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ИЗУЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В «ПЕРЕВЕРНУТОМ КЛАССЕ» 

 

Жуковский В.Е., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

На основе опыта преподавания сетевых технологий с использованием 

педагогической модели перевернутого обучения (класса) показаны 

предпосылки и необходимость перехода к этой модели, ее основные 

ключевые моменты, преимущества, а также рассмотрены возникающие при 

этом проблемы и пути их решения. 

 

Ключевые слова: перевернутое обучение (класс); сетевые технологии; 

Сетевая Академия Cisco. 

 

STUDY OF NETWORK TECHNOLOGIES IN THE "FLIPPED CLASS" 

 

Zhukovskiy V.E., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Based on the experience of teaching network technologies using the 

pedagogical model of flipped learning (class), the prerequisites and necessity of 
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transition to this model, its main key moments, advantages are shown, as well as 

the problems that arise and the ways to solve them. 

 

Keywords: flipped learning (classroom); network technologies; Cisco 

Networking Academy. 

 

Предпосылки необходимости поиска и перехода к новым формам 

обучения (вместо введения) 

1. Преподаватель – не единственный источник новой информации 

(знаний) для современных студентов; 

2. Работодателю требуются не знания работника, а умение выполнять 

какие-либо действия (т.е практические навыки); 

3. Увеличение количества форм и способов передачи информации 

(интернет, видео, аудио, DVD-ROM и др.); 

4. Разный уровень подготовки обучающихся; 

5. Многие студенты боятся переспрашивать что-либо в классе, чтобы 

не показаться глупыми; 

6. Дефицит учебного времени. 

Следствия, вытекающие из указанных предпосылок 

1. Преподаватель должен превратиться из источника информации 

в «толкователя» информации, помочь в ней разобраться и научить ее 

применять на практике; 

2. Акцент надо делать не на получении знаний, а на их 

применении на практике для достижения конкретных целей; 

3. Необходимо по максимуму использовать современные 

информационные технологии; 

4. Каждому требуется разное время для усвоения одного и того 

же материала (нужна индивидуализация обучения); 
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5. Все, с чем может студент справиться без преподавателя, 

целесообразно отдать на самостоятельную работу. 

Суть модели «перевернутого класса» (flipped classroom) 

Перевернутый класс – это такая педагогическая модель, в которой 

типичная подача лекций и организация домашних заданий переставлены 

местами. Студенты смотрят дома короткие видео-лекции, в то время как в 

классе отводится время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и 

дискуссии. Видео лекции часто рассматриваются как ключевой компонент в 

перевернутом подходе, такие лекции в настоящее время либо создаются 

преподавателем и размещаются в интернете, либо хранятся в каком-то 

онлайн-файлообменнике. Доступность просмотра видео в наши дни, наряду с 

предварительно записанными лекциями подкастом или в другом аудио 

формате, распространилась настолько, что позволяет сделать его 

неотъемлемой частью концепции перевернутого обучения.  

Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, как 

активное обучение, вовлечение студентов в общую деятельность и, конечно, 

подкаст. Ценность перевернутых классов в возможности использовать 

учебное время для групповых занятий, где студенты могут обсудить 

содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать друг с 

другом в практической деятельности. Во время учебных занятий роль 

преподавателя – выступать тренером или консультантом, поощряя студентов 

на самостоятельные исследования и совместную работу [1]. 

Три ключевых момента «перевернутого обучения» 

Первый — это домашняя работа. Поначалу учителя записывали 20-

минутные видеоролики, но постепенно сократили их до 6 и даже 3 минут. 

Это обеспечило частые повторные просмотры таких мини-уроков. Ведь 

многие студенты боятся переспрашивать что-либо в классе, чтобы не 

показаться глупыми. А пересматривать видеоуроки необходимое количество 

раз им никто не мешает [2]. 
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Второй и еще более важный аспект «перевернутого обучения» — 

это высвобождение классного времени для практических занятий. 

Студенты разбиваются на группы по несколько человек и проделывают 

необходимые задания. При этом они общаются, взаимодействуют и могут 

задавать вопросы. А преподаватель имеет возможность уделить внимание 

каждому в классе и видит полную картину успехов и неудач своих учеников. 

Третьим аспектом является более правильное распределение 

времени и внимания преподавателя. При традиционном методе обучения 

преподаватель, как правило, работает лишь с теми студентами, которые 

задают вопросы и активно ведут себя на занятии, в то время как остальные 

просто отсиживаются. В новой модели обучения просто отсидеться не 

получится: преподаватель видит уровень успеваемости каждого в процессе 

выполнения практических заданий и может вовремя подключиться, чтобы 

помочь [2]. 

Родоначальниками модели перевернутого класса считаются два 

учителя – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams), 

которые в 2007 году сначала придумали, как обеспечить своими лекциями 

спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в новое 

образовательное направление [3]. 

В 2010 году Clintondale High School (Детройт, США) стала первой 

«перевернутой школой», то есть полностью перешла на принцип 

«перевернутого обучения» [2]. 

Все новое – это хорошо забытое (или не забытое) старое. Примером 

«перевернутого класса» в советской высшей школе является заочное 

обучение. Целеполагание, самостоятельная отработка теории по 

рекомендуемым учебникам и методичкам, затем выполнение лабработ и 

практических заданий во время сессии.  
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Плюсы «перевернутого класса» 

1. Изучение теории происходит в том темпе, который соответствует 

индивидуальным особенностям каждого студента; 

2. Возможность повторять (возвращаться к пройденному) в любое 

время; 

3. Акцент на выполнение практических действий, в первую очередь 

под контролем преподавателя; 

4. Возможность обсуждать непонятое с преподавателем в классе. 

Предпосылки применения «перевернутого класса» по сетевым 

технологиям (с использованием курсов сетевой академии Cisco) 

1. Наличие интерактивного теоретического курса, доступного 

обучающимся онлайн 24*7; 

2. Наличие контрольных заданий (экзаменов) по каждой из 

теоретических тем с возможностью дистанционной сдачи и учета 

результатов; 

3. Наличие большого количества практических заданий (лабораторных 

работ) в курсах сетевой академии; 

4. Автоматический учет результатов обучения и их доступность для 

обучающихся онлайн 24*7; 

5. Наличие интерактивных заданий внутри курса. 

Наличие указанных условий при использовании курсов сетевой 

академии Cisco, встроенных в учебную программу (план) подготовки 

специалистов (бакалавров, магистров) по информационным (сетевым) 

технологиям позволяет с высокой эффективностью использовать модель 

«перевернутого класса» в учебном процессе. 

Возможные проблемы и их решение 

1. Нет уверенности, что теоретический материал будет качественно 

отработан студентами; 
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2. Есть вероятность, что непонятые вопросы не будут выяснены с 

преподавателем в классе; 

3. При выполнении практических заданий (лабораторных работ) в 

составе группы (вдвоем) возможно «неравномерное» распределение работ 

(типа «один за всех» или «все, кроме одного»). 

Пути их решения: 

1. Требование ведения конспекта, периодическая проверка и 

оценивание его, доступность конспекта при сдаче экзаменов (как в жизни); 

2. Самоконтроль знаний по пройденному материалу (в любое 

время); контрольный тест (экзамен) по каждой теме (под контролем 

преподавателя); 

3. Проверка результатов практического задания и опрос 

(собеседование) студентов по окончании работы («Продемонстрируйте 

результаты выполнения», «Докажите, что это работает», «Как Вы это 

сделали?», «Зачем это необходимо?» и т.п.). 

Последний пункт является самым важным, как для достижения и 

закрепления положительных результатов учебы на каждом этапе, так и для 

стимулирования дальнейшей учебы. Студенты, шаг за шагом убеждаясь в 

том, что они могут настроить реальное сетевое оборудование, получают 

стимул расширять как свои теоретические знания, так и возможности 

применять их на практике. 

Только в процессе опроса и оценивания результатов выполнения 

практических заданий может проявиться как субъективность, так и 

творчество преподавателя. Все остальные контрольные точки (пороги 

контрольных, экзаменов по темам, минимум лабораторных работ и 

практических заданий, требования по допуску к финальному экзамену и 

прочее) являются, во-первых, абсолютно прозрачными и, во-вторых, 

одинаковыми для всех обучающихся. Понимание обязательности и 

неизбежности их прохождения стимулирует некоторых студентов пройти 
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курс в ускоренном темпе. Пятилетний опыт показывает, что в каждой группе 

всегда выявлялись 3-5 студентов, проходивших весь курс за один – два 

месяца вместо целого семестра. 

Роль преподавателя? 

Переход к модели перевернутого класса является переходом от 

главенства учителя к главенству ученика. В зарубежной литературе этот 

переход образно описывают как смену роли учителя с “sage on the stage” на 

“guide on the side”, что вольно можно перевести как переход от «мудрец и на 

дуде игрец» к «гид – со стороны рулит» [3]. 

Перспективы 

После десяти лет своего существования популярность модели 

перевернутого обучения непрерывно растет. Это подтверждается 

диаграммой, полученной с помощью Google Trends (рисунок 1). В качестве 

ключевых терминов используются «Flipped Class» и «Flipped Learning» [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика популярности запросов «Flipped Class» и «Flipped 

Learning» в Интернете за последние 6 лет 
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Обновленный в июне 2016 года стандарт международного общества 

содействия технологиям в образовании (International Society for Technology in 

Education) [4] для студентов содержит множество требований, наиболее 

эффективно реализовать которые позволяет именно модель перевернутого 

класса. Особую роль играют требования по индивидуализации учебного 

пространства, которая, скорее всего, будет одной из главных тенденций 

образования XXI века. 

Выводы 

Имеющийся опыт объединения «перевернутого класса» и балльно-

рейтинговой системы оценивания знаний и навыков обучающихся, 

используемой в курсах сетевой академии, показал свою эффективность. 

Выпускники направления «информационные системы и технологии» в 

вопросах сетевых технологий чувствовали себя более уверенно, чем в каких 

либо других областях знаний и с большей вероятностью были готовы к 

решению практических задач. Об этом свидетельствуют как результаты 

семестровых и государственных экзаменов, так и выбор тематики выпускных 

квалификационных работ и результаты их защиты. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ В ОБУЧЕНИИ 

 

Култан Я., 

Экономический университет в Братиславе, Словакия  

 

АННОТАЦИЯ 

Применение информационных технологий (ИТ) в процессе обучения 

приносит много возможностей улучшения качества преподавания, хранения 

и развития учебных материалов, улучшения управления процессом обучения 

и также в области исследования влияния современных технологий на процесс 

развития образования.  

Используя современные технологии повышается возможность более 

активного внедрения многих дидактических идей в процесс обучения, 

повышается возможность стимулирования работы студентов средствами, 

которые для них близки. 

Одной из главных идей применения ИТ в обучении - стирание границы 

между преподавателем и студентом. Можно отойти от роли преподавателя – 

источника информации и студента – получателя информации к роли 

партнеров, которые развивают способности и компетенции обоих.  

В статьи приведены некоторые направления исследовательской работы 

влияния ИТ на процесс обучения и ее результаты. 
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ABSTRACT 

The use of information technology (IT) in the learning process brings many 

opportunities for improving the quality of teaching, storing and developing 

teaching materials, improving the management of the learning process and also in 

researching the impact of modern technologies on the development of education. 

Using modern technologies, the possibility of more active introduction of 

many didactic ideas into the learning process increases, the possibility of 

stimulating the work of students by means that are close to them increases. 

One of the main ideas of using IT in education is the blurring of the 

boundaries between the teacher and the student. You can move away from the role 

of the teacher - the source of information and the student - the recipient of 

information to the role of partners who develop the abilities and competencies of 

both. 

The article lists some areas of research work on the impact of IT on the 

learning process and its results.  

 

Keywords: feedback; LMS Moodle; distance learning; webinar and 

videoconference; international cooperation in education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большую роль в повышении качества образования 

играет возможность применения международного опыта в процессе 

обучения. Опыт преподавателей университетов разных стран позволяет 

использовать уже отработанную методику своих коллег, провести анализ 

данной методики, внести дополнения. В данной статьи указаны некоторые 

возможности применения ИКТ в процессе обучения, которые были 

применены для реализации дневной формы обучения дистанционным 

методом [1]. ИКТ играли большую роль не только как хранилище учебных 

материалов и для управления процессом обучения /ЛМС Мудл/ но и как 

инструмент поддерживающий различные формы обратной связи и также как 

инструмент повышения стимуляции работы студентов. Большим 

преимуществом применения данных средств представляя непрерывная 

оценка подготовки студентов, что имело положительный вклад в создании 

равномерного режима подготовки. Знания так усваивались постепенно и 

снизилась стрессовая ситуация студента.  

В процессе нескольких лет  было проведено несколько исследовании на 

различных группах студентов в разных странах. Целью данных 

экспериментов было выявить влияние ИТ на студентов, процесс обучения и 

достигнутые результаты.  

 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

Процесс обучения проходил в Дагестанском государственном 

университете в городе Макачкала, Университете международного бизнеса в 

Алматы, Атырауском университете нефти и газа в Атырау и Экономическом 

университете в Братиславе. Во всех указанных университетах были 

реализованы занятья в дневной форме обучения и применением 

дистанционных методов. На практике это означало, что занятья проходили 

полностью в соответствии с расписанием / ДГИНХ, ЭУ / или немного в 
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измененной форме / УМБ, АУНГ/. Изменения проявились в том, что первая 

часть обучения проходила в очной форме прямо в университете в сжатом 

режиме и вторая часть по расписанию методом удаленного доступа.   

Исходя из изложенного, можно подобрать различные способы 

применения ИТ в целом процессе обучения. Основную роль выполняли ИТ 

как хранилище учебных материалов и как основной инструмент управления 

процессом обучения. Здесь мы использовали систему LMS Moodle [2]. 

Следующую роль выполняли как средство связи и коммуникации в прямом 

режиме и для презентации учебных материалов [3]. Для данной цели были 

использованы различные системы видео конференций, вебинаров а тому 

подобно.  Например были использованы системы EVO Caltech, Vebinar EU v 

Bratislave, Skype, Skype for business, TeamViewer, системы для работы с 

данными Oracle, MySQL, системы для проверки знаний и тестирования в 

реальном времени созданные в ЭУ в Братиславе и многие другие. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ  

В данной статьи было поставлено несколько целей – показать на роль 

ИТ при создании обратной связи в процессе обучения, показать на 

возможности изменения хода лекции под влиянием быстрой обратной связи, 

способы мотивирования студентов использую мобильные средства передачи 

и хранения данных и способ проведения лекции дневной формы обучения 

применяя методы дистанционного обучения.   

 

Обратная вязь и способы ее реализации 

Одной из возможностей для улучшения качества образования в 

средних школах и университетах, является создание качественной  обратной 

связи, которая будет постоянно указывать на скорость достижения желаемых 

результатов в области образования [4]. В этом документе основное внимание 

уделяется применению нескольких подходов технологии в создании 
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обратной связи. Его реализация необходимо учитывать не только 

возможность проверки полученных знаний, умений и навыков, но и энергию, 

которую мы потратили на эти цели. Очень важный аспект в образовании путь 

- путь достижения необходимых результатов. 

На приведенном рисунке указаны пути воздействия на студента и пути 

достижения результатов.  

 

  
Рисунок1 – Сигнал воздействия Рисунок 2 – Ответ системы 

 

На приведенном ниже рисунке отображена схема системы управления 

в области образования. Заданное значение является переменной w, что на 

самом деле является обязательным требованием для студента данной 

специальности. е - отклонение - представляет  окланение результатов 

устного, письменного теста, письменных работ, проектов и других заданий у. 

Управляющий сигнал u1 представляет собой влияние преподавателя U 

посредством различных материалов, лекций, семинаров, упражнений, 

предусмотренных учебников, рисунков, презентаций. В процессе обучения 

очень важно отметить, что на студента влияют различные факторы, которые 

искажают не только достижения студентов - v1, но и первичный 

управляющий сигнал от учителя - v2. S - студент, О – учебные материалы. 
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Рисунок 3 – Схема управления  

U - учитель; S - студент; w – цель обучения; y – результаты обучения; e - 

отклонение; v1 – влияние среды на учителя; v2 - влияние среды на студента; 

u1 – управление деятельности студента 

 

На основе различного управления самым процессом обучения и 

стимулирования студентов, можно получить различные пути достижения 

желаемых результатов. На рисунке отображены кривые улучшения знаний 

студентов и моменты воздействия управляющего сигнала. Площадь под 

кривой представляет энергию затраченную на достижение данного 

результата.  

 

 

Рисунок 4 – Формы достижения результата и затраченная энергия 

 

Целью исследования в течении нескольких лет было выявление меры 

влияния различного метода воздействия на студента на повышение его 
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знаний. На следующем рисунке (Рис. 5) приведенная основная идея 

измерения воздействия  разного рода заданий на повышение уровня знаний.  

 

  
Рисунок 5 – Изменение оценки знаний 

при воздейсвии на студента 

Рисунок 6 – Составление 

различных способов управления 

процессом обучения и достижение 

результатов 

 

На основе данных результатов можно составить набор инструментов, 

которые могут привести к успешному достижению целей обучения. В случае 

возникновения больших отклонений можно ввести дополнительное задание 

(Рис.6). 

Исходя из результатов опытов и многих исследований можно 

различить различные критерии обратной связи для которой применяются 

разные информационные технологии: 
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Рисунок 7 – Критерии обратной связи и способы ее реализации 

 

Мотивация и быстрая обратная связь 

В настоящее время, когда стиль жизни определяет пассивное 

использование информационных технологий, тогда является целесообразно 

данные технологии использовать для мотивации студентов [5]. Также 

предлагаем использование данной технологии в качестве информационной 

системы, отображающей меру понимания нового материала. На основе 

общей схемы управления деятельности студента, вес цикл обучения состоит 

из следующих частей: определение цель занятия, оценка отклонения знаний 

студента и требуемого познания, на основе данного отклонения 

преподаватель определяет методы, материалы и инструменты обучения, 

которыми стимулирует деятельность студента. Полученный результат снова 

проверяет с предполагаемой целью занятий. 

Роль обратной связи состоит в предоставлении информации о 

состоянии знания и понимания нового материала прямо в процессе обучения. 

В данный момент преподаватель имеет возможность менять способы и 

методы своей работы, может более подробно объяснить непонятное или не 

тратить время на то что уже всем известно. 
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Полученное дополнительное время использует для трансфера знаний в 

другие области жизни. 

Так как реализация обратной связи классическими методами не имеет 

достаточной скорости, в данном случае можно использовать те технологии, с 

которыми студенты ради работают. 

Для этой цели создается малое приложение в мобильные телефоны, и 

преподаватель может прямо в презентацию внести целый ряд вопросов. 

Студенты голосуют и на основе их ответов преподаватель получает полную 

информацию насколько студенты владеют данным материалом. Огромным 

преимуществом данной системы обратной связи является факт, что ответы 

получает от всех студентов и каждый голосует сам- несмотря на остальных. 

 

 

Рисунок 8 – Мобильное приложение для сверхбыстрой обратной связи 

 

Если большинство студентов выбрало правильный ответ /зеленый/ или 

почти правильный/ красный/, то преподаватель продолжает в ведении новых 

знаний. При классическом опросе могут случится два момента. На основе 

ответа студента / хороший /ответ / преподаватель считает, что все поняли, но 

это может быть не правда. Если студент ответил неправильно – снова 

объясняет то, что все остальные поняли. 

На следующих рисунках форма отображения результатов. На левом 

рисунке – распределение ответов студентов на заданные вопросы в течении 
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занятия. На правом рисунке – распределение ответов от первого по 

последний вопрос на данном занятий. На основе количества ответов / us- 

полностью правильно, s- правильно, n- неправильно, un- полностью 

неправильно / можно заметить, что к концу занятий студенты отвечают 

почти все правильно. Если вопросы поставлены так, что содержат 

постепенно все новые элементы данного занятия, то можно сделать вывод – 

студенты поняли и знают, и умеют применять новые знания. 

 

 

Рисунок 9 – Ответы на вопросы отражают динамику и успешность работы 

студента и педагога 

 

Мотивация использования сверхбыстрой обратной связи 

Результаты, полученные на каждом занятии можно сохранять и в базе 

данных и на их основе можно оценить активность каждого студента  (Рис. 

10). На основе полученных данных есть возможность стимулировать 

студентов к лучшей работе. Каждые студент знает содержание своих 

правильных и неправильных ответов и на их основе можно посчитать и 

общую успеваемость каждого студента. 

 

 

Рисунок 10 – Успеваемость студента в течении семестра 
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Именно знание своей успеваемости стимулирует студентов к лучшей 

подготовке к следующему занятию. Естественно, что данная система 

оценивает лишь промежуточную успеваемость. Для выставления конечного 

результата преподаватель использует и другие методы оценки знаний 

студентов. 

Познание, что все ответы, даже и не ответы, регистрируются системой 

и имеют влияние на заключительную оценку стимулирует студентов 

готовиться к занятиям и отвечать правильно. Даже не правильный ответ 

говорит о присутствии студента и ее активной работе. 

 

ИТ применяемые для дневной формы обучения дистанционным 

методом 

В этой части будут приведенные некоторые формы проведения 

дистанционного обучения в университетах других стран. На примере 

обучения в ДГУНХ Махачкала и УИБ Алматы указан способ проведения 

лекции и практических занятий в данных университетах [6] 

Основной формой современного обучения является классическая 

лекция или семинар. Для проведения такой формы обучения можно 

применять различные формы вебинара или видео конференции. На рисунке 

отображена лекция из курса базы данных. 

Следующее рисунки показывают работу во время семинаров и по 

вопросом проведенных лекций. 
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Рисунок 11 – Лекции в ДГУНХ 

 

Дальнейшее активное использование ИТ представляет собой 

возможности работать в удаленном режиме с СУБД например ORACLE. 

Используя сервер, который находится в нашем университете, имеем 

хорошую возможность проверять работу каждого студента в реальном 

времени.  

 

ИТ для организации обучения 

Для организации обучения мы может применить различные системы 

менеджмента обучения из которых нам больше понравилась система  LMS 

Moodle. Благодаря четкой организации предоставления учебных материалов, 

заданий и приема заданий, промежуточной оценки студенческих работ 

стимулируем студентов к подготовке в течение целого семестра.  В данной 
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работе показаны лишь некоторые фрагменты отдельных курсов, 

используемых на занятиях и способы оценки результатов студенческих 

работ[7].  

 

 

Рисунок 12 – Система обучения 

 

 

Рисунок 13 – Результаты обучения 
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Немаловажным аспектом дистанционного обучения [8] являются и 

системы коммуникации. Кроме уже указанной коммуникации по скайпу 

можно использовать целый ряд различных систем видеоконференций и 

вебинаров.  

Во время нашей практики мы использовали систему Caltech, 

ONwebinár, Blue stream. Все данные системы позволили обеспечить онлайн 

презентацию. 

 

  

Рисунок 14 – ONwebinar Рисунок 15 – Blue stream 

 

Изменения в использовании различных систем возникли с момента 

появления нового продукта Skype for Business, который наш университет 

получил совместно с Office 365. Создать онлайн календарь встречи и 

отправить сообщение участникам курса, отправив электронное сообщение 

может быть в режиме реального времени требует несколько кликов. В рамках 

встречи можно стать администратором, или даже его полномочия могут быть 

делегированы. Участники могут использовать  также камеру и микрофон 

также общий доступ к экрану или окну. По имеющимся материалам в 

настоящее время поддерживается 250 участников одновременно, но в 

будущем это будет сказано тысячи. Вероятно, самая большая вина Skype для 

бизнеса является необходимость установить клиент на компьютере 
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пользователя. В данной работе указаны некоторые возможности применения 

данной системы.  

 

  

Рисунок 16 – Применение системы Skype for Business 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Указанная статья, направленная на предоставление полной системы 

реализации дневной формы обучения дистанционным методом. В работе 

указаны не только возможности применения ИТ но способы исследования 

влияния их на процесс обучения и достигнутые результаты. Работа возникла 

как обзорное сообщение о различных исследованиях в области повышения 

качества обучения [9].   

Важную роль в исследования играет определение влияния отдельных 

программных и технических средств на увеличение качества и уровня 

знаний.  

Если рассматривать роль ИТ в процессе обучения особенно в 

технических университетах необходимо приступать к данному вопросу как 

минимум из трех сторон – объект обучения, средство обучения и инструмент 

обучения [10]. Именно такой подход был использован при сотрудничестве с 

коллегами разных университетов. Отдельный взгляд на ИТ позволяет лучше 

определить роль отдельных компонентов информационных технологий, 

глубину их изучения и способы их применения [11]. В дальнейшем 
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запланированное создание совместной системы под общим названием 

Международная электронная кафедра. Целью системы будет создание 

единого пространства для обучения студентов различных стран с 

применением опыта преподавателей нескольких университетов как из 

Словакии, ЕС и третьих стран.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложен взгляд автора на некоторые проблемы выстраивания 

рейтингов мировых вузов. На примере ведущих американских и российских 

вузов предпринята попытка проанализировать трудности, с которыми 

сталкиваются российские университеты, в попытке занять высокие места в 

различных мировых рейтингах.  
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ABSTRACT 

The article presents the author's view on some problems of establishing 

rankings of world universities. On the example of leading American and Russian 

universities made an attempt to analyse the difficulties, which have been facing 

Russian universities, in an attempt to occupy high positions in various world 

rankings. 
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«Университет – это не рынок, система образования  

работает на других принципах» 

(Первая женщина-ректор Оксфорда Луиза Ричардсон) 

 

«…В истории отечественной науки прослеживается удивительная 

тенденция- наши правители вспоминают о ней, только когда в стране 

возникают проблемы, а когда с помощью науки они устраняются,  

начинают ее реформировать».  

(Вице-президент РАН, академик Г. Романенко) 

 

7 мая 2017 исполнится шесть лет с начала принятия государственной 

программы «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». Целью данной программы должно было стать 

повышение престижности российского высшего образования и выведение не 

менее пяти российских университетов в сотню лучших вузов мира по оценке 
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трех рейтинговых агентств: Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher 

Education (THE) и Academic Ranking of World Universities. 

Участники программы, которая получила название «5-100», были 

отобраны на конкурсной основе. Первый этап конкурса был объявлен 8 мая 

2013 года и в нем приняли участие 54 вуза, из которых 36 были допущены к 

участию в конкурсе, а из них отобрано 15 победителей. В октябре 2015 года 

список пополнился еще шестью вузами. На сегодняшний день в этих вузах 

обучаются 360 тыс. студентов, что составляет приблизительно 6 % от общего 

числа студентов, обучающихся в РФ (6 млн.). 

Перед вузами-победителями были поставлены следующие задачи: 

 нарастить исследовательский потенциал; 

 привести состав и качество образовательных программ и 

интеллектуальных продуктов к мировому уровню; 

 интегрировать собственные инновации в профессиональное 

обучение, развивать общее и дополнительное образование; 

 иметь в штате не менее 10 % иностранных преподавателей и 

привлечь не менее 15 % иностранных студентов. 

Также общей задачей для всех вузов-участников проекта заявлено 

стремление к повышению индекса цитирования научных статей своих 

сотрудников. 

Все перечисленное фактически означает, что вузам предложили 

участвовать в соревновательном процессе, сродни спортивным состязаниям. 

При этом правила проведения состязаний были определены не самими 

вузами, а некоторыми западными специалистами, в основном из США и 

Западной Европы. 

Естественно, перед тем как принять участие в международных 

«соревнованиях», необходимо изучить потенциальных соперников и 

сравнить свои силы и возможности. Лучше всего это проделать на примере 

самых сильных претендентов на победу. Здесь, как нельзя лучше, подойдут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Гарвардский университет (США), который на протяжении многих лет 

находится на первых местах любых рейтингов, и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С целью сравнения в приведенной ниже таблице 1 собраны основные 

сведения, относящиеся к упомянутым университетам. Для удобства и 

наглядности сравнения в таблице, как и во всем тексте статьи, для перевода 

соответствующих сумм из рублей в доллары используется соотношение 

50 руб./долл. 

 

Таблица 1 

Основные показатели и индикаторы научной и учебной деятельности 

Гарвардского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Гарвардский 

университет 

МГУ 

Число обучающихся 

студентов 

 

21966 

 

30233 

Число бакалавров, 

специалистов и магистров 

7030 

(32 %) 

19650 

(65 %) 

Число аспирантов и пост-

доков 

14937 

(68 %) 

10581 

(35 %) 

Число иностранных 

студентов 

25 % 21 % 

Число преподавателей 4326, 

включая 2179 иностранных 

(900 профессоров 

находятся на бессрочном 

контракте) 

6709, 

включая 373 

иностранных 

преподавателя 

Соотношение числа 

студентов к числу 

преподавателей 

8,8 7,4 
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Продолжение таблицы 1 

 Гарвардский 

университет 

МГУ 

Стоимость обучения в год: 

Бакалавр: 

Магистр: 

 

 

43938 долл. 

43774 долл. 

 

 

2773 долл. 

9000 долл. 

Структурные единицы 

университета 

12 колледжей; 

7 факультетов; 

Институт перспективных 

исследований Рэдклиффа 

15 НИИ; 

39 факультетов; 

300 кафедр; 

6 филиалов 

Место в рейтинге QS  

(2016 г.) 

3 108 

Место в рейтинге THE 

(2016 г.) 

6 188 

Суммарный балл в 

рейтинге QS: 

 

Академическая репутация 

в рейтинге QS: 

Репутация у работодателей 

QS: 

 

98,3 

 

 

100 

 

100 

 

62,1 

 

 

77,1 

 

69,3 

Заработная плата 

профессора, доктора наук, 

в месяц 

10500 долл. 36500 руб. 

(730 долл.) 

Заработная плата доцента, 

кандидата наук, в месяц 

9000 долл. 23000 руб. 

(460 долл.) 

Пенсия профессора, в 

месяц 

7000 долл. _____ 

Доля ППС старше 65 лет 4,9 % 27,19 % 

Доля ППС старше 55 лет 32,5 % 49,8 % 

Доля ППС младше 35 лет 8,6 % 13,6 % 
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Приведенные в таблице цифры наглядно показывают существенные 

различия между университетами, прежде всего, в соотношении бакалавров и 

аспирантов. Если в Гарварде количество аспирантов и пост-доков почти в два 

раза превышает число бакалавров, то в МГУ соотношение - обратное.  

Уровень заработной платы американских и российских преподавателей 

практически бесполезно сравнивать, при этом относительное количество 

преподавателей пенсионного и предпенсионного возраста в МГУ достигает 

77 %. В Гарварде число преподавателей такого возраста приближается к 37%. 

Следует отметить, что относительное число иностранных студентов 

в обоих вузах сравнимо, но в случае МГУ, вероятно, большинство 

иностранных студентов являются гражданами бывших республик СССР. 

Теперь остановимся на финансовых возможностях вузов. 

Опубликование ежегодного финансового отчета Гарварда в открытой печати 

крайне упрощает анализ его финансовой деятельности. Стоит отметить, что 

Гарвардский университет является некоммерческий организацией, несмотря 

на это в соответствие с законами США он полностью освобожден от уплаты 

налогов. 

Московский университет является государственной организацией, 

поэтому его финансирование полностью определяется государственным 

бюджетом РФ. При этом МГУ должен ежегодно выплачивать все 

необходимые налоги. 

Оценить годовой бюджет Гарварда проще всего по его совокупным 

расходам. На диаграмме 1 представлены финансовые затраты Гарвардского 

университета за 2015 год (в процентах и млн. долл.).  

Заработная плата и вознаграждения работникам составили 50% всех 

расходов (2,211 млрд. долл.). Несмотря на то, что все образование в вузе 

является платным (порядка 44000 долл./год), университет располагает 

огромными фондами для поддержки студентов из малоимущих семей. 

Например, если студент успешно поступил, но не может покрыть все 
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расходы на обучение, то университет дает значительную материальную 

помощь. Для получения такой помощи достаточно предоставить документы, 

подтверждающие, что годовой доход родителей составляет менее 65000 

долл./год - в этом случае Гарвардский университет берет на себя все 

расходы. Поэтому на приведенной диаграмме стипендии и студенческие 

награды составляют 3 % расходов (136 млн. долл.). 

 

Диаграмма 1 

Финансовые затраты Гарвардского университета в 2015 году 

 

 

На материалы, оборудование, амортизацию и т.д. тратится порядка 

13 % (576 млн. долл.). Все прочие затраты, включая выплаты процентов по 

кредитам, равны 23 % (1,04 млрд. долл.). Оставшаяся часть – это оплата 

различных услуг, привлеченных компаний (11 % или 503 млн. долл.). 

Нетрудно подсчитать, что за 2015 год расходы Гарвардского университета 

составили 4,422 млрд. долл. 

http://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015/12/22/8/1450791536173438164.png
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Следует подчеркнуть, что столь существенные расходы не могут быть 

полностью возмещены платой за обучение. Значительную роль в 

финансировании университетских программ, как учебных, так и научных, во 

всех университетах США играют «эндаументы» (endowment), т.е. 

специальные фонды, в которых аккумулируются пожертвования различных 

организаций и частных лиц на цели развития университета. Рыночная 

стоимость управляемых Гарвардским университетом эндаументов в 2015 

году составила 44,6 млрд. долларов и оказалась самой большой среди всех 

американских университетов.  

Гарвард закончил 2015 финансовый год с операционной прибылью в 

62 млн. долл., при этом чистые активы университета увеличились на 1,4 

млрд. долл. Немалую роль в этом сыграло грамотное финансовое управление 

активами структурой, которая называется Harvard Management Company 

(HMC). Она занимается вложением ликвидности в самые различные ценные 

бумаги, игрой на бирже, финансированием венчурных и других проектов. 

Доходность таких инвестиций в среднем составляет около 15 % в год. При 

этом HMC запрещено использовать более 3-4 % средств эндаумента. 

Огромную роль в наполнении бюджета любого американского 

университета играют спонсорские пожертвования и гранты. Например, в 

2015 году Гарварду удалось привлечь 750 млн. долл. спонсорской поддержки 

на целевые исследования и еще 686 млн. долл. благодаря выпускникам и 

друзьям Гарварда, через специально созданный фонд Harvard Campaign. 

Целевое спонсорское финансирование, как это не удивительно, почти 

на 75-80 % осуществляется правительством США. При этом почти 79 % этой 

суммы поступило из Министерства здравоохранения и социальных услуг. 

Среди других крупных федеральных источников финансирования следует 

назвать Национальный научный фонд (7,4 %), Министерство обороны 

(4,5 %), Министерство энергетики (2,3 %) и НАСА (1,8 %).  
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Еще 12 % средств поступают от неправительственных фондов и 8% из 

других источников. За счет дополнительных видов деятельности, таких как 

отчисления за публикации, университет зарабатывает до 0,5 млрд. долл. 

Подводя итог, можно отметить, что в Гарвардском университете в 

2015 году 35,2 % от всех заработанных средств составили инвестиционные 

отчисления, став самой крупной доходной статьей. Второе место в 

финансовой структуре заняли гранты (21 %), основным источником которых 

выступило федеральное правительство; 19 % всех доходов пришлись на 

средства, полученные в качестве платы за обучение, жилье и питание за 

вычетом предоставленной студентам материальной помощи. Семь процентов 

составили частные пожертвования на текущие нужды. Остальные 18 % 

доходов были получены из иных источников. 

Теперь кратко остановимся на финансовых возможностях МГУ. 

Расходы МГУ в 2016 году были практически сопоставимы с доходами: было 

потрачено 22,153 млрд. руб. (443 млн. долл.) при доходах в размере 

21,794 млрд. руб. (436 млн. долл.). Поскольку в бюджете 2015 года остались 

неизрасходованными 1,15 млрд. руб., что позволило к концу 2016 года в 

бюджете МГУ не только покрыть дефицит, но и сохранить примерно 0,792 

млрд. руб. В целом, у МГУ один из самых больших бюджетов среди 

российских вузов: по величине доходов он опережает ВШЭ (14,649 млрд. 

руб.), СПбГУ (10,847 млрд. руб.), МФТИ (6,086 млрд. руб.). 

Доходы бюджета МГУ состоят из двух главных частей: это средства 

федерального бюджета и внебюджетные источники финансирования. 

Бюджетное финансирование можно разделить на несколько видов: субсидии 

на выполнение государственного задания, целевые субсидии и бюджетные 

инвестиции. Бюджетное финансирование составляет основную часть доходов 

в общем бюджете МГУ (59,46% в 2015 году, 63,98% в 2014 году). 

Субсидии на выполнение государственного задания - это средства, 

которые выделяет государство на обучение студентов и аспирантов 
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бюджетной формы обучения, а также на проведение некоторых научных 

исследований (около 9,34 млрд. руб. в 2016 г). 

Целевые субсидии и бюджетные инвестиции выделяются университету 

на конкретные задачи и проекты, конкретный перечень и размер этих 

субсидий обычно меняется от года к году (1,78 млрд. руб. в  2016 году). Сюда 

входят субсидии на стипендии (0,834 млрд. руб.), субсидии на реализацию 

Программы Развития МГУ до 2020 года (0,95 млрд. руб.).  

Внебюджетные источники финансирования включают доходы от 

платного образования, отчисления с грантов, полученных научными 

коллективами МГУ, гонорары за выполненные научные, исследовательские 

или экспертные работы, доходы со сдачи в аренду помещений университета, 

пожертвования, выплаты из эндаумента и многое другое. Общий объем 

внебюджетных средств МГУ в 2016 году составил 7,34 млрд. руб., из них 

почти 3,76 млрд. руб. - доходы от платного образования. 

У МГУ есть свой собственный эндаумент, средства для которого 

аккумулировались в течение 2013–2014 гг. В конце 2014 года после 

юридического оформления управляющей компании было передано 110 млн. 

руб. (2,2 млн. долл.) из университетского фонда. Эндаумент МГУ не 

публикует свою финансовую отчетность, поэтому в открытом доступе нет 

сведений о том, какой прибыли достиг эндаумент и какой объем денежных 

средств был получен МГУ. Также нет информации о том, на какие именно 

проекты и мероприятия по развитию университета были потрачены эти 

денежные средства. 

Основной статьей расходов МГУ является заработная плата 

сотрудников – около 71% всех расходов (15,87 млрд. руб., из которых 12,34 

млрд. руб. – сама зарплата с учетом налогов, а 3,47 млрд. руб. - отчисления в 

Пенсионный и другие фонды). Остальные средства расходуются на другие 

цели: оплата услуг связи; коммунальные расходы; оплата охранных услуг; 

уборка, обслуживание и ремонт учебных корпусов; обслуживание и ремонт 
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общежитий; закупки научного оборудования; подписка на научные журналы 

и базы данных; оснащение аудиторий и многое другое. Зарплаты ректора и 

проректоров ежегодно публикуются на сайте МГУ; в 2015 году суммарный 

доход ректора составил 17 млн. руб., а проректоров – от 2,2 до 8,4 млн. руб. 

Отметим, что бюджет МГУ в 2016 г. сократился на 10 % по сравнению 

с предыдущим годом. В переводе на доллары годовой бюджет МГУ равен 

приблизительно 450 млн. долл., что в пересчете на одного студента равно 

около 13000 долл. в год! Это означает, что в расчете на одного студента 

операционный бюджет МГУ составляет менее 10 % от уровня Гарвардского 

университета.  

Нетрудно заметить, что финансовые возможности двух самых 

«богатых» университетов США и России абсолютно несопоставимы. 

Конечно сравнение их бюджетов в долларовом эквиваленте может 

показаться некорректным, но следует напомнить, что современное 

образование и наука превратились в современном мире в крайне затратные и 

высокотехнологичные отрасли экономики. В частности это означает, что 

проводить научные исследования можно только на современном 

дорогостоящем оборудовании, которое в большинстве случаев в РФ 

закупается за рубежом в твердой валюте. 

Например, стоимость дифференциальных сканирующих калориметров 

достигает 20 млн. руб., а без этих приборов невозможно прецизионное 

измерение удельной теплоты фазовых переходов в физических, химических и 

биологических системах. В аналогичном диапазоне находятся цены на 

атомные-силовые микроскопы. Данные приборы позволяют получать 

изображения поверхностей различного рода: металлов, керамики, полимеров, 

биомолекул и живых клеток на атомном уровне.  

Данная финансовая «пропасть» в возможностях проведения научных 

исследований в вузах РФ на мировом уровне становится еще более заметной, 
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если кратко остановиться на общем состоянии науки и образования РФ в 

свете мировых рейтингов. 

Бюджет Российской Федерации, выделенный на образование за 

последние годы, был самым большим в 2014 году. Тогда он составил 

638,26 млрд. руб. Исходя из соотношения 50 руб./доллар, это приблизительно 

равно 12,76 млрд. долл. Если рассмотреть консолидированный бюджет, то 

совокупные затраты на ВСЁ российское образование в 2014 году равнялись 

3037,3 млрд. руб. (т.е., 60,75 млрд. долл.). Для сравнения суммарный 

эндаумент Гарвардского и Йельского университетов в 2016 году превышал 

бюджет на ВСЁ российское образование. 

В 2017 году из бюджета РФ на образование планируется направить 

568 млрд. руб., что составляет 3,5 % всего бюджета. (Для сравнения на 

спасение Внешэкономбанка государство из бюджета потратит 150 млрд. 

рублей). 

Россия по-прежнему входит в тройку лидеров мировых стран по доли 

дипломированных специалистов, поскольку 60 % взрослого населения РФ 

имеют высшее и среднее специальное образование. На втором месте Канада 

– 52 %, на пятом месте Соединенные Штаты – 43 %. По численности занятых 

в научной сфере Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь 

Китаю. Но при этом следует напомнить о тенденции глобального мирового 

роста числа научных кадров. Так, например, в 2013 году в мире было 7,8 млн. 

ученых, что оказалось на 20 % больше, чем за предыдущие пять лет. 

Большинство из них работало в Евросоюзе, Китае и США. В России в 2013 

году насчитывалось 440,6 тыс. научных сотрудников и по сравнению с 

2007 г. их доля в мировом исследовательском сообществе снизилась с 7,3 

до 5,7 %.  

В приведенной ниже таблице 2 представлены некоторые страны, 

расположенные в порядке убывания доли населения, занятого в науке в 

2015 г. 
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Таблица 2 

Соотношение числа научных работников и затрат на исследования 

в некоторых развитых странах, включая Китай и Россию 

 

Страны 

Внутренние 

затраты 

на исследования 

и разработки 

Ассигнования на 

исследования 

и разработки 

из средств 

государственного 

бюджета 

Число 

ученых 

на 10 тыс. 

населения, 

занятых 

в экономике 

Число 

публикаций по 

естественным и 

техническим 

дисциплинам 

Всего, 

млрд. 

долл. 

в % 

к ВВП 

Всего, 

млрд. 

долл. 

в % 

к ВВП 
 

в % к 

мировому 

числу 

публикаций 

1. Израиль 11,03 4,21 1,6 0,63 174 - 

2. Ю. Корея 68,93 4,15 19,9 1,20 128 3,64 

3. Япония 160,25 3,47 34,7 0,75 102 5,73 

4. Финляндия 71,75 3,31 2,2 1,00 157 - 

5. Швеция 14,15 3,30 3,6 0,83 133 - 

6. Дания 7,51 3,06 2,5 1,03 149 - 

7. Швейцария 13,25 2,96 3,9 0,87 75 - 

8. Австрия 11,28 2,95 3,0 0,80 94 - 

9. Германия 100,99 2,85 31,9 0,90 85 7,37 

10. США 456,97 2,73 132,5 0,79 87 27,48 

11. Китай 336,49 2,08 … … 19 13,83 

12. Россия 44,44 1,19 34,6 0,92 66 2,09 

 

При анализе данных, приведенных в таблице 2, хорошо видно, что 

относительное число ученых на 10 тыс. населения в России незначительно 

отличается от США, но доля публикаций по естественным и техническим 

дисциплинам различается в 13 раз не в пользу РФ.  
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Россия лишь на доли процента обгоняет Иран и Турцию по доли 

мировых научных публикаций. При этом российские работы мало цитируют 

– индекс цитируемости российских ученых составляет 0,51 при среднем 

показателе 1,02 в странах G20. 

На мировом рынке высшего образования российские вузы получают 

лишь 0,7 % от общего объема средств, которые платят иностранные 

студенты, учась в университетах других стран (для сравнения доля США – 32 

%). 

За последние десять лет, несмотря на экономический кризис, рост 

расходов на науку в мире составил 30,7 %. При этом в большинстве развитых 

стран почти ⅔ прикладных (отраслевых) НИОКР финансируется за счет 

производственных компаний и корпораций. Для сравнения в России 

важнейшим источником финансирования науки остаются средства 

государственного бюджета (около 66 %). 

Россия отстает от первой десятки развитых стран по масштабам общего 

финансирования НИОКР в 2,5–3,5 раза; от Китая в 1,7 раза. При этом доля 

инновационной продукции, производимой в РФ, составила в 2015 году лишь 

8–9 %; доля российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме 

экспорта равна 0,4 %! По объему доходов от экспорта технологий и 

высокотехнологичной продукции РФ попадает в третью группу стран, в 

которую входят страны Восточной Европы и Латинской Америки. 

Приведенные удручающие цифры усугубляются не прекращающимся 

отъездом за границу высококвалифицированных научных кадров. Так, 

академик Л. Фаддеев, директор Математического института 

им. В.А. Стеклова, в журнале «В мире науки» писал: «В нашем институте 

было 110 сотрудников, из них 70 докторов. 40 уехало. То есть эмигрировало 

больше половины ученых высочайшей квалификации… Они не просто 

уехали, они изменили лицо науки, но - зарубежной математики…». Ректор 

МГУ В. Садовничий недавно сообщил, что за десять последних лет из России 
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в США уехали 16 тысяч докторов наук. По его мнению за 1990-е гг. Россия 

растратила около одной трети своего интеллектуального потенциала. 

Исследования информационно-аналитического агентства «МиК» показали, 

что российские эмигранты, проживающие в США, обеспечивают 20…25 % 

американского и около 10 % мирового хай-тека. Сейчас основную массу 

квалифицированных эмигрантов из России составляют молодые люди с 

высшим образованием. Так, по официальной статистике, до 60 % россиян — 

победителей международных олимпиад – уезжают на работу за границу, а 

обратно возвращаются лишь единицы (всего 9 %).  

Одной из важнейших характеристик рынка труда является возможность 

профильного трудоустройства выпускников вузов. Для государства процент 

трудоустроенных по специальности отражает эффективность расходов на 

систему образования, для вузов – востребованность знаний и навыков 

выпускников, для работодателей – актуальность их предложения для 

молодежи и дополнительные резервы рынка. И хотя среди граждан РФ растет 

доля выпускников вузов, снижается количество людей, работающих по 

специальности. Об этом в интервью Российской газете рассказал зам. 

руководителя Росстата К. Лайкам: «В формальном секторе экономики работа 

соответствует полученной специальности только в 43 % случаев, а в 

неформальном секторе соответствие еще меньше – 24 %». 

Объяснение этому может быть только одно – экономики России не 

нужно столько выпускников с высшим образованием и поэтому труд 

молодых специалистов оценивается крайне низкими зарплатами.  

Академик Садовничий в одном из недавних интервью сообщил, что 

только 15 % аспирантов желают в дальнейшем заниматься наукой, хотя 

раньше аспирантура была по определению кузницей кадров. Для сравнения 

по статистике более 60 % студентов Гарварда уже на третьем курсе имеют 

приглашения на работу в конкретных организациях.  
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Для объяснения данной проблемы приведем высказывание академика 

А.П. Кулешова: «Наша глобальная проблема в том, что на российскую науку 

нет запросов. И она дрейфует без руля – как айсберг в океане. …Наш 

негосударственный бизнес – это нечто близкое к нулю. Мелкий бизнес 

неплатежеспособен. А крупным компаниям, например «Роснефти», 

поддержка технологических разработок не нужна – это же огромные затраты. 

Ни одна частная компания на фундаментальную науку денег не расходует. 

Фундаментальную физику и математику частные компании, конечно же, не 

оплачивают. На это деньги дает только государство». 

Справедливости ради скажем, что чиновники в правительстве отдают 

себе отчет в том, что происходит с образованием и наукой в России. 

Вероятно поэтому в 2004 г. был образован Совет при Президенте РФ по 

науке, технологиям и образованию. Приведем высказывание председателя 

этого Совета академика А.Р. Хохлова: «Логика, которой руководствуются 

чиновники в начале XXI века, больше подходит первобытному человеку: 

пещера полезна, потому что в ней можно спать; камень полезен, потому что 

им можно кого-нибудь ударить. Логика эта означает, что государство вообще 

не понимает принципов функционирования фундаментальной науки. И 

значит, просто постепенно убивает ее – точнее, добивает камнем в пещере». 

После таких слов остается только развести руками и сказать как в 

Гарвардском университете: «No comment»!  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обозначена актуальность повышения мотивации к изучению 

английского языка у студентов технического вуза за счет ресурсов 

познавательной активности. Проведен сравнительный анализ письменного 

опроса, направленного на выявление мотивов изучения английского языка у 

студентов первого курса Санкт-Петербургского государственного горного 

университета. Рассмотрены основные пути повышения мотивации у 

студентов технического вуза при изучении английского языка.  

 

Ключевые слова: познавательная активность; познавательный 
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ABSTRACT 

In the article the importance of boosting motivation of learning English 

among the students of technical university due to the resources of cognitive 

activity is considered. The survey results studying the different motives of learning 

English by the freshmen of the Saint Petersburg Mining University are analyzed. 

The main ways of increasing technical students’ motivation to learn English are 

introduced.  

 

Keywords: cognitive activity; cognitive interest; motivation; ELT. 

 

В настоящее время важнейшим показателем качества образования в 

вузе становится развитие самостоятельности личности и ее способности к 

самоорганизации. При этом особое внимание уделяется выявлению и 

развитию потенциала познавательной активности (ПА) каждого студента, 

сформированной в процессе обучения. Известно, что познавательный 

интерес (ПИ), являющийся мотивом познавательной активности, не только 

самый бескорыстный мотив в учении, но и самый эффективный. Развитие 

ПИ и ПА студентов является эффективным средством повышения мотивации 

при изучении английского языка.  

Успех современного педагога оценивается не только с точки зрения 

передачи знаний и умений молодому поколению, но и с позиции того, в какой 

мере он научил студентов действовать в условиях неопределенности, в какой 

мере у студентов развита самостоятельность и познавательная активность. 

Преподавателю необходимо построить такую педагогическую деятельность, в 

процессе и в результате которой происходило бы не только развитие системы 

знаний студентов, но и их познавательных способностей [1]. Умение учиться 
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является особенно важным для студентов в технических вузах в условиях 

сокращения часов, отведенных на изучение иностранного языка (ИЯ). В этом 

случае обучение будет более эффективным, если сам студент будет активен, 

если он будет выступать как субъект в образовательном процессе.  

Обучение ИЯ в неязыковом вузе решает две основные задачи: 

происходит углубление технических аспектов профессиональной 

направленности и развитие коммуникативной функции, т.е. выработки у 

студентов эффективных умений и навыков общения средствами ИЯ. 

Развитие собственной ПА студентов играет в решении этой задачи важную 

роль. Если в начале учебного процесса педагог применяет различные приемы 

и методы для формирования ПА, то позже ПА начинает «работать» на 

педагога за счет собственных ресурсов. Известно, что ПА проходит целую 

череду «перерождений», прежде чем она становится устойчивой чертой 

личности, мотивом исследовательского поведения. Традиционно ПА входит 

в структуру познавательной деятельности. Мотивом ПА выступает ПИ. При 

этом необходимо подчеркнуть взаимовлияющий характер ПА и 

самостоятельности (однако активность может быть самодостаточной, но при 

этом она – необходимое условие самостоятельности) [1]. 

Познавательная активность, являясь интегративной чертой личности, 

механизмом межсубъектных отношений, характеризуется синтезом 

познавательных мотивов и способов самостоятельного поведения, 

устойчивым положительным отношением субъекта к познанию [1]. ПА имеет 

две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю сторону составляют 

умственные, физические и нравственно-волевые усилия субъекта 

(направленные на достижение цели обучения), потребностно-мотивационная 

сфера, стремление реализовать свои познавательные возможности. Внешней 

стороной является результативность учебы, определяемая совокупностью 

знаний, умений и навыков личности.  
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Учебная деятельность – полимотивирована, она характеризуется сразу 

несколькими мотивами, один из которых является ведущим. Иерархия 

мотивов образует мотивационную сферу личности. При изучении 

иностранного языка у студентов в качестве мотива может выступать: 

познавательный интерес, соревновательный мотив самоутверждения, мотив 

избегания неудачи и т.д.   

Следует отметить тот факт, что за последние 13 лет произошли 

изменения в мотивации изучения английского языка студентами Горного 

университета. Согласно результатам опроса, проведенного в 2005 году среди 

студентов-первокурсников, 33% студентов изучали английский язык, потому 

что он «будет полезен в будущем при устройстве на работу» [2]. В 2017 году 

процентное соотношение таких студентов составило 45%. В данном случае 

можно говорить о доминировании внутренней социальной мотивации к 

изучению ИЯ, при которой английский язык рассматривается как одно из 

средств построения успешной карьеры в будущем. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что в 2005 году 22% студентов в качестве мотива 

изучения английского языка называли такие причины, как: «заставляют 

преподаватели», «нужно получить зачет». То есть, у таких студентов 

доминировала внешняя мотивация. Известно, что как только изменяются 

внешние условия, интерес к выполнению деятельности затухает. В 2017 году 

мы можем наблюдать положительную тенденцию к изменению значимости 

английского языка – лишь 9% студентов отметили, что изучают английский 

язык ради получения оценки или зачета. В отношении познавательных 

мотивов изучения ИЯ необходимо отметить, что в 2005 году 13% студентов 

указали их в качестве ведущих мотивов изучения ИЯ. В 2017 году уже 22% 

студентов подчеркнули, что английский язык нужен им для саморазвития, 

что им “интересно его изучать”. Студенты также указывали, что английский 

язык им требуется для общения с иностранцами (13%) и в путешествиях 

(11%). В целом можно заметить, что и в 2008 году, и в 2017 году среди 
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ведущих мотивов изучения английского языка у студентов выступают не 

познавательные мотивы.  

Студенты, указывающие на необходимость изучения английского 

языка в целях получения зачета (т.е. студенты с внешней мотивацией к 

изучению иностранного языка), обычно демонстрируют низкую потребность 

в улучшении достигнутых результатов, предпочитают задания 

репродуктивного типа. М.В. Гамезо, Е.А. Петрова и Л.М. Орлова отмечают, 

что потребность в избегании неудачи лежит в основе рутинного исполнения 

деятельности, в основе догматического следования инструкциям как в 

молодости, так и дальнейшей жизни [3]. Для таких студентов характерна 

повышенная тревожность, неконструктивное отношение к учению. Они 

стремиться как можно быстрее завершить деятельность, удовлетворение 

возникает не от учебных достижений, а от завершения учебной деятельности, 

избавления от неприятных ощущений, связанных с неуспехом [4]. 

Следовательно, необходимо развивать потребность в достижениях, 

поскольку это повышает эффективность в плане уменьшения затрат времени 

на достижение учебных целей. Именно внутренняя мотивация, вызывающая 

удовлетворение самим процессом обучения, его результатами, обеспечивает 

успешную деятельность при изучении английского языка. 

Интерес к процессу изучения английского языка базируется на 

внутренних мотивах, которые тесно связаны с содержанием учебного 

материала и организацией учебной деятельности на занятиях. Существует 

взаимосвязь познавательной мотивации в обучении ИЯ с развитием 

профессиональной направленности студентов. Задача преподавателя состоит 

в том, чтобы целенаправить ПИ студентов, привить им навык 

самообразования. Мастерство педагога подразумевает индивидуальный 

подход к каждому студенту, а так же выбор средств активизации учебной 

деятельности за счет: 1) содержания предмета обучения; 2) технологий и 

приемов обучения. При развитии познавательной активности форма 
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организации занятия также имеет большое значение, наиболее 

эффективными при этом оказываются активные формы занятий (уроки-

семинары за круглым столом). 

В ходе наблюдений за учебной деятельностью были отмечены 

наиболее успешные технологии стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, к которым относятся, методы активного 

обучения («мозговой штурм», игровой тренинг, а также элементы 

проблемного обучения). Дискуссии и игровые ситуации, подразумевающие 

командный состав участников, также доказали свою эффективность для 

развития познавательной активности студентов. Такой подход к  

стимулированию и мотивации учебно-познавательной деятельности 

способствует тому, что студенты стремятся расширить и упорядочить свой 

опыт, знания, что создает глубокую удовлетворенность учебой в вузе.  
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Каждая нация в процессе развития формирует свою культуру, которую 

можно сравнить с гигантским компьютером, где создается, передается, 

сохраняется и обрабатывается произведенная людьми информация. Такой 

«культурный компьютер» нации имеет свои особенности – традиции, 

менталитет, особенности заполнения различных документов, бланков, анкет 

и т.д. Заполнение простейшей анкеты, резюме сопряжено со значительными 

культурными сложностями. 

Рассмотрим это более подробно на примере представителей 

англоговорящих стран.  

Resumé – это американский термин, а CV используется и британцами, и 

американцами. Для британцев CV представляет собой обыкновенное резюме 

с общеизвестными разделами. Для американцев же CV является более 

полным документом по сравнению с Resumé и помимо классических 

включает в себя такие разделы как Awards (Награды), Publications 

(Публикации), Research experience (Исследовательский опыт), Memberships 

(Членства в ассоциациях / организациях) и т.п. Как же назвать свое резюме? 

Если вы подаете заявку в британскую или европейскую компанию, выберите 

термин Curriculum Vitae. Если в американскую – то, конечно же, Resumé. Ну 

а если вы просто размещаете свое резюме на сайтах по трудоустройству, это 

снова будет Curriculum Vitae, поскольку вы находитесь в европейской части 

мира.  
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Перейдем к разделам резюме. Стандартное резюме, как уже 

упоминалось в статье «Образец резюме на английском языке», включает в 

себя следующие основные разделы: Personal information (Личная 

информация), Work experience или Professional experience (Опыт работы), 

Education или Educational background (Образование), Additional skills 

(Дополнительные умения и навыки) и References (Рекомендации). 

Факультативно можно включить разделы Objective (Ваша цель, т.е. работа, к 

которой вы стремитесь) и Interests. 

Фамилия, имя, отчество. Отчества в английском языке нет. Это 

безэквивалентная лексика в чистом виде. Но имя и фамилия есть. И, как 

правило, в анкетах, бланках и т. п. пишут first name — имя, last name — 

фамилия. Но там, где по-русски два разных слова, по-английски одно и то же 

слово name, только имя — это «первое», а фамилия — «последнее». 

Англичанам легко, они знают, что в их языке и культуре первое, и что 

последнее, у них порядок слов жесткий и фиксированный, и сначала идет 

имя, а затем фамилия. В русском языке порядок слов свободный, то есть 

Иван Петров звучит так же правильно, как Петров Иван. Поэтому русский 

человек, заполняя анкету по-английски и зная значения всех слов, не сразу 

понимает, какое из собственных имен first а какое last.  

При заполнении некоторых документов после имен — «первых» и 

«последних» идет слово nationality, которое все легко и радостно узнают по 

общему с русским словом национальность корню. Однако радость эта, как 

правило, преждевременна. Nationality подразумевает не этническую 

национальность, а принадлежность к определенной стране, то есть 

гражданство. Поэтому российские украинцы, татары, евреи, чеченцы и т. п. 

должны писать в этой графе Russian, если у них российский паспорт. 

Англоязычный мир не интересуется, кто вы по крови, по этнической 

принадлежности, а только тем, каково ваше гражданство.  
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Слово адрес представляет собой большие культурные проблемы. Это 

слово заимствовано русским языком из французского (adresse) и имеется во 

всех европейских языках. Значение, стилистические коннотации этого слова 

совпадают в разных языках. В русской реальной жизни адрес пишется в 

обратном порядке по отношению к европейским традициям — от общего к 

частному: страна, город, улица, номер дома, квартиры, имя адресата. В 

англоговорящих странах все начинается с человека, то есть от частного к 

общему: адресат, номер дома, улица, город, страна. 

Наконец, дата. Казалось бы, что может быть формальнее даты? Здесь 

даже и не слова, а заменяющие их цифры, хотя иногда название месяца 

пишется словом. Но и в этом как бы «простейшем» случае межкультурная 

коммуникация осложнена различием культур. Ведь в американской культуре, 

в отличии от русской, цифра месяца пишется перед цифрой дня. 

 

Итак, коллектив кафедры иностранных языков Горного университета, 

принимая во внимание стратегию университета, направленную на развитие 

мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, объясняет 

особенности заполнения различных документов во время занятий при 

обучении умениям и навыкам письма. 
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В  настоящее время все большую популярность набирает CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) – интегрированное предметно-языковое 

обучение. Автором термина является Дэвид Марш (David Marsh), который 

вместе с единомышленниками сформулировал основные положения 

направления в 1994 году. CLIL – это подход к обучению, при котором 

иностранный язык (прежде всего, английский) используется в качестве 

средства обучения какому-либо предмету. При этом преследуются две цели – 

овладение предметом и совершенствование языковой компетентности.  Идея 

сама по себе не нова и уже давно используется в языковых школах и на 

филологических факультетах вузов. Тем не менее, CLIL как методический 

подход широко обсуждается методистами в сфере обучения иностранным 

языкам. Особенностью CLIL является его гибкость – данный подход может 

применяться как в начальной школе, так и в вузах и даже в корпоративном 

обучении. Основным преимуществом CLIL, по словам идейного 

вдохновителя и главного разработчика этого подхода Д.Марша, является 

позитивное отношение обучающихся к изучаемому языку и самим себе как 

активным участникам процесса. Эмоциональная сфера, которая активируется 

при помощи различных технологий CLIL,  непосредственно задействована в 

обучении, она является связующим звеном между обучающимися и сферой 

их интересов. Таким образом, усвоение материала и овладение языком 

становится более эффективным [1].  

Исследователь Стив Дарн описывает следующие преимущества CLIL: 

1) привлечение широкого культурного контекста; 

2) подготовка к вхождению в международное глобальное пространство; 

3) доступ к системе международной сертификации и улучшение 

собственного образовательного портфолио; 
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4) совершенствование языковой компетентности как в общем 

английском языке, так и профессионально ориентированном; 

5) подготовка к дальнейшей образовательной и трудовой деятельности; 

6) развитие интереса к общению и поиску информации на иностранных 

языках; 

7) возможность использования разнообразных методов обучения и 

изучения; 

8) повышение мотивации обучающихся [2].       

Согласно методологии подхода, преподаватель CLIL – это предметник, 

обладающий развитой иноязычной компетенцией (на уровне B2-C1 по шкале 

CEFR). Это условие реализации данного подхода усложняет его адаптацию в 

учебных заведениях РФ, т.к. количество преподавателей-предметников, 

владеющих ИЯ на высоком уровне, ограничено и в школах, и в вузах, а их 

массовая языковая подготовка – весьма длительный процесс [3]. 

Но существует ли необходимость широкого применения подхода CLIL 

в обучении российских студентов в российских технических вузах? Ведь мы 

готовим специалистов, прежде всего, для внутреннего рынка, для российских 

компаний, где языком общения является русский. В отличие от нашей 

страны, где позиции русского языка в условиях корпоративного 

использования прочны и стабильны, в европейских компаниях уже давно 

наблюдается тенденция использования английского языка в качестве lingua 

franca. Этим, на мой взгляд, и объясняется рост популярности подхода CLIL. 

Европейский рынок труда предъявляет новые требования к специалистам, в 

результате чего у студентов формируются специфические потребности, а 

система образования реагирует на эти изменения. В России ситуация 

несколько иная, поэтому, наверное, было бы не совсем правильно стремиться 

к тотальному переходу на рельсы CLIL. Ведь у большинства выпускников 

наших технических вузов, которые работают в российских компаниях, не 

возникает потребности в масштабном профессиональном общении на 
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английском языке. Поэтому огромные усилия по подготовке кадрового 

состава, изменению программ обучения в соответствии с CLIL оказались бы 

нецелесообразными и неоправданными. Конечно, в настоящее время 

существует множество транснациональных корпораций, где знание 

английского языка для сотрудников является обязательным. И было бы 

неверно лишать возможности молодых специалистов найти работу в той 

точке земного шара, где им захочется. Поэтому отказываться от изучения 

профессионально ориентированного иностранного языка нельзя, даже в 

условиях санкций, наложенных на нашу страну. Тем не менее, более 

целесообразным путем видится оптимизация магистерских программ и 

чтение на английском языке отдельных курсов именно в магистратуре, где 

студенты уже более четко представляют свое будущее и способны 

сформулировать свои языковые потребности, и, следовательно, подход CLIL 

оказался бы наиболее уместным и эффективным. В любом случае, слепое 

копирование каких бы то ни было подходов и технологий без учета 

национальных условий и реалий было бы как минимум непродуманно.  

Таким образом, CLIL как новое направление в методике обучения, 

несомненно, заслуживает тщательного изучения, так как оно возникло не на 

пустом месте, а явилось отражением процессов глобализации, 

происходящих, прежде всего, на европейском пространстве. Не вызывает 

сомнений, что продуманная адаптация и использование основных положений 

этого подхода может повысить эффективность обучения английскому языку, 

особенно в магистратуре технических вузов.   
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УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме развития иноязычных монологических 

умений у студентов технических специальностей. Одной из основных целей 

обучения иностранным языкам в вузе является формирование 

профессиональной компетенции. Иноязычная коммуникативная компетенция 

– это обязательная составляющая профессиональной компетентности 

будущего инженера. Для обучения иноязычному монологу предлагается 

задействовать механизм вероятностного прогнозирования как на языковом, 

так и на смысловом уровнях.     

 

http://ihjournal.com/content-and-language-integrated-learning
http://teachingenglish.org.uk/articles/content-language-integrated-learning
http://teachingenglish.org.uk/articles/content-language-integrated-learning


 

74 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; 

монологические умения; вероятностное прогнозирование; профессиональная 

компетентность. 

 

TEACHING MONOLOGUE SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE 

TO STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALIZATIONS 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the issue of teaching monologue speaking skills to 

students of technical specializations. One of the main aims of teaching of foreign 

languages at universities is building of a professional competence of a future 

specialist. Foreign language acquisition is a mandatory constituent of an engineer’s 

professional competence. For teaching of monologue skills in a foreign language it 

is recommended to use a mechanism of prognosis.  

  

Keywords: foreign language acquisition; monologue skills; prognosis; 

professional competence. 

 

Целью исследования является обоснование эффективности приемов 

развития монологических умений у студентов технических специальностей 

на основе механизма вероятностного прогнозирования.   

Для выявления объективных критериев оценки монологических 

умений в техническом вузе необходимо обратиться к международным 

критериям оценки устной речи.  Кембриджский синдикат изучения  и оценки 

компетенций владения иностранным языком определяет следующие 

характеристики устной речи на иностранном языке:   
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Уровень B1(Preliminary): 

- уверенное использование простых грамматических структур; 

использование коротких, простых предложений; 

- стремление использовать сложные предложения для более 

детального выражения мыслей;  

- готовность к порождению высказывания на некоторые темы  

[1, 2016 : 61].  

Уровень B2 (First): 

- стремление к самостоятельному использованию сложных 

грамматических структур; 

- использование разных типов сложных предложений, выражение 

мыслей разными способами;  

- порождение высказывания на разные, многочисленные темы  

[2, 2016: 81].  

При сравнении характеристик двух уровней владения устной речью мы 

видим, что динамика развития определяется использованием разнообразных 

грамматических структур; порождением высказываний, состоящих из 

нескольких предложений; увеличением количества тем, которые являются 

знакомыми для учащегося.  

Преподаватель должен обеспечить необходимый стимул для 

совершенствования иноязычной компетенции студентов. Развитие механизма 

вероятностного прогнозирования поможет учащимся овладеть 

монологическими умениями на более высоком уровне.  

Вероятностное прогнозирование – это «речевой механизм, 

позволяющий предвосхищать появление тех или иных элементов языка в … 

речи» [3, 2009: 35]. Мы предлагаем задействовать как вербальное, так и 

смысловое прогнозирование, под которым подразумевается «свойство 

мышления, позволяющее предвосхищать на уровне содержания то, что еще 

не было предъявлено» [3, 2009: 35]. 
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С помощью упражнений, развивающих разные виды прогнозирования, 

можно совершенствовать монологические умения учащихся на иностранном 

языке.  

Предлагаемые приемы активизации обучения иноязычному монологу 

направлены на достижение следующих задач обучения: 

1. Развитие умения планировать монологическое высказывание. 

2. Развитие грамматических речевых навыков. 

3. Формирование экстралингвистических знаний по определенной 

теме. 

4. Развитие умения порождения монологического высказывания из 

нескольких предложений. 

Предлагаем ознакомиться с примерами упражнений для достижения 

вышеперечисленных задач:   

1. Развитие умения планировать монологическое высказывание 

В данном случае развивается языковое и смысловое прогнозирование. 

Учащийся получает опору, чтобы начать монолог о городе, перейти от общих 

фактов к деталям.     

Задание. Закончите предложения. Используйте слова в скобках в вашем 

предложении.  

1. I would like to tell you ….. . 

2. It is one of   ………………. (beautiful, Russia).  

3. St. Petersburg ................. (to love, our country, abroad).  

Возможный ответ: 

1. I would like to tell you about St. Petersburg. 

2. It is one of the most beautiful cities in Russia.  

3. St. Petersburg is loved by many people living in our country and abroad.  

2. Развитие иноязычных грамматических навыков  

В данной группе упражнений развивается языковое и смысловое 

прогнозирование. С его помощью можно повторить изученные типы 
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сложных предложений и создать языковую ситуацию, в которой обучаемые 

будут использовать разные типы сложных предложений в монологе.  Тип 

предложения может быть задан в смысловой схеме предложения. В скобках 

можно указать вспомогательные слова для стимуляции прогнозирования 

высказывания. 

Задание. Закончите предложение, используя слова в скобках.  

Since St. Petersburg has many rivers and canals, it  …………. (‘Venice of 

the North’).  

Возможный ответ. Since St. Petersburg has many rivers and canals, it is 

called ‘Venice of the North’.  

Задание. Закончите предложение.  

St. Petersburg is a cultural capital of Russia as it has ................... .  

Возможный ответ. St. Petersburg is a cultural capital of Russia as it has 

many theatres, museums, concert halls. 

Задание. Составьте предложение, используя данные слова и 

словосочетания. 

The city’s name, to change, several, to call, Petrograd 1914, 1924; 

Leningrad, 1924, 1991. 

Возможный ответ. The name of the city has been changed several times: it 

was called Petrograd from 1914 till 1924; then it got its new name, Leningrad; the 

city kept its name from 1924 till 1991. 

3. Формирование экстралингвистических знаний по определенной теме  

С помощью механизма вероятностного прогнозирования можно 

активизировать знания студентов по определенной теме.  

Задание. Завершите предложения, используя примеры в скобках.  

The most famous state-owned museums in St. Petersburg are .... ...... ....... , 

yet one can also find private museums such as ........ (the Kunstkamer, Grand 

Maket of Russia, the Hermitage, the Russian Museum, Peter the Great Aquatory).  



 

78 

Возможный ответ. The most famous state-owned museums in St. 

Petersburg are the Hermitage, the Russian Museum,the Kunstkamer, yet one can 

find private museums such as Grand Maket of Russia and a historical model of St. 

Petersburg in the 18th centruy, called Peter the Great Aquatory. 

4. Развитие умения порождения монологического высказывания из 

нескольких предложений 

Задание 1.Прочитайте начало первого предложения. Подумайте, что бы 

вы предложили посетить туристу, впервые приехавшему в Петербург.   

If someone visits St. Petersburg for the first time, I recommend him to …. . 

Ican also suggest visiting…. . This eхperience … . 

Возможный ответ. If someone visits St. Petersburg for the first time, I 

recommend him to go for a walk in the city centre, to visit the Kunstkamer as it is 

the first museum in our country. I can also suggest dropping in at one of the 

theatres in the evening. This experience will be unforgettable. 
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АННОТАЦИЯ 

В результате процесса глобализации и развития сети интернет роль 

национальных языков в международной научной и академической 

коммуникации стала незначительной, уступив лидирующее положение 

английскому, выступающему сегодня в качестве универсального языка 

научных публикаций. Такая ситуация привела к сокращению числа 

студентов, изучающих в вузах немецкий как иностранный. В данной статье 

рассматриваются проблемы, связанные с преподаванием немецкого языка в 

Санкт-Петербургском горном университете. Наиболее вероятным решением 

данной проблемы нам видится преподавание немецкого «с нуля» студентам, 

имеющим высокий уровень английского языка и желающим за период 

обучения в университете освоить второй иностранный язык. 

 

Ключевые слова: немецкий как иностранный; уменьшение значения 

локальных европейских языков. 
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ABSTRACT 

As result of globalization process and the Internet development, the role of 

national languages has become inconsiderable in the international scientific and 

academic communication because of ceding leadership to English, which is the 

common language for scientific publications nowadays. This situation has caused 

the reduction of students learning German as a foreign language in institutions. 

The article considers problems of teaching the German language in Saint-

Petersburg Mining University. The most probable solution of the problem is 

represented by teaching German of the elementary level to students who have 

studied high level of the English language and wish to learn the second foreign 

language in the university.  

 

Keywords: German as a foreign language; decrease of significance of local 

European languages. 

 

В последние годы в российских вузах число студентов, изучающих 

немецкий язык как иностранный, сократилось в несколько раз. Связано  это в 

первую очередь с широким распространением английского языка как 

наиболее универсального языка международного общения в академической 

сфере. С появлением международных баз цитирования английский язык еще 

больше упрочил свои позиции, а использование национальных языков в 

научных публикациях стало рассматриваться скорее как помеха в 

академической карьере. С одной стороны, такая ситуация имеет весомые 

плюсы, так как возможность использования универсального языка позволяет 

обмениваться результатами научных исследований с широкой аудиторией. С 

другой же стороны, концепция единого языка вызывает тревогу в кругах 
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лингвистов и ставит под угрозу языковое и культурное многообразие 

Европы. Немецкий язык, который на протяжении нескольких веков играл 

ведущую роль в научной коммуникации, безусловно, накопил достаточное 

количество традиций, концепций и методов исследования и 

аргументирования, которые в настоящий момент не используются совсем, 

либо используются лишь в небольшом количестве локальных публикаций.  

Такое положение дел не могло не оказать влияния на ситуацию с 

изучением иностранных языков в европейских вузах. По данным Института 

им. Гете за период с 2010 по 2015 год число российских студентов, 

изучающих немецкий как иностранный, уменьшилось на 300000 человек.  

При этом число школьников, изучающих немецкий язык, уменьшилось почти 

на 500 тысяч человек, c 1,6 миллионов школьников до 1,1 млн. [1]. Похожую 

ситуацию мы наблюдаем также в других государствах постсоветского 

пространства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, 

Казахстан, Латвия, Литва, Эстония и др.), а также в государствах Западной и 

Восточной Европы (Болгария, Финляндия, Франция, Италия, Польша, 

Швеция, Чехия, Словакия и др.).  Это значит, что в самом ближайшем 

будущем контингент студентов, продолжающих  в вузах изучение немецкого 

как иностранного сократится в несколько раз, что повлечет за собой 

серьезную реструктуризацию системы преподавания иностранных языков в 

вузе. 

Наш вуз в настоящий момент так же столкнулся с проблемой недобора 

студентов, изучавших в школе немецкий язык как иностранный. Так, в 2016 

году на первый курс было набрано всего лишь порядка 50 студентов с 

немецким языком, что почти вдвое меньше, чем три года назад. Однако 

следует учитывать тот факт, что существует и обратная тенденция - 

локальное увеличение интереса к изучению немецкого языка среди студентов 

некоторых вузов. Этот интерес обусловлен несколькими факторами: во-

первых,  некоторые регионы, в том числе и Санкт-Петербург, имеют 
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обширные научные и экономические связи с Германией. Германская служба 

академического обмена (DAAD) ежегодно предоставляет стипендии для 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Даже с учетом того, 

что в последнее время появилось большое количество  англоязычных 

программ обучения в германских вузах, проживание в Германии в период 

стажировки требует наличия хотя бы базового уровня владения немецким 

языком. Во-вторых, ситуация на рынке труда на сегодняшний день такова, 

что высокий уровень владения английским языком стал не преференцией, а 

базовым требованием к соискателю. Чтобы повысить 

конкурентоспособность, соискатель вынужден расширять рамки своих 

компетенций, в том числе и за счет изучения нескольких иностранных 

языков. 

Таким образом, фокус спроса на немецкий язык за последние годы 

сместился в сторону немецкого как второго иностранного. В Горном 

университете на сегодняшний день возросла потребность в изучении 

немецкого языка «с нуля». Многие студенты выразили желание изучать 

немецкий «с нуля» вместо того, чтобы продолжать изучать английский. В 

текущем учебном году мы, руководствуясь пожеланиями обучающихся, 

набрали четыре нулевых группы студентов и две группы аспирантов. Эти 

группы рассчитаны, в первую очередь, на одаренных студентов с 

подтвержденным высоким уровнем владения английским языком. Таким 

образом, они имеют возможность самостоятельно поддерживать имеющийся 

уровень английского языка с помощью чтения англоязычных текстов и 

просмотра фильмов и передач, а также принимая участие в студенческих 

конференциях и олимпиадах, и в то же время могут освоить базовый 

разговорный уровень немецкого. В результате владение двумя иностранными 

языками становится весомым аргументом «за» при рассмотрении вопроса о 

присуждении стипендий и в значительной мере облегчает пребывание в 
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Германии во время стажировок и помогает расширять академические 

контакты студента.  

Исходя из данной необходимости, в прошлом году была составлена 

экспериментальная двуязычная программа обучения для аспирантов по 

дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

Программа рассчитана на четыре семестра и имеет своей целью подготовку 

одаренных аспирантов к ведению научной деятельности (участие в 

конференциях, подготовка научных публикаций) на английском языке в 

условиях прохождения научной стажировки в Германии. В течение первых 

двух семестров аспиранты учатся анализировать варианты решения 

исследовательских и практических задач; подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную 

литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах; осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме научной направленности 

(сообщение,  презентация доклада, дебаты, круглый стол и т.п.); извлекать 

информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты, 

и др.); использовать этикетные формы научно - профессионального общения; 

понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений на английском языке (в сжатые сроки осваивают 

двухгодичную программу дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык». Третий и четвертый семестры посвящены освоению 

немецкого языка как второго иностранного с нуля до базового разговорного 

уровня (А2-В1). Специфика Горного университета заключается в тесных 

академических связях с профильными университетами Германии, в первую 

очередь с Фрайбергской горной академией. Ежегодно наши аспиранты 
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получают не менее десяти грантов на полугодовое обучение в германских 

университетах. Несмотря на то, что обучение преимущественно ведется на 

английском языке, владение немецким языком является большим 

преимуществом для установления академических, межкультурных и деловых 

связей. Таким образом, реализация данной программы обучения 

способствует развитию академической мобильности аспирантов и 

способствует увеличению интереса к изучению немецкого языка в вузе.  
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В статье речь идет о том, как современные писатели изображают в 

своих произведениях последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. 

Актуальность темы связана с проблемами защиты человека и окружающей 

среды в Год экологии. Рекомендуется использовать предлагаемые материалы 

на занятиях по русскому языку как иностранному в вузах медицинского 

профиля. 
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Россия вступила в 2017 год – Год экологии. 3 марта в День дикой 

природы символом года экологии названа буроголовая синичка-гаичка 

(пухляк), которая весит всего 9 граммов. Выбор символа показывает, как 

хрупок мир природы. В то время как, по статистике, ежегодно в России 

остается 60 млн. тонн мусора, большей частью не утилизированного. 

В большом энциклопедическом словаре Биология [1] дается 

определение экологии как науки: Экология (гр. oikos – дом, родина + logos – 

наука) – это биологическая наука, изучающая организацию и 

функционирование надорганизменных систем различных уровней: 



 

86 

популяций, биоценозов (сообществ), биогеоценозов (экосистем) и биосферы. 

Наука «экология» делится на две части: общая экология и экология человека. 

Предметом общей экологии являются популяции, биоценозы, экосистемы, их 

динамика во времени и пространстве (изучаются как природные, так и 

антропогенные системы, то есть созданные человеком – агроценозы, города) 

[2, с. 17]. 

Экология человека – это наука, изучающая общие закономерности 

взаимоотношений природы и человека и разрабатывающая мероприятия, 

направленные на оптимизацию их взаимодействия [2, с. 178]. Иностранные 

студенты медицинского университета имени И.И. Мечникова на занятиях по 

русскому языку как иностранному знакомятся с экологическими проблемами 

при подготовке сообщений на тему по общей экологии и экологии человека. 

Студенты используют научные статьи о современном состоянии городской 

среды, о дикой природе, о редких животных, об опасностях глобальных 

катастроф для жизни людей и всех живых существ. Для более точного 

представления студентов о масштабах глобальных экологических катастроф 

целесообразно читать и анализировать на занятиях тексты современных 

художественных произведений. 

Одной из главных тем в современной художественной литературе, 

посвященной проблемам экологии, является Чернобыльская авария в 

Белоруссии, взрыв на 4-м блоке АЭС, произошедший 26 апреля 1986 года. 

Следует назвать несколько произведений, авторы которых в разных жанрах и 

художественной манере изображают экологическую катастрофу, 

относящуюся к разряду глобальных. Назовем три наиболее значимых текста. 

Первым откликнулся на трагические события через три года после 

аварии Георгий Медведев, писатель-публицист, инженер-атомщик, 

участвовавший в проектировании и строительстве Чернобыльской АЭС. Он 

также ликвидировал последствия катастрофы и пролежал полгода в 

больнице, получив облучение. Свое произведение он назвал «Чернобыльская 
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тетрадь». В нем автор как специалист приводит технические подробности 

причин возникновения аварии, конструкторские просчеты и трагические 

последствия Чернобыльской аварии. 

Непосредственный участник событий, Георгий Медведев описывает 

хронику произошедшего в апреле – мае 1986 года, реальных людей с их 

героизмом и слабостями, понимая, что такого рода трагедии должны стать 

достоянием гласности. Автор, специалист и участник мероприятий по 

ликвидации последствий техногенной катастрофы, считает, что нельзя 

отказываться от строительства АЭС, потому что атомная энергия должна 

служить человеку. Он предлагает размещать реакторы под землей в целях 

безопасности. 

Академик А.Д. Сахаров высоко оценил «Чернобыльскую тетрадь» 

Г. Медведева как «компетентный и бесстрашно правдивый рассказ о 

трагедии, как свидетельство из первых рук». 

Вторым автором, создавшим реалистическое произведение о 

Чернобыльской трагедии спустя 11 лет после нее, была Светлана 

Алексиевич, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по 

литературе за 2015 год. В 1997 году было опубликовано ее произведение 

«Чернобыльская молитва. Хроника будущего». 

Характерной особенностью произведения явился исповедальный 

характер. Десять лет писательница собирала материал для будущей книги, 

провела более 500 интервью и бесед со свидетелями и выжившими 

участниками ликвидации последствий аварии, их родными, местными 

жителями, политиками, а также специалистами: пожарными, врачами, 

физиками, для того чтобы создать объективную картину реальных событий 

катастрофы. 

Автор не дает оценку всего, что произошло 26 апреля 1986 года в 

Чернобыле, читатель должен сам оценить весь масштаб трагедии, этой 

страшнейшей техногенной катастрофы, в которой пострадали не только 
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люди, животные, растения и почва, но и нарушен природный баланс этого 

региона на многие десятки-сотни лет. 

Приведем несколько трагических фактов. Светлана Алексиевич 

считает, что необходимо сделать трагедию Чернобыля гласной. После 

Чернобыльского взрыва исчезли 485 деревень и поселков, 70 из них навечно 

захоронены в земле. Для автора экологическая катастрофа по масштабам 

сопоставима с потерями Белоруссии во время Великой Отечественной 

войны, когда фашисты уничтожили 619 деревень вместе с их жителями. Еще 

документальные свидетельства из книги «Чернобыльская молитва. Хроника 

будущего»: в войну погиб каждый четвертый белорус, сегодня каждый пятый 

живет на зараженной территории, а это 2,1 млн. человек, из них 700 тысяч 

детей [3, с. 4]. 

Известная писательница Татьяна Толстая – автор третьего 

произведения, посвященного не столько Чернобыльской трагедии, сколько 

сравнимому с ней по силе взрыву, произошедшему за двести лет до 

изображаемых событий, отбросившему общество на несколько столетий или 

даже тысячелетий назад и уничтожившему существовавшую цивилизацию и 

культуру. Роман «Кысь» опубликован в 2000 году, он был задуман после 

Чернобыльского взрыва и создавался 14 лет. В критической литературе 

роман «Кысь» Татьяны Толстой ставят в один ряд с романами-антиутопиями 

О. Хаксли, Р. Брэдбери, Дж. Оруэлла, Е. Замятина и относят к 

постмодернистским произведениям, в которых предвосхищаются грядущие 

катаклизмы. 

Весь роман пронизан болью за утраченную духовность, за 

разрушенную культуру, так как персонажи романа – мутанты, рожденные 

после взрыва, в том числе главный герой Бенедикт – несут не только знаки 

катастрофы на теле (когти у Кудеяра и его семьи, хвост у Бенедикта), но и 

полное отсутствие интеллекта. 
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Роман «Кысь» изображает бедствие, беду, которую несет ядерный 

взрыв, страшную техногенную катастрофу, уничтожившую природу, людей, 

культуру, язык. Все художественные средства: юмор, сатира, гипербола, 

интертексты – нужны автору для создания фантастического мира, 

фантастической реальности, не только чтобы показать страшную картину, 

возникшую после взрыва, но и для осмысления необходимости 

существования гармонии мира, без которой разумный человек жить не 

может.  

Мысль о взаимосвязи экологии природы и экологии культуры одним из 

первых выразил в своих научных трудах академик Д.С. Лихачев: 

«Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем 

сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для 

его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима 

человеку для его духовной, нравственной жизни, для его духовной 

оседлости, для его нравственной самодисциплины и социальности» [5, с. 

101]. 
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В статье приводятся результаты сопоставительного анализа 

технической терминологии со значением цвета в русском и английском 

языках. Выявлены как общие, так и специфические признаки включения в 

состав терминов компонентов цветообозначения, а также предпринята 

попытка объяснить использование последних в технических терминах.    
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ABSTRACT 

The comparative analysis of technical colour terms used in the Russian and 

English languages has been carried out. Both general and specific peculiarities of 

colour components as part of the terms have been revealed. The attempt to explain 

the use of the latter in technical terms has been made as well.  

 

Keywords: colour term; English colour technical term; Russian colour 

technical term. 

 

Актуальность темы цвета в терминологии обусловлена всё 

возрастающим интересом современной лингвистической науки к изучению 

терминов цвета как носителей и инструментов национальных культур и 

языков, а также тем, что изучение и предупреждение коммуникативных 

сбоев, вызванных спецификой понимания цвета, очень важны как для 

лингвистической теории, так и для практики межкультурного общения.  

Цвет является атрибутом существования всех предметов и процессов 

материального мира, важной составляющей жизни и сознания человека, 

которая всегда вызывала неизменный интерес, была предметом анализа для 

ученых разных областей знаний и до сих пор остается объектом научных 

исследований. 

В данной статье проведен сопоставительный анализ технической 

терминологии со значением цвета в русском и английском языках, 

направленный на обнаружение общих и специфических признаков, 

существующих в их лингвоцветовых картинах мира. 

Материалом исследования послужили английские и русские 

терминологические единицы с компонентом цветообозначения, извлечённые 

методом сплошной выборки из англо-русских и русско-английских 

специальных словарей технической тематики [1–5]. Количество цветовых 
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терминов в каждом из языков представлено в таблицах в порядке их 

убывания (см.табл.1,2)
1
. 

Анализ выявленных единиц показал, что в английском языке терминов 

с колоративными компонентами гораздо больше, чем в русском, а именно, 

381 - в английском языке и 286 в русском языке, что свидетельствует о 

важной роли концепта «цвет» в национальном сознании носителей 

английского языка. 

 

Таблица 1  Таблица 2 

Количественное 

распределение цветовых 

терминов в английском 

языке 

 Количественное 

распределение цветовых 

терминов в русском языке 

Цвет Английский 

язык 

 Цвет Русский 

язык 

Общее кол-во 381 Общее кол-во 286 

Black 64 Чёрный 69 

Green 64 Красный 48 

Red 56 Жёлтый 42 

Blue 49 Белый 36 

White 41 Синий/голубой 32 (15/17) 

Yellow 40 Зелёный 29 

Brown 39 Серый 12 

Pink 12 Коричневый 6 

Grey 10 Розовый 4 

Purple 3 Фиолетовый 4 

Orange 3 Оранжевый 4 

                                                      
1
  Следует заметить, что в английском языке группа основных цветообозначений 

включает 11 цветов, а в русском языке она состоит из 12 цветов, так как аналогом синему 

и голубому цветам в русском языке является blue в английском языке. 
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Значительно меньшая частотность цветовых терминов в русском языке  

по сравнению с английским объясняется, по-видимому, широким 

использованием в первом случае слов, способных заменить «цветные» 

компоненты в результате конкретизации их общего инвариантного значения, 

например, вместо коричневого цвета используется его оттенок «бурый», 

вместо белого – «меловой» и т.д. (brown carbonate – бурый карбонат; brown 

sandstone – бурый песчаник; brown hematite – бурый железняк; blue iron earth 

– землистая железная лазурь; Prussian blue – землистая разновидность 

вивианита; black earth – бурый уголь; black shale – тёмный сланец; white land 

– меловая земля). Русские цветообозначения обязаны своим происхождением 

устойчивой характерной окраске соответствующих предметов, 

существующих в окружающем нас мире. Их отличительной характеристикой 

является то, что они, в отличие от основных прилагательных цвета, имеют 

ярко выраженную образность.  

Сопоставительный анализ показывает, что очень многим цветовым 

английским терминам соответствуют русские термины, не имеющие в своём 

составе названия цвета. Например, black iron ore – магнетит; red zinc ore – 

цинкит; black mould humus – гумус; blue ground – кимберлит; white iron –   

жесть. В приведенных выше примерах просматривается стремление к 

компактности русского языка. Ещё примеры цветовых английских терминов 

и нецветовых русских: brown petroleum – выветрившаяся нефть, purple 

copper ore – пёстрая медная руда, red peat – волокнистая разновидность 

торфа, yellow coal – тасманит, mineral white –тяжёлый шпат. Очень редко 

имеет место обратная картина: черная металлургия – ferrous metallurgy; 

зелёный шлак – fresh slag; черная гайка – rough nut. 

Одновременно выявлен ряд цветовых английских терминов, которые 

передаются в русском языке двояко –  без/с использованием цвета: blue 

asbestos – крокидолит/синий асбест, black mica – биотит/чёрная слюда, white 

copperas – госларит/белый купорос, и даже тремя способами (red hematite –   
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безводная окись железа/красная охра/красный железняк) и более (black 

copper - медная чернь, мелаконит, природная окись меди, тенорит, чёрная 

медная руда). 

В некоторых случаях название термина – это логический перифраз, то 

есть его описание, причём как в  русском языке: green bottom – дно, обросшее 

тиной; yellow soda ash –кальцинированная сода, содержащая примесь окиси 

железа; red peat –волокнистая разновидность торфа, образующая 

поверхностный слой торфяного болота; white coal – разновидность 

битуминозного сланца, состоящая в основном из спор, так и в английском: 

охра – yellow earth; замазка/сурик – red lead cement; солончак – white alkali 

soil; киноварь – red mercuric sulphide.  

Как видно из таблицы, наибольшее количество среди цветовых 

терминов составили: в английском языке термины с четырьмя 

колоративными компонентами: black (64), green (64), red (56), blue (49), тогда 

как в русском языке – только с тремя: чёрный (69), красный (48), жёлтый 

(42). Причём среди этих наиболее частотных цветов в обоих языках 

встречаются только чёрный и красный цвета. Остальные цвета встречаются 

гораздо реже (ср. табл. 1 и 2). Так, серый  – в составе только 10 терминов 

английского языка и  12 терминов русского  (grey sand - серый песок, grey-

colored rock - сероцветная порода), жёлтый обнаружен в составе 40 

терминов английского языка и 42 – русского; белый – в 41 английском и в 36 

русских терминах, фиолетовый и оранжевый цвета – только в трёх 

английскихтерминах (purple ore - пиритный огарок; orange bucket - 

многочелюстной грейфер) и четырёх русских, соответственно, розовый цвет 

(pink) выявлен в составе 12 терминов  английского языка и всего лишь в 

четырёх – русского. И, наконец, следует отметить, что в терминах обоих 

языков в качестве «цветных» компонентов встречаются все основные цвета 

спектра. 
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Далее, наблюдается большое количество эквивалентов среди 

«цветных» терминов в английском и русском языках, например, blue clay - 

голубой ил, blue schorl - голубой турмалин, black amber - чёрный янтарь; 

brown turf - коричневый торф, причем ассоциации с тем или иным цветом в 

обоих языках по большей части совпадают, это свидетельство того, что в 

цветовых терминах обоих языков обычно просто отражается характерный 

цвет обозначаемого объекта.  

В лингвистической литературе цветообозначения принято 

подразделять на основные (абсолютные) и оттеночные. Понятие «основное 

имя» цвета (basic colour term) впервые в научный обиход ввели американские 

ученые Б. Берлин и П. Кей [6], которые выделили 11 базовых цветов: белый, 

черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, 

розовый, оранжевый, серый. По их мнению, основное имя цвета должно 

обладать следующими качествами: 1) имя цвета должно состоять только из 

одной морфемы (green, red); 2) обозначаемый цвет не должен быть оттенком 

другого (например, scarlet – оттенок red); 3) он не должен относиться лишь к 

малой группе объектов (например, blond  описывает только волосы); 4) он 

должен быть широко употребляемым (yellow и saffron). Основные цвета 

делятся на хроматические (цветные) и ахроматические (бесцветные). К 

хроматическим цветам относятся семь цветов спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Ахроматические цвета 

представлены черным, белым и серым.  

Оттенки цветов спектра не так уж редки в терминах, например, в 

русском языке: синеватый (blue john – синеватые золотосодержащие осадки), 

голубоватый (blue metal – сланец голубоватого цвета; blue lead - 

голубоватыезолотоносные пески, а также light-red silver ore – прустит/светло-

красная серебряная руда; indanthrene brilliant green – индантрен яркий 

зелёный; solanthrene brilliant green - солантрен ярко-зелёный; lithol fast yellow 

– литоль прочный жёлтый; dark red silver – сурьмяная серебряная обманка/ 
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тёмная красная серебряная руда. В обоих языках крайне редко встречается 

использование двух цветов в пределах одного термина: red-brown stone – 

красно-бурый камень/родонит; red-and-yellow basket – ловильный инструмент 

для мелких предметов; red silver ore – светлая красная серебряная руда; 

indanthrene blue-green – индантрен сине-зелёный. Видимо, данное составное 

определение призвано более  точно отразить цветовую гамму объекта.  

В названиях технических терминов, многие из которых превратились 

во фразеологизмы, отмечено использование лексических стилистических 

средств, что связано с переосмыслением самого понятия цвета с его 

символическим содержанием. В основе переосмысленных фразеологических 

единиц лежат тропы, преобладающие в английских терминах. Согласно 

проведенному анализу, основным типом переосмысления является 

метафора: железная шляпа – red capping; грейферный ковш – orange-peel 

bucket; каменный уголь – black diamonds; углистый сланец – black cat; горная 

мука (отложение кремнезёма в виде порошка) – white stone marl; твёрдая 

бурая глина, прилипающая к руде – brown hen; тёмный биотитовый гнейс в 

контакте с гранитом – black horse; инновационные НИОКР – blue-sky 

research; оловяннорудный выход жилы, окрашенной окислами железа – 

brown face. Но встречаются и образные перифразы (нефть – black gold; 

антрацит – black diamond; гидроэнергия – white coal), оксюморон (белая сажа 

– white black),  метонимия в том или ином языке (голубой поток – the blue 

stream; хромовая свинцовая руда – red lead ore; костный уголь – bone black; 

каменноугольный район центральной Англии – Black country; «жёлтая земля» 

(алмазоносная порода на верхних горизонтах алмазных рудников Южной 

Африки) – yellow ground; бассейн Оранж (нефтегазоносная провинция на юге 

Африки – Orange Basin), метонимический эпитет (сырой уголь – green 

coal; новое месторождение – green field), а также сравнение: (as) black as coal 

– черный, как уголь;  (as) black as pitch – тьма кромешная/хоть глаз выколи; 

as yellow as gold - светло-желтый/ золотисто-желтый.  
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В ряде случаев переосмысление английских и русских терминов 

совпадает: black gold – «чёрное золото» (о нефти); white coal – «белый уголь» 

(о гидроэнергии); the blue stream – голубой поток; bone black – костный 

уголь; (as) black as coal – черный, как уголь, что свидетельствует об 

одинаковых или сходных условиях жизни и быта народов, общности 

культурно-исторических факторов, психологических процессов и единстве 

мышления. В двух случаях значения также совпадают, но выражаются при 

помощи различных образов по причине различий в русской и английской 

языковых традициях: red capping - железная шляпа; (as) black as pitch –тьма 

кромешная/хоть глаз выколи. 

Интересным представляется использование сленговых названий  

цветовых терминов в английском языке. Так, например,  цианозит и 

халькантит называют помимо «blue copperas/blue vitriol» ещё и «blue jack»,  

или тонкий пласт угля с прослойками сланца и чёрное минеральное 

смазочное масло – black jack, а волокнистую разновидность флюорита 

называют «blue john», где Jack и John – омонимы имени собственного. 

Этимологию таких названий проследить довольно сложно. 

Необходимо отметить, что стилистические средства языка играют 

важную роль в исследовании картины мира, закрепленной в языке, так как 

национально-культурная специфика языка отражается в первую очередь в 

экспрессивной части его словарного состава, возникающей в результате 

образности и переноса значения, осуществляемого на основе мотивационных 

признаков. В основе языкового воплощения концепта «цвет» и в английской 

и в русской лингвокультурах помимо универсальных черт лежат и 

национально-специфические особенности, которые обусловлены различием 

английской и русской социальных культур, отразивших особенности 

менталитета и системы ценностей двух национальных сообществ.  

Интерес представляет и выражение цветом позитивных/негативных 

качеств объектов, что четко прослеживается в английской терминологии. 
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Например, коричневый цвет в английском языке ассоциируется с чем-то 

негативным, старым, некачественным: brown coal – низкосортный лигнит; 

brown field – старое/изношенное месторождение; brown-out – период 

понижения подачи электрического напряжения.  

То же относится и к чёрному цвету: black damp – «мертвый воздух», 

углекислый газ; black-work – необработанный черный прокат; black-out – 

временное отсутствие электрического освещения. 

Негативный оттенок имеет и зеленый цвет. Это инесхватившийся 

цементный раствор или бетон (green cement, green concrete), и 

необогащённый/сырой уголь (green coal), и необожжённый кирпич (green 

brick), и недавно обнажённая кровля (green rock), и новое месторождение 

(green field), то есть «зелёным» называют предмет/объект, который не 

завершён, молодой, незрелый, сырой. 

Негативный оттенок, передаваемый красным цветом, отмечен только в 

одном случае: Red Vein – низкосортный антрацит (Уэльс, Англия). То же 

относится и к серому цвету: grey sanitary water collection header – сборный 

коллектор хозбытовых стоков.  

Позитивный оттенок  несёт в себе, как и следовало ожидать, белый 

цвет, который ассоциируется с чем-то светлым, ясным, чистым: white oil – 

очищенные нефтепродукты; white pumpers – частные, независимые АЗС,  

white turf – пласт торфа, залегающий под расчищенным пространством.  

Одной из важнейших составляющих языковой картины мира является 

цветовая картина мира. Система наименований цвета имеет свои 

особенности в разных языках. Цветовые системы разных языков во многом 

отличаются друг от друга, что подтверждает проведенный в данной работе 

анализ   цветовой терминологии английского и русского языков. Различие во 

многих случаях в наименованиях терминов, в способах переосмысления 

фразеологиченских терминов объясняется, прежде всего, тем, что 

колористический язык отражает цветовые ассоциации той или иной 
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культуры, формирующейся в различных исторических и географических 

условиях. Таким образом, изучение цветовых терминов не только обогащает 

наши знания о технической терминологии, но и выявляет особенности 

лингвистического и национального характера. 

В заключение заметим, что настоящее исследование не исчерпывает 

всего содержания рассматриваемой проблемы. Представляется, что 

результаты проведенного исследования открывают перспективы для 

дальнейшего исследования культурного концепта «цвет» в концептосфере 

английской и русской лингвокультур.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме изучения заголовков современных 

медиатекстов в рамках теории интертекстуальности. Рассматриваются 

различные способы трансформации устойчивых выражений в заголовках 

прессы. Подчеркивается важность исследования лексикона современной 

языковой личности, степени владения прецедентными текстами.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem the analysis of the mass media 

headlines in the aspect of the theory of intertextuality. Different ways of 

transformation of stable statements in periodical press are given. Emphasizes the 
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importance of studying the vocabulary of modern linguistic personality, especially 

the level of knowledge of precedent texts.  

 

Keywords: media discourse; media text; headlines of periodical press; 

intertextuality; precedent text; linguo-culturological phenomenon; cultural literacy. 

 

На современном этапе развития язык СМИ обрел господствующее 

положение среди всех функциональных разновидностей и представляет 

собой совокупный образ национального языка и в целом лингвокультуры. 

Закономерно, что речевая практика СМИ, особенно периодической печати, 

стала объектом многих лингвистических исследований. В конце концов, как 

отмечает Е.А. Уварова, все вопросы, связанные с изучением языка СМИ, 

стали рассматриваться внутри отдельной науки – медиалингвистики, 

центральным понятием которой является медиатекст как основная единица 

и в то же время продукт медиадискурса [1, с. 47-48]. 

Особое место в медиатексте занимает заголовок – графически 

выделенный структурно-информативный компонент, который в предельно 

компрессированном виде отражает тему статьи, имплицитно передает и 

комментирует информацию, эксплицитно представленную в 

озаглавливаемом тексте, а также придает ей дополнительную смысловую 

нагрузку. Другими словами, заголовок – это текстовая единица, находящаяся 

вне основного медиатекста, т.е. своеобразная отсылка к содержанию 

публикации. Вместе с тем заголовок, обладая определенной 

самостоятельностью, занимает сильную позицию в медиатексте: он является 

его полноправным компонентом, выполняющим одновременно две функции: 

информативную (дает представление о предмете публикации) и 

аттрактивную (привлекает внимание читателя).  

Маркируя начало текста, заголовок задает ориентиры для его 

последующего восприятия, настраивает аудиторию на определенную 
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эмоциональную тональность, сразу определяя то языковое и ментальное 

пространство, в которое автор газетной публикации приглашает своего 

читателя. Заголовки в СМИ, в отличие от заголовков художественных 

текстов, соотносятся не только с текстом, но и с внешним миром, поскольку 

они призваны продать свой товар – информацию. 

Предметом нашего интереса являются заголовки так называемого 

«игрового типа», в которых прослеживаются различные интертекстуальные 

ссылки – в виде преобразованных цитат, аллюзий и реминисценций. Как 

пишет Н.А. Кузьмина: «В научных публикациях последних лет общим 

местом стало утверждение об интертекстуальности СМИ как отражении 

миро- и самоощущения современного человека» [2]. В широком смысле 

интертекстуальность понимается как открытость текста по отношению к 

действительности и другим текстам, проявляющаяся в сосуществовании 

интертекстем (интертекстов, интертекстуальных включений), т.е. 

фрагментов одного текста, выявленных в другом. Именно 

интертекстуальность обеспечивает тексту такое важное качество, как 

смысловая многомерность, является критерием гносеологической и 

эстетической ценности текста. Интертекстуальность – способ трансляции так 

называемого «кода культуры» как системы традиционных для человечества 

ценностей. 

Интертекстуальность есть отражение и реализация когнитивной базы 

порождающего текст (в нашем случае – медийный текст) творческого 

субъекта (автора газетной публикации) и обнаруживается в процессе его 

взаимодействия с субъектом восприятия текста (читателем, декодирующим 

интертекстуальные знаки). Читатель испытывает удовольствие от решения 

«трудной» загадки, пытаясь расшифровать цитату и разобраться в 

логической связи между заголовком и основным медиатекстом. Таким 

образом, использование «чужого текста» существенно повышает 
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выразительность газетного заголовка и способствует реализации двух других 

его функций – прагматической (воздействующей) и гедонистической.  

Языковая игра с интертекстуальными знаками в заголовках всегда 

связана с богатым ассоциативным потенциалом цитаты; она основана на 

использовании легко узнаваемой формы (симулякра), действующей на 

подсознание. Подобные интертекстемы, по выражению Н.А. Кузьминой, 

выступают как «тексты влияния», вступающие в резонанс с читателем и 

рождающие новые метатексты [2]. Адекватное восприятие и дешифровка 

видоизмененных цитат предполагает наличие у читателя интертекстуальной 

компетенции, включающей объем освоенных им прецедентных текстов – 

разнообразных устойчивых выражений, фразеологизмов, пословиц, 

поговорок, цитат, а также отдельных слов и имён, закрепленных в 

коллективном языковом сознании и связанных с определенным источником 

(литературным произведением, фольклором, песней, кинофильмом, рекламой 

и др.). 

Большой интерес представляют разнообразные способы 

трансформации устойчивых выражений в газетных заголовках. В нашей 

картотеке зафиксированы примеры, иллюстрирующие десять основных 

приёмов использования «чужого текста», что является предметом отдельного 

исследования. Наиболее многочисленна группа заголовков, построенных на 

субституции (замене) одного из ключевых компонентов языкового 

прототипа: Упрощенье – мать ученья; Лес рубят – деньги летят; Сердце 

инвестора склонно к измене. При этом могут использоваться подмены по 

созвучию: У семи нянек дитя без газу; Икра без правил (статья о 

хищническом лове осетровых). 

Встречаются случаи грамматической деформации слов-компонентов, 

например глагольной формы: Нас не догонишь (о повышении тарифов на 

газ). Оригинальны примеры с заменой служебного слова, использованием 

отрицания не: Однажды из Америки; Язык из Киева не довел.  
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Довольно часто наблюдается полная деформация прототипа, когда на 

основе его ключевых компонентов образуется авторский окказионализм, 

коренным образом отличающийся по своей структуре от базовой 

конструкции: Министров пересчитают осенью [Ср.: Цыплят по осени 

считают]; Тернии теннисных звезд [Ср.: Через тернии к звездам].  

Преобразование цитаты в газетном заголовке может заключаться в 

расширении её состава, помещении в необычный контекст: В ежовых 

рукавицах рынка; Сядет ли Россия в нефтяную лужу; Допинговый камень 

преткновения. В ряде случаев для достижения эффекта языковой игры 

используется неожиданное окончание воспроизводимой конструкции: Ученье 

– свет? Включайте счетчик!; Любишь кататься, люби … страховаться.  

Оригинальны заголовки, в которых заимствуется только модель 

прототипа, его ритмический рисунок: Что одному доход – другому бедствие 

[Ср. с поговоркой: Что русскому здорово, то немцу смерть]; Европе – евро 

[Ср. с советским лозунгом: Миру – мир]; Шторм в рюмке водки [Ср.: Буря в 

стакане воды] – о введении государственной монополии на производство 

алкоголя. Данный способ языковой игры, как и замена компонентов цитаты, 

в заголовках медиатекстов является довольно продуктивным, о чем 

свидетельствуют целые ряды все новых и новых вариаций, например: Готовь 

пенсию смолоду / Готовь тепло летом / Готовь урожай зимой. Очевидно, 

что подобное варьирование подтверждает мысль о том, что единицы «языка 

культуры», или лингвокультуремы (по В.В. Воробьеву), могут существовать 

и в невербализованной форме – в виде культурно значимых моделей, схем. 

Итак, аллюзивные заголовки медиатекстов ярко иллюстрируют 

интертекстуальность как лингвокультурный феномен современной речевой 

практики. Заголовок играет роль медиатора между озаглавливаемым текстом 

и субъектом его восприятия – его эмоционально-ценностной сферой, опытом 

и объемом имеющихся у него фоновых знаний. Поэтому исследование 

заголовков медиатекстов в аспекте интертекстуальных отношений 
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представляет большой интерес и с лингводидактической точки зрения. Как 

справедливо замечают В.А. Козырев и В.Д. Черняк: «Место текстов в 

коллективном национальном сознании, их перемещение в коллективной 

памяти с центра на периферию и наоборот, их взаимодействие друг с другом 

является важнейшей лингвокультурной проблемой, которая с неизбежностью 

перерастает в проблему педагогическую» [3, с. 21].  

Практическая задания, связанные с «дешифровкой» интертекстуальных 

включений в заголовках современных медиатекстов, традиционно 

присутствуют на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи», а 

также на предметной Олимпиаде среди студентов Горного университета. Это 

в определенной степени повышает языковую, коммуникативную и 

лингвокультурологическую компетентность студентов-нефилологов, а 

значит, способствует последовательной реализации стратегической задачи 

совершенствования культурной грамотности современной языковой 

личности. 
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C практической точки зрения, обычной для технических специалистов, 

язык – это одно из средств производства, которое должно быть простым в 

освоении и эффективным в применении. Это стимулирует внесение в 

преподавание нестандартных приёмов. Грамматику можно представить в 

более кратком и понятном для технических специалистов виде, например, 

представить времена и формы глаголов в виде пространства на базисе 

основных элементов; к курсу технического перевода можно относиться как к 

источнику информации, а не только как к сборнику упражнений; можно идти 

от неадаптированных текстов к азам грамматики [1, 2, 3].   

С другой стороны, в мире технических переводов всё больше исходных 

текстов, написанных не просто с ошибками, а совершенно безграмотно. 

Многие ошибки детально рассмотрены в [4], однако общее их количество в 

тексте может оказаться столь велико, что приведёт к новой ситуации: 

качество исходного текста падает вплоть до полной потери смысла, но 

необходимость в его переводе не отменяется.  

Мы исходим из следующих положений. Мир был, есть и будет 

многоязычным, в том числе в науке и технике [5, 6], поэтому мы 

рассматриваем примеры на разных языках. Компьютеризация изменила и 

облик перевода, и обучение переводам и языкам. Переводчик как человек 

порой становится придатком конвейера. Научно-технический прогресс 

привёл к перепроизводству технических текстов и терминов и падению их 

качества.  

Покажем на примерах, какие проблемы, на наш взгляд, следует 

отразить в курсах технического перевода.  

Онлайн–переводчики. Они используются всё шире. Их качество 

растёт, но контроль человека за результатом ослабевает. Необходимо 
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определённое знакомство с принципами их действия, чтобы знать, как их 

целесообразно использовать. Отметим интересный нюанс. Люди пытаются 

вложить в компьютер элементы человеческого интеллекта и довести его до 

способности писать и переводить тексты. Но иногда эти тексты нуждаются в 

переводе ещё на один язык, и тогда уже человек вынужден осваивать 

элементы компьютерного интеллекта, чтобы понимать, как и почему 

компьютер выдаёт совсем не человеческие выражения. 

Перевод многозначностей. Известный пример иллюзорной простоты 

английского языка – беспредложные терминологические сочетания, в 

которых при количестве слов более двух необратимо теряется 

однозначность. При этом могут возникнуть две ситуации: а) правильное и 

однозначное прочтение в принципе существует, оно неизвестно, но может 

быть воссоздано путём некоторых действий [4]; и б) правильное прочтение 

невозможно в принципе. Переводчик видит набор слов "Store Value Card 

Device Init Function" и не знает заранее, какой из ситуаций он соответствует и 

разумно ли пытаться применять известные приёмы. Сам автор подобного 

набора слов понимал его смысл до того, как написал, но не сумел посмотреть 

на него глазами читателя. Картина может парадоксально облегчаться, если 

текст длинный, а подобных выражений много: тогда можно предположить, 

что текст обладает некоторым внутренним единством, ошибки имеют 

сходное происхождение, а смысл проясняется по мере продвижения вперёд.  

Перевод с незнакомого языка. Реальность требует не теряться перед 

незнакомым языком. Нами был проведён эксперимент: перевести 1–2 

страницы из школьного румынского учебника физики, используя только 

знание физики и сходство румынского языка с французским. Текст был 

успешно переведён полностью, а для повышения надёжности отдельные 

слова и выражения были проверены по следующим страницам [2].  

Незнакомые и несуществующие термины. Текст, предложенный для 

перевода с английского, состоял в основном из цепочек вида HPClrLJ, 



 

109 

5y4h13x5 и т.п., однако к нему прилагался объёмистый список расшифровок. 

Переводчику предстояло фактически решить с ходу олимпиадную задачу по 

математической лингвистике.  

Терминологический взрыв. Бумажные технические словари, 

несмотря на их качество, практически вышли из употребления: в сравнении с 

электронными они неудобны, и в них только сотни тысяч слов и выражений, 

тогда как в реальности термины быстро появляются и исчезают, а их счёт 

идёт на миллионы. Учить термины за пределами какого-то минимума 

бессмысленно: надо учиться их находить и составлять [4]. В эпоху Интернета 

новые термины мгновенно и бесконтрольно становятся источником загадок. 

Например, цвет был обозначен новым на тот момент выражением "cartoon 

blue birds" с неявной отсылкой к не известному у нас вымышленному 

персонажу, но его удалось воссоздать и назвать по найденному коду 

#97A8B8. 

Перевод неправильного текста. Сложность современной техники, 

частота смены моделей, формальная обязательность описаний и лёгкость 

тиражирования документации привели к перепроизводству проблемных 

текстов, написанных людьми без должной языковой подготовки. Приведём 

успешно опробованные варианты действий на примере перевода с 

английского на французский, выполняемого русским переводчиком. Если 

английский текст пишет француз, то он, вероятно, будет делать типично 

французские ошибки, которые легко распознает переводчик, знающий 

английский и французский языки. Если предположить, что текст является 

машинным перевод с китайского на английский, то можно попытаться 

перевести его тем же путём обратно на китайский, после чего с китайского на 

французский. Если во фразах по отдельности не удаётся обнаружить 

никакого смысла, то переводчик–человек может переставлять слова в этих 

фразах вплоть до почти случайных комбинаций, создавать, нарушая логику, 

гипотетические переводы, интуитивно оценивать их правдоподобность, 
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сопоставлять фразы на достаточно длинном фрагменте текста и регулярно 

возвращаться к предыдущим фразам.  

Приведём несколько примеров. Select this, this coupon can't give change 

(e.g. voucher), the price of excess into the sales message water. RM5 is using the 

touch screen, taking into account the ease of use and quick sex. Canceled 

Transaction Simple. Setpoint class indicator bra. Vacuum oil filling under. Все эти 

фразы и выражения удалось успешно перевести, но техника перевода уже не 

имела отношения к нормативной грамматике и типовым приёмам.  

Заключение 

Приступая к переводу текста, мы можем либо предположить, что он 

корректен, либо исходить из того, что он содержит критически большое 

число ошибок, и перевод в нормальном смысле невозможен. Однако не 

исключено, что в таких текстах могут проявиться новые закономерности: 

когда хаоса становится много, в нём может проявляться (или нет) новый 

порядок – вплоть до возникновения новой псевдограмматики на основе 

статистических закономерностей. В этом случае можно создавать новые 

технологии перевода и новые подходы к его преподаванию. Переводчик в 

новых условиях должен не только знать язык, понимать предметную область 

и владеть технологиями перевода, но и уметь отступать от правил, обладать 

нестандартной интуицией и т.п. Отметим также пользу знания нескольких 

языков: тогда проще переключаться на другой образ мыслей и понимать, что 

хотел сказать автор текста, когда писал его на чужом для себя языке. 
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ПОПУЛЯРНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В 

УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

Мальцев И.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье говорится об одном из возможных способов 

установления и поддержания хорошего психологического климата в 

студенческой учебной группе. Для преподавателя-словесника вполне 

уместным и интересным для учащихся может стать популярная 

этимологизация встречающихся слов и словосочетаний. 

 

Ключевые слова: заимствования в русском языке; литературная 

норма; кодифицированный язык; новые заимствования; устоявшиеся 

заимствования. 

 

POPULAR ETYMOLOGY AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN 

STUDENTS’ GROUP 

 

Maltsev I.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The paper deals with one of possible methods to maintain and support good 

psychological climate in students’ group. It is quite natural for a teacher with 
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linguistic base and interesting for students to give popular etymologic 

interpretation of some met words and word combinations. 

 

Keywords: borrowed words in Russian language; literature norm; code 

language; newly borrowed words; borrowed words with long life. 

 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

негуманитарном вузе, несмотря на весьма ограниченное количество часов 

лекционных и практических занятий, предполагает охват большого числа 

аспектов указанной дисциплины. Одним из этих аспектов, и, как 

представляется, весьма важным и актуальным в наши дни, является работа с 

иноязычной лексикой. 

Попробуем рассмотреть некоторые возможные практические приёмы, 

которые могли бы сделать занятия более интересными, достичь хорошего 

контакта и реального взаимодействия с учащимися во время проведения 

обязательных академических занятий. 

Заранее необходимо оговорить тот факт, что, собственно, объявленная 

тематика – это своего рода повод вызвать, реализовать или расширить у 

учащихся, ориентированных на овладение сугубо техническими 

дисциплинами, интерес к лингвистике как таковой, или, лучше сказать, к 

лингвистическому взгляду на окружающий мир. 

Собственно, вопрос о «допущении» заимствованных слов в родной 

язык, определение их квоты и необходимости ставился всегда и, как 

говорится, на самом высоком лингвистическом уровне. Как известно, еще с 

самого начала возникновения Пражского лингвистического кружка в работах 

его членов ставились проблемы, связанные с изучением литературного 

языка, и разрабатывалась теория так называемой языковой культуры. 

Особенно большое внимание этим вопросам уделялось в работах 

В.Матезиуса и Б.Гавранека.  
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Весьма важным моментом для них явились выработка понятия нормы 

литературного языка и отграничение нормы от кодификации. Наряду с этим 

большое внимание уделялось проблеме сосуществования в литературном 

языке исконных и заимствованных слов. Причем работа состояла в основном 

не в борьбе за полную чистоту национального языка, а в теоретической 

борьбе с пуристами. 

Иностранными (заимствованными) словами, входящими обычно в 

словари иностранных слов, считаются слова, заимствованные русским 

языком из других языков или образованные из элементов древнегреческого и 

латинского языка и получившие широкое распространение в периодической 

печати, в научно-популярной и художественной литературе. 

В последние десятилетия произошли большие изменения в словарном 

составе современного русского языка, вызванные серьёзными 

преобразованиями в общественной жизни. Это в первую очередь отразилось 

на количественных и качественных изменениях в словарях иностранных слов 

– основных источниках информации для учащихся по данному аспекту. Так, 

можно сравнить разные издания известного и пользующегося большой 

популярностью «Словаря иностранных слов», который выпускался в течение 

нескольких десятилетий и выдержал 19 изданий (при этом неоднократно за 

это время подвергался переработке). По сравнению с предыдущими 

изданиями  словник этого словаря возрос более чем на 1000 слов, значений и 

терминологических сочетаний. Это преимущественно лексические единицы, 

которые появились в русском языке в последнее время и закрепились в 

широком употреблении, а также слова и значения, по разным причинам не 

нашедшие отражения в предыдущих изданиях. Известно, например, 

ненаучное и политически тенденциозное толкование таких слов, как 

кибернетика, генетика и т.д., существовавшее в словарях иностранных слов 

до конца 50-х годов прошлого столетия[2:252]. 
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При толковании заимствованных слов важно дать не только чисто 

лингвистическую информацию, но и некоторые энциклопедические 

сведения, необязательные для толкования слова, но могущие представлять 

интерес для любого пользователя словаря и, соответственно, для учащегося. 

Как известно, словари иностранных слов ставят перед собой задачу 

объяснять не только заимствования, недавно появившиеся в русском языке, 

но также слова, заимствованные русским языком из иностранных достаточно 

давно, и которые прочно вошли в лексическую систему русского языка. Так, 

слова академической лексики, типа: профессор, декан, аудитория, 

коллоквиум и т.д., может быть, иногда сохраняют для учащихся окрас 

заимствования, а многие слова общеупотребительного характера, типа 

свёкла, капуста, огурец, да и тетерадь, абсолютно точно не ассоциируются 

ни с латинским, ни с греческим языками. 

Практически всегда слова легитимный, инсинуация, имидж после 

работы со словарём теряют свою загадочность и экзотичность и легко 

заменяются вполне привычными и понятными законный, клевета, образ. 

Параллельно указывается, что никто, например, не ратует за замену слова 

антракт словом перерыв в определённой сфере общения. 

Чтобы как-то разнообразить занятия и установить более тесный 

контакт с учащимися, можно поработать с такой «невинной» лексикой, как 

шаромыжник, шантрапа, например. В группе обычно найдётся два – три 

студента, которые изучают не ставший дежурным английский, а 

французский или немецкий языки. Довольно быстро устанавливается, что 

шантрапа очень созвучно с французcким  ne chanter pas - не петь – с такой 

приговоркой обычно отбраковывали кандидатов в крепостной помещичий 

хор  приглашённые французы-хормейстеры, а  шаромыжник неплохо 

подходит по звуковому составу известному выражению дорогой друг – cher 

ami, как обращались французские солдаты друг к другу во время кампании 

1812 года. Да и доведённые до отчаяния холодом и голодом ели они всякую 



 

116 

шваль- cheval (фр. скаковая лошадь) [1:218, 3:824,825,4:417]. Студенты, 

изучающие немецкий язык, как правило, без особого труда выясняют корни 

слова шланг, вошедшего в современный русский язык как технический 

термин. (Schlange – нем. змея). 

Если вернуться к ряду cheval (фр. скаковая лошадь, исп.- caballo) – 

шваль [5:287], то весьма интересным оказывается выход на другой ряд: 

шевалье –кабальеро- кавалер. Слова шевалье – представитель 

«благородного» сословия во Франции и кабальеро – представитель того же 

сословия в Испании (выступающие в качестве историзмов) связаны всё с тем 

же словом лошадь. Традиция причислять представителей «низких» сословий 

к «благородному» в Европе пошла со времён Реконкисты (борьбы против 

захватчиков – мавров, т.е. арабов в современном понимании). Такой чести 

удостаивались те, кто мог собрать достаточное количество денег для покупки 

боевого коня и полной его экипировки, - вынужденная мера для усиления 

боеспособности армии в целом. 

Ряд подобных примеров можно продолжать довольно долго, главное, 

найти тот верный путь, который приведёт к взаимопониманию и 

взаимодействию на уровне «обучающий – обучаемый». 
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АННОТАЦИЯ 

Для того чтобы выполнить социальный заказ общества в области 

обучения иностранным языкам, вуз должен подготовить своих будущих 

выпускников к овладению иноязычной речью в автономном режиме. Статья 

посвящена вопросам организации системы профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам в технических вузах. 

Особое внимание уделяется формированию самообразовательной 

профессиональной компетентности студентов. Показаны пути решения 

поставленных задач средствами иноязычно-речевой деятельности для 

формирования языковой личности.  
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ABSTRACT 

To implement social control of society in the area of language teaching a 

higher institution is to make its future graduates to master a language 

autonomously. The paper involved deals with the challenge the foreign language-

training course faces at technical universities. Special attention is paid to the 

development of students` self-educational competence. Solution techniques aimed 

at educating a competent foreign language speaker as a result of learning a foreign 

language through mastering the cross-cultured experience are described 

hereinafter. Some conditions of developing students` self-educational competence 

are revealed.  

 

Keywords: self-educational competence; life-long education; psychology 

and pedagogy conditions; interactive learning; language teaching approaches; 

competent foreign language speaker; professional competence; foreign language-

training course; methods. 

 

Согласно ФГОС одной из ключевых задач системы высшего 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. [2; с.7] В настоящее время при разработке 

программ обучения иностранным языкам следует учитывать два 

взаимодополняющих фактора. Прежде всего, это ускорение темпов роста 

увеличивающегося по экспоненте объема имеющейся в мире информации. 

Воздействие этого фактора усиливается и подкрепляется еще одним 

современным достижением – новыми средствами коммуникации между 

людьми. Педагогический процесс в техническом вузе должен быть 

ориентирован на формирование личности, способной к саморазвитию в 

процессе обучения, и, как результирующий ориентир – формирование 

профессиональной компетентности. [3; с.31]  
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Неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности 

специалиста является самообразовательная компетентность. В справочной 

литературе самообразовательная компетентность определяется как 

интегративное качество личности, характеризующее ее способность к 

систематической самостоятельно организуемой познавательной 

деятельности, направленной на продолжение собственного образования в 

общекультурном и профессиональном аспектах. [4; с.309] Эта 

компетентность, формируемая самим субъектом, им самим организуемая и 

контролируемая, развивается человеком как автором своих усилий. Для того 

чтобы подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности их 

необходимо научить учиться,  организовать соответствующим образом 

профессионально-ориентированное обучение, учитывая психологическую 

предрасположенность к тому или иному процессу мышления и творчества, 

управляемому волей, эмоциями, стремлением.  

Эффективность учебной деятельности зависит не только от 

индивидуальных способностей, но и от рациональных способов ее 

выполнения. Развитие учебных умений на занятиях по иностранному языку 

имеет чрезвычайное значение, что объясняется спецификой дисциплины.   

Автономное овладение иностранным языком предполагает желание и 

способность обучающихся выполнять функцию управления своей 

деятельностью: самостоятельно ее инициировать, ставить адекватные цели и 

задачи, уметь формировать и аргументировать собственную точку зрения, 

изыскивать необходимые средства, оценивать результаты, использовать 

ранее полученные знания в качестве метода для получения новых знаний, 

навыков и умений, то есть развитие компетентности студентов осуществлять 

самокоррекцию и нести ответственность за принятие решений и их 

выполнение. Лишь такое обучение можно считать развивающим. Усвоение и 

обобщение готовых знаний, формирование и совершенствование новых  
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умений и навыков становятся одним из средств интеллектуального и 

духовного развития. 

Констатировать, что студенты умеют учиться, можно, только если они 

правильно, в кратчайший срок и наиболее рациональным способом 

выполняют задания преподавателя. Арсенал заданий у обучающего и в 

учебном материале велик, поэтому умение учиться будет складываться из 

отдельных учебных умений – общеучебных и специальных. 

Структура учебной деятельности включает коммуникативно-учебную, 

познавательно-учебную и операционно-учебную деятельность. Именно 

владение последней  и соответствует сформированному умению учиться. 

Операционно-учебная деятельность является необходимым условием 

успешного достижения коммуникативных и познавательных целей. 

Любая деятельность студентов оценивается с двух сторон. С одной 

стороны, оценивается процесс деятельности, выносятся суждения о качестве 

его протекания, о степени активности / неактивности обучающихся. Это 

позволяет обеспечить профилактику отрицательных результатов в обучении. 

С другой стороны, оцениваются результаты деятельности. Оба подхода 

влияют на  характер контролирующей деятельности преподавателя, 

стимулирование и создание мотивированности усилий обучаемых.  

Для вузовской методики обучения иностранным языкам актуальна 

тесная связь контроля и обучения рецептивным видам речевой деятельности. 

Некоторые показатели понимания, используемые как способы контроля, 

выполняют функцию обучения: большинство заданий и текстов в книгах для 

чтения, носящих обучающий характер, формируются как контрольные 

задания. Материал любого упражнения и задания к нему, предполагающие 

внешнюю роль обучающихся, являются одновременно объектной базой, как 

обучения, так и контроля. Например, И.Л. Бим говорит о контроле как о 

методе, сопутствующем каждому из методов учения [1; с.8]. Все 

определяется конкретной целью, которая ставится обучающей стороной.  
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Обучающая функция контроля в большей мере определяется его 

психологическими свойствами, способствующими более глубокому 

усвоению материала. Установка на контроль влечет за собой 

интенсификацию работы мозга, поддерживает его в деятельном состоянии, 

что обеспечивает активное отношение обучаемых к предмету усвоения.  

Следует помнить, что если одним их основных факторов, 

определяющих положительный результат в изучении иностранных языков, 

является создание на занятии особого микроклимата  – отношений речевого 

партнерства и сотрудничества. Позитивное отношение к учению, 

приобретению знаний, формированию умений и навыков является крайне 

необходимым условием полноценного усвоения иноязычного материала. 

Созданию адекватного настроя, личностной установке способствуют 

формирование таких факторов, как оснащение обучаемых рациональными 

приемами учебной деятельности, идейно-научная содержательность 

учебного материала, его связь с практической деятельностью, проблемный и 

эмоциональный характер изложения, организация поисково-познавательной 

деятельности обучаемых, которая дает им возможность эмоционально 

воспринимать учебный материал, превращая его освоение в самостоятельные 

открытия. Отношение студентов к учению выражается в наличии 

устойчивого внимания, интереса, готовности затратить волевые усилия для 

того, чтобы преодолеть трудности, встречающиеся на пути освоения нового 

учебного материала и осуществления постоянного контроля за процессом 

результатов обучения иноязычной речи. 

Таким образом, новой научно-образовательной парадигме должен 

соответствовать и новый тип обучения, ориентированный непосредственно 

на подготовку специалистов с творческим стилем мышления и 

профессиональной деятельности, способных самостоятельно определять 

направления своего развития. Поэтому при организации учебной 

деятельности необходимо создавать условия, позволяющие студентам самим 
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добывать знания, проявлять инициативу, решать поставленные задачи, 

работать с источниками информации, осознавать необходимость 

самообучения.  
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В последние годы обязательным требованием к оформлению научной 

статьи является аннотация на русском и английском языке. На основании 
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опыта обучения магистров и аспирантов составлению аннотаций, а также 

опыта перевода аннотаций на английский язык мы выделили проблемы, с 

которыми авторы сталкиваются при подготовке аннотаций, и попытались 

дать рекомендации по их решению. Проблема составления аннотации 

вытекает из различий в подходе к составлению аннотации на русском и 

английском языке, а также в смешении двух видов аннотаций: описательной 

и информативной. Рассмотрены структура аннотации, лексические и 

грамматические особенности, объем, а также информация, которая не должна 

включаться в аннотацию. 

 

Ключевые слова: научная статья; описательная и информативная 

аннотация; структура аннотации; индексирование статей. 
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ABSTRACT 

In recent years, any scientific publication requires an abstract in Russian and 

in English. While teaching Master and PhD students to write abstracts and 

translating abstracts from Russian into English, we identified problems the authors 

encountered when writing abstracts, and suggested several recommendations. The 

problem of writing an abstract is caused by the difference in approach in Russian 

and English, as well as by mixing two kinds of abstracts: a descriptive abstract and 

an informative one. The structure, vocabulary, grammar, and size of an abstract are 

discussed, as well as information which should not to be included in an abstract.  
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В последние годы обязательным требованием к оформлению научной 

статьи является аннотация на русском и английском языке. На основании 

опыта обучения магистров и аспирантов составлению аннотаций, а также 

опыта перевода аннотаций на английский язык мы выделили некоторые 

проблемы, с которыми авторы сталкиваются при подготовке аннотаций, и 

попытались дать рекомендации по их решению. 

Как показывает практика работы с магистрами и аспирантами, а также 

практика рецензирования и перевода аннотаций к научным статьям, их 

авторы имеют весьма смутное представление о том, какая именно 

информация должна быть включена в аннотацию. Нам представляется, что 

проблема заключается, во-первых, в различном подходе к составлению 

аннотации на русском и английском языке; и, во-вторых, в смешении двух 

видов аннотаций: описательной (descriptive abstract) и информативной 

(informative abstract). Остановимся на этих аспектах подробнее.  

Составление аннотации на русском языке регулируется ГОСТом 7.9-95, 

согласно которому аннотация включает характеристику основной темы, 

проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными 

по тематике и целевому назначению [1]. Никаких рекомендаций 

относительно языка написания научной аннотации ГОСТ не дает. Тем не 

менее, существует множество русскоязычных интернет-ресурсов с 

рекомендациями по написанию аннотации, которые предлагают строить ее 

на основании следующих фраз: «В данной статье рассматривается 

проблема...», «Обосновывается идея о том, что...», «Прослеживается...», «В 

статье затрагивается тема...», «Даётся сравнение...», «Статья посвящена 

комплексному исследованию...», «Целью статьи является анализ изучения...» 
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и т.п. [2], при этом многие ресурсы копируют длинный список этих фраз друг 

у друга. 

В англоязычной традиции обычно различают два вида аннотаций: 

описательную (descriptive abstract) и информативную (informative abstract), 

хотя некоторые источники выделяют также критическую аннотацию (critical 

abstract) и выделительную аннотацию (highlight abstract) [3]. Описательная 

аннотация представляет главную тему, цель и содержание работы. 

Описательные аннотации обычно короткие – одно-два предложения, они 

дают очень общее представление о работе, и в них не упоминаются 

подробности и выводы исследования. Информативная аннотация 

представляет ключевую информацию каждого раздела статьи, указывает, как 

проводилось исследование, суммирует основные результаты и выводы. 

Однако сама структура работы в аннотации не указывается. Основные части 

информативной аннотации: история вопроса, цели, методы, результаты, 

выводы [4].  

Как видим, требования ГОСТа 7.9-95 по структуре соответствуют 

формату информативной аннотации, следовательно, именно его и следует 

придерживаться. 

В учебном пособии Cambridge English for Scientists автор предлагает 

начинающим ученым составлять аннотацию, взяв из каждого раздела 

научной статьи (Introduction, Method, Results and Discussion) по одному-два 

ключевых предложения [5]. Подобный подход, называемый “cut and paste” 

(«вырезать и вставить»), встречается и у других авторов: «При подготовке 

первого чернового варианта аннотации рекомендуется прочитать ее 

полностью, вырезать и вставить предложения, отражающие ключевые 

моменты» [6].  

Вопреки вышеизложенным правилам и рекомендациям, анализ 

рецензируемых и переведенных аннотаций выявил, что история вопроса и 

цели исследования в них часто не упоминаются; аннотации начинаются 
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непосредственно с методов и результатов. Приведем некоторые примеры 

начальных фраз аннотаций: «В статье изучен механизм…», «Методом… 

исследован процесс…», «В статье представлены результаты 

исследований…», «Приведены сравнительные исследования, направленные 

на…» и т.п.  

Что касается лексических особенностей написания аннотации, 

наиболее строгие, на наш взгляд, рекомендации приведены на сайте 

Бирмингемского городского университета: 

- не начинайте со слов “this paper” («данная статья»), “this report” 

(«данный отчет») и т.п. Лучше писать об исследовании, а не о самой статье. 

Также, не следует описывать разделы или части статьи. 

- избегайте предложений с фразами “…is described” («описывается»), 

“…is reported” («сообщается»), “…is analyzed” («анализируется»), т.к. они 

слишком расплывчаты, не информативны. 

- не начинайте предложения с “it is suggested that…” (предполагается, 

что…), “it is believed that” («считается, что…») и т.п. Их можно опустить без 

всякого ущерба для смысла. 

- избегайте употребления первого лица в любом виде, не только «я» 

или «мы», но и «автор» и т.п. В аннотации речь должна идти об 

исследовании, а не о процессе написания [4]. 

Как показывает анализ аннотаций на русском и английском языке, эти 

рекомендации выполняются с точностью до наоборот, например: «в работе 

указаны…», «в качестве объекта исследования авторами выбраны…», «в 

статье указаны результаты исследований, проводимых авторами…», «в 

статье изучен механизм…», “This dissertation examines…”, “I use two major 

research strategies…”, “I clarify the process…” и т.д. 

Что касается грамматических особенностей написания аннотации, 

рекомендуется употребление действительного залога (Active Voice), хотя во 

многих случаях бывает необходимо прибегнуть к пассивным конструкциям. 
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Предложения должны быть краткими, но полными. Необходимо 

использовать прошедшее время (Past tense), поскольку речь идет об 

исследовании, которое было закончено [3]. 

Еще один момент, который стоит рассмотреть, это объем аннотации. 

Согласно ГОСТу 7.9-95, рекомендуемый средний объем аннотации 500 

печатных знаков [1]. Англоязычные источники рекомендуют уточнять объем 

аннотации у издателя, при этом указывая на то, что в среднем объем 

аннотации составляет 100-120 слов для описательной аннотации, 150+ для 

информативной. В любом случае, золотое правило здесь – представить, что 

вы – исследователь, пишущий по сходной тематике.  Спросите себя: если 

аннотация – единственная часть работы, к которой имеется доступ, 

достаточно ли изложенной в ней информации? Достаточно ли полно она 

освещает работу? Если ответ – нет, аннотацию следует переделать [3].  

Что касается информации, которой не должно содержаться в 

аннотации, источники единогласно упоминают: 1) ссылки на другие работы; 

2) информацию, которая не содержится в тексте статьи; 3) рисунки, таблицы, 

графики, цифры; 4) определения. 

В заключение хотелось бы напомнить, что основные цели, которым 

служит аннотация – это выбор и индексирование. Аннотация должна помочь 

читателю быстро решить, стоит ли тратить время (и возможно деньги) на эту 

статью. Кроме того, многие электронные базы данных используют аннотации 

для индексирования статей, поэтому аннотация должна содержать ключевые 

слова и фразы, позволяющие осуществить быстрый поиск.  
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«Словаря-тезауруса русских пословиц, поговорок и метких выражений» 

В.И. Зимина. Паремические выражения анализируются по выбранным 

словарям с целью описания их структуры и смыслового содержания. Автор 

приходит к выводу, что лексема золото является устойчивой единицей в 

сознании русского народа, отражающей наблюдения человека над миром, 

жизнью природы, общественными и семейными отношениями людей. 

 

Ключевые слова: паремия; лексема; золото; словарь; тропы; 

структура.  
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Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to consideration of the Russian proverbs with the 

lexeme gold according to "The explanatory dictionary of living great Russian 

language" of V.I. Dahl and "The dictionary thesaurus of the Russian proverbs, 

sayings and apt expressions" of V.I. Zimin. Paremical expressions are analyzed 

according to the chosen dictionaries for the purpose of the description of their 

structure and semantic contents. The author comes to the conclusion that the 

lexeme gold is the steady unit in consciousness of the Russian people reflecting 

observations of the person over the world, nature life, the public and family 

relations of people. 
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В современном мире язык интерпретируется как форма сознания и 

транслятора культуры. Человек становится выразителем и носителем мысли 

об окружающей действительности, которая продуцируется автором или 

коллективной личностью этноса, что выражается в пословицах, которые 

можно с полным правом считать «художественными произведениями 

родного слова, выражающими быт народа, его здравый смысл и 

нравственные интересы» [1: 80]. Пословицы выявляют языковую картину 

мира, в которой человек — центр осмысления и выражения оценки.  

Для выделения пословиц с лексемой золото необходимо обратиться к 

данным словарей: «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля [2] и «Словарь-тезаурус русских пословиц, 

поговорок и метких выражений» Валентина Ильича Зимина [3] . Данные 

словари отражают лексику русского языка в значительном временном 

интервале. В словаре В.И. Даля представлена лексика литературного языка 

первой половины XIX века, языка Пушкина и Гоголя, в словаре 

зафиксированы областные слова, а также терминология разных профессий и 

ремесел. Словарь-тезаурус В.И. Зимина относится к словарям XXI века, 

являясь специфическим справочным пособием, которое способствует 

лучшему усвоению народной речи, лучшему пониманию России, духа ее 

народа.   

Пословицы c лексемой золото были проанализированы по выбранным 

словарям с целью определения их смысловой и структурной особенности. В 

ходе исследования была отобрана актуальная лексема золото, являющаяся 

устойчивой, стабильной единицей, зафиксированной в сознании 

современного носителя русского языка и представляющая тематическую 

группу «полезные ископаемые». 

Во время работы с «Толковым словарем живого великорусского языка» 

В.И. Даля, достоинством которого считается большой иллюстративный 

материал на основе фразеологизмов и паремий, методом направленной 
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выборки было выявлено 26 пословиц со словом золото. Например: Золото 

мыть – голосом выть; И правда тонет, коли золото в огне; Не все то 

золото, что светит и т.д. В «Словаре-тезаурусе русских пословиц, 

поговорок и метких выражений» В.И. Зимина – 27: Золото испытывают 

кислотой, а человека – золотом, Золото хоть и веско, а кверху тянет, 

Здоровье и за золото не купишь и т.д.  Несмотря на количественное сходство, 

пословицы выделенных словарей имеют разнородную структуру и 

своеобразное смысловое содержание. 

Для того чтобы понять изменения в структуре пословиц, необходимо 

обратиться к их содержательной стороне. В ходе исследования пословицы с 

лексемой золото на материале выделенных словарей были разделены на 

группы. К первой группе отнесем паремические выражения, отражающие 

химические и физические свойства золота. В словаре В.И.Даля представлено 

большее количество пословиц данной группы. Например: Золото и на воде 

плавает; Золото железо режет; На то дорогу золотом устлали, чтоб она 

железо ела и т.д. Так, в паремическом выражении Булат не гнется, шелк не 

сечется, красное золото не ржавеет, отображается химическое свойство 

красного золота. В тезаурусе В.И. Зимина выявлено лишь 2 пословицы: 

Золото и в грязи блестит; Золото хоть и веско, а кверху тянет. Вторую 

группу составляют пословицы, в которых лексема золото представлена в 

качестве денежного эталона, вплотную связанного с жизнью людей, а также 

мерила многих человеческих качеств – ума, совести, отражающего 

нравственную систему ценностей и общественную мораль. Приведем 

примеры из словаря В.И. Даля: И правда тонет, коли золото в огне, Правда 

тяжелее золота, а на воде всплывает, Пора да время дороже золота и т.д. 

В тезаурусе В.И. Зимина было выявлено большее количество пословиц 

данной группы. Например: Золото хоть и веско, а кверху тянет; Богатство 

– с золотом, а бедность – с весельем; Время дороже золота и т.д. Следует 

отметить, что некоторые пословицы совпадают по смыслу и содержанию, а 
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именно лексемы золото соотносится с понятиями правда и время, важными 

ценностями в жизни человека.  

Анализируя паремические выражения выделенных словарей можно 

выделить третью группу пословиц, в которых фиксируется положительное и 

отрицательное отношение человека к золоту. К пословицам, отражающим 

положительную оценку золота, в основном относятся пословицы из словаря 

В.И. Даля. Обратимся к примерам: Добро серебро, а золото лучше; Верен, 

что золото в огне; Сказано – серебро, несказано – золото; Золото не 

говорит, да много творит и т.д. Так, пословицы Добро серебро, а золото 

лучше, Сказано – серебро, несказано – золото, отражают, с одной стороны,  

превосходство золота как самого распространенного драгоценного металла 

над серебром, считающимся вторым по популярности. С  другой стороны, 

определяют эмоционально-экспрессивную оценку поступков человека, 

событий, что выражается в переносном значении характеристик и свойств 

природных объектов. В словаре-тезаурусе В.И. Зимина можно выделить 

лишь одно аналогичное паремическое выражение, соответствующее данной 

группе: Сказанное слово – серебро, несказанное – золото. В словаре В.И. 

Даля также представлена большая часть пословиц, в которых золото имеет 

негативную оценку: Золотом товара не выкупишь; Золото мыть – голосом 

выть; Через золото слезы льются и т.д. В словарь В.И. Зимина входят 

следующие паремии, выражающие неодобрительное отношение к золоту: 

Здоровье и за золото не купишь; Осыпь меня золотом, а не пойду, У девушки 

нрав косою закрыт, уши золотом завешены; Запорошить глаза золотом и 

т.д. Следует отметить, что три последние пословицы аналогичны пословицам 

из словаря В.И. Даля. Несомненно, образность многих паремических 

выражений, содержащих отвлеченные этические понятия: добра, зла, правды, 

горя, беды, радости – создается посредством метафор, метонимий, 

олицетворений, сравнений и другими тропами. В этой связи, природные 

особенности золота посредством пословиц приобретают переносное 
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значение. В словаре-тезаурусе В.И. Зимина можно выделить группу 

пословиц, не встречающихся в словаре В.И. Даля, в которых физические и 

химические свойства золота описываются на основе сравнения с 

особенностями человеческих взаимоотношений, отражая многовековую 

мудрость народа, его наблюдения над миром, окружающими природными 

объектами, явлениями и отношениями между людьми. Например: Золото 

испытывают кислотой, а человека – золотом; Золото пробуют кислотой, а 

человека – золотом; Золото огнем проверяется, а человек напастями; 

Золото познается в огне, а человек – в труде. Так, в пословице Золото 

познается в огне, а человек – в труде, золото олицетворяется с человеком, а 

описывающееся физическое свойство золота – плавление, т.е. изменение 

формы при высокой температуре, сравнивается с главной чертой русского 

народа – трудолюбием, а неодушевленный предмет, явление природы 

наделяется человеческими способностями и свойствами. Таким образом, 

анализ словарей В.И. Даля и В.И. Зимина позволили определить, что лексема 

золото является устойчивой единицей, имеющей особую значимость для 

носителей языка как эталон, мера многих человеческих качеств. Пословицы с 

лексемой золото являются разнородными по составу, обладают внутренней 

иносказательностью, а его физические и химические свойства посредством 

различных тропов превращаются в эмоционально окрашенные зримые 

образы.  
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Формирование коммуникативной компетенции [1] в техническом вузе 

ставит задачу умения работать с текстами специализированной тематики по 

различным дисциплинам. Начинается процесс подготовки студентов к 

переводу, освоению смысла и запоминанию таких текстов ещё на 

подготовительном отделении. 

Сегодня имеется большое количество методичек по русскому языку 

как иностранному, включающих тексты научной тематики. В результате 

обучения студент должен уметь находить, перерабатывать, усваивать и 

использовать информацию для выполнения учебных, научных и технических 

задач. На данный результат влияет и личностный фактор[2], так как каждый 

из студентов подготовительного отделения имеет разный опыт обучения. 

Специфика обучения обусловлена ещё и тем, что занятия осуществляются в 

группе, имеющей разный языковой состав.  

Методически грамотная структура работы с текстом в пособии 

включает в задание текст, словарь, вопросы к тексту и упражнения, а также 

задание на пересказ текста. Последнее является высшим уровнем освоения 

текста научной тематики. Оно предполагает знание лексики, владение общим 

смыслом информации, заложенной  в тексте, логикой и последовательностью 

изложения материала, владением грамматическими и синтаксическими 

конструкциями русского языка.       

В методике обучения иностранным языкам существует целая 

классификация видов наглядности, применяемых на занятиях[3],однако, 

предлагаемый метод не входит в данную классификацию. Его можно назвать 
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образно-знаковым. Знаки в большей степени используются в наглядной 

агитации, за счёт их функции можно не только передавать определённую 

информацию, но и стимулировать эмоции. Научный текст не предполагает 

передачу эмоций, но, как известно, память фиксирует информацию гораздо 

лучше, если она эмоционально значима.  

Таким образом, на этапе запоминания текста специализированной 

тематики предлагается использовать метод замены текстового материала 

последовательностью иконических знаков, в которых закодированы 

элементы текста, абстрактные понятия, повторяющиеся слова и т.д., таким 

способом, чтобы текст представлял собой формат плаката. Создание самих 

знаков лучше предложить самим учащимся в индивидуальном порядке, тогда 

текст запоминается не с помощью словесно-вербального повторения, а на 

основе образа, воспринимаемого и зафиксированного зрительного ряда. 

Данный метод позволит помочь учащимся легче запомнить научную 

упорядоченную информацию, ощутить структуру текста, проявить 

творчество в создании понятного только для себя словесного кода, который 

может быть использован при работе с другими текстами специализированной 

тематики. 
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Обучение чтению и пониманию текста, а также развитие навыков 

перевода, являются основными задачами при работе со студентами 

бакалавриата и специалитета на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе. Казалось бы, студенты первого курса уже должны получить 

необходимые навыки работы с текстом на предыдущей ступени образования, 

в средней школе, но на практике это не всегда так. Студенты испытывают 

трудности при чтении, так как стараются переводить каждое слова в тексте. 

Читая текст, они не видят его прагматическую, коммуникативную и 

композиционно-смысловую структуру, а только набор знакомых и 

незнакомых слов [1]. Наибольшие трудности при чтении и понимании 

текстов испытывают студенты, имеющие невысокий уровень владения 

иностранным языком (A1-A2 по Общеевропейской шкале (CEFR)). Именно 

для этой категории обучающихся был разработан комплекс упражнений для 

развития навыков чтения, перевода и говорения. Упражнения были 

подобраны таким образом, чтобы студенты научились обращать внимание на 

стилистические особенности публицистических и научно-популярных 

текстов, видеть и понимать их структуру, находить в тексте и анализировать 

сложные для перевода слова, словосочетания и предложения, работать с 

разными типами словарей (англо-русским и англо-английским словарями, 

словарём имён собственных, словарём топонимов и энциклопедиями). 



 

139 

В основе этого комплекса лежит методика, предложенная авторами 

УМК Skillful Reading & Writing [2]. Работа с текстом начинается с 

просмотрового чтения (Skimming). В разделе Global reading предлагаются 

задания, которые помогают обучающимся проанализировать сильную 

позицию в тексте (заголовок, подзаголовки, вводный и заключительный 

абзацы, вводные предложения в каждом абзаце основной части текста, в 

которых формулируются темы этих абзацев). Далее следует раздел Close 

reading, в котором представлены упражнения для развития поискового 

чтения (Scanning). В последнем разделе Over to you (так этот раздел 

называется в учебнике Skillful Reading & Writing уровня Foundation, в 

учебниках остальных уровней это раздел Developing Critical Thinking) 

собраны задания на развитие навыков критического чтения, которое 

невозможно без полного понимания содержания текста, и навыков 

говорения, обсуждения прочитанного (Critical Thinking). Поскольку тематика 

разделов УМК Skillful Reading & Writing Foundation не полностью совпадает 

с перечнем экзаменационных тем, которые включены в рабочую программу 

по дисциплине «Иностранный язык», разработанную кафедрой иностранных 

языков Санкт-Петербургского горного университета, возникла 

необходимость подготовки методических материалов по данным темам, 

способствующих формированию навыков не только чтения, но и перевода 

текстов. Комплекс упражнений состоит из 10 тематических глав («My 

Family», «My Native Place», «My Daily Routine», «My Hobbies», «My Healthy 

Style of Life», «My Travels», «My Planet», «My Experiences of Leaning Foreign 

Languages», «My University», «My Future Career»). Структура раздела 

повторяет структуру заданий на чтение из УМК Skillful Reading & Writing, за 

исключением последнего блока упражнений, направленных на развитие 

навыков перевода текстов с английского на русский язык. Для чтения и 

перевода используются аутентичные, но немного адаптированные и 

сокращённые тексты. Например, в главе «My Native Place» приводится статья 
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«Memories of 1930s South Yorkshire: T'pint pots on t'cornish» Дж.С. Уайтхауса 

[3], в которой он с любовью рассказывает о своей малой родине. Глава 

начинается с раздела «Before you read», студенты должны ответить на 

вопросы используя речевые модели: 1. Where are you from? – I’m from … 

2. Where do you live now? I live … 3. Do you miss you native town (or city)? – I 

enjoy living here but sometimes … / I like my native town, but I’d like to live … . В 

разделе «Global reading» студентам даётся задание быстро просмотреть текст 

и сказать, о чем в нем идёт речь. Так как комплекс упражнений предназначен 

для начинающих студентов, то им предлагается выбрать одну из трёх 

предложенных формулировок основной темы. При выполнении заданий на 

просмотровое чтение, важно обратить внимание студентов, что от них не 

требуется дословное понимание прочитанного текста. Если в тексте 

встречаются незнакомые слова (а, как правило, таких слов для студентов с 

невысоким уровнем владения английским языком в аутентичном тексте 

достаточно много), то на данном этапе студентам необходимо научиться 

игнорировать их, стараться понять общий смысл текста без использования 

словаря. Можно попросить студентов после выполнения данного задания, 

выделить в тексте маркером незнакомые слова (все или только 

повторяющиеся), значение которых они позднее найдут в словаре. 

Следующие задания в разделе «Close reading» нацелены на развитие навыков 

поискового чтения. В главе «My Native Place» это два задания: 1. Read 

Memories of 1930s South Yorkshire: T'pint pots on t'cornish. Complete the chart. и 

2. There are some examples of Yorkshire dialect the English language in the 

passage. Find them (there words and word combinations are in italics) and match 

with their Standard English equivalents. Третий раздел «Critical Thinking» 

посвящён внимательному прочтению текста, так как обучающие должны 

ответить на 15 вопросов о структуре и содержании текста. После выполнения 

вышеперечисленных заданий на просмотровое, поисковое и аналитическое 

чтение можно переходить к переводу фрагментов текста, раздел 
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«Translation». Поскольку речь идёт о начальном этапе освоения английского 

языка, то обучающимся предлагают сначала перевести фрагменты 

предложений из текста, а затем в качестве самостоятельного творческого 

задания небольшой отрывок. Предпереводческий анализ на этом этапе 

включает в себя работу со словарём (незнакомые слова, имена собственные) 

и повторение наиболее частотных грамматических структур, которые 

используются в тексте (прошедшее простое). В качестве одного из способов 

создания «ситуации успеха» при выполнении задания на перевод на 

начальном этапе обучения иностранным языкам можно предложить 

упражнение на перевод цитат, афоризмов, пословиц и поговорок [4]. В главе 

«My Native Place» это последнее задание в разделе «Translation». Можно 

попросить студентов перевести английские пословицы и поговорки о доме и 

вспомнить их русские эквиваленты или, в зависимости от уровня группы, 

выбрать эквиваленты из предложенного перечня. 

Подобная структура разделов повторяется во всех тематических главах 

комплекса упражнений, что позволяет сформировать у студентов навыки 

чтения текста на иностранном языке, знакомит их с основами 

передпереводческого анализа, которые будут необходимы им перевода 

технических текстов в дальнейшем. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье речь идет о функционально-стилистических 

особенностях фразеологических единиц в художественном тексте на 

материале рассказов А.П. Чехова. В центре внимания автора структура и 

семантика данных лексических единиц, а также особенностей их 

функционирования в речи. Автор отмечает наибольшее количество 

междометных фразеологических единиц и разговорной фразеологии, 

характерных для такого жанра как диалог и языка разных социальных групп 

героев, действующих в рассказах писателя. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to functional and stylistic features of phraseological 

units in the literary text on material of stories of A. P. Chekhov. In the center of 

attention of the author structure and semantics of these lexical units, and also 

features of their functioning in the speech. The author notes the greatest number of 

the interdomain phraseological units and colloquial phraseology is characteristic of 

such genre as dialogue and language of different social groups of the heroes acting 

in stories of the writer. 

 

Keywords: idiomatic means of language; phraseological units; structure; 

semantics; literary text. 

 

В последнее время в лингвистике много внимания уделяется изучению 

языка художественной литературы. Именно этим объясняется повышенный 

интерес лингвистов к различным аспектам изучения лексики и фразеологии 

на материале художественных текстов. 

Анализ употреблений фразеологических единиц в языке 

художественных произведений рассматривается не только с точки зрения 

состава фразеологических единиц художественного литературного текста, но 

и с позиции характеристики особенностей функционирования 
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фразеологических единиц в речи. Фразеологизм выражает ту или иную 

мысль в экспрессивно-насыщенной форме, что позволяет ярко и кратко дать 

оценку тому или иному действию, явлению, предмету или характеру 

(персонажу). Особенно важно это учитывать в курсе РКИ (русского языка 

как иностранного), т.к. понимание идиоматических средств языка требует 

хорошего знания языка.  

Для правильной оценки употребления фразеологизмов в 

художественных текстах, необходимо иметь чёткое представление о самой 

фразеологической единице, о её форме и содержании. Фразеологизмы, 

использованные в тексте, определённым образом организованы. В результате 

помещения фразеологизма в особое контекстуальное окружение, 

раскрываются потенциальные возможности писателя в преобразовании этих 

единиц в нормативные употребления с различной целью. 

Фразеологической единицей (ФЕ) русского языка, опираясь на 

определение В.М. Мокиенко, считаем относительно устойчивое, 

воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее целостным 

значением (Мокиенко,1989,5). 

В состав ФЕ в нашем понимании включаются все сращения и единства 

(по классификации В.В. Виноградова), а также, метафорические 

словосочетания и идиомы (по классификации Б.А. Ларина). 

Фразеологическое сочетание, в виду отсутствия семантической слитности, и 

опоры лишь на слова со связанным значением, не является объектом данной 

статьи. В статье используем термин идиома в широком понимании – как 

синоним ФЕ. 

Поскольку А.П. Чехов неодинаково и своеобразно использует ФЕ, мы 

ставим задачу выявить определенное предпочтение в использовании тех или 

иных ФЕ в зависимости от степени их семантической слитности 

(фразеологическое сращение и единство В.В. Виноградова; лексико-
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грамматические разряды по классификации А.И. Молоткова) и экспрессивно-

стилистических свойств (книжный, разговорный, просторечный). 

Основные лексико-грамматические характеристики фразеологических 

единиц: 

А) C точки зрения семантической слитности. 

- Фразеологическое сращение. Основным признаком является его 

семантическая неразделимость, абсолютная не выводимость значения целого 

из компонентов. Фразеологическое сращение представляет собой 

«семантическую единицу, однородную со словами, лишёнными внутренней 

формы. Оно не есть ни произведение, ни сумма семантических элементов» 

(Виноградов, 1977,147). Это такие фразеологические единицы, как «показать 

Кузькину мать» [Хамелеон, 2, 269,], «у чёрта на куличках» [Хамелеон, 2, 

270], «ни с того ни с сего» [Хамелеон, 2, 269], «черт знает что» [Хамелеон, 2, 

270]. 

- Фразеологическое единство. По большей части, это выражения, 

состоящие из слов конкретного значения и имеющие заметную 

экспрессивную окраску. Фразеологические единства отграничиваются от 

фразеологических сращений, т.к. в них «целостное значение мотивировано» 

и значение выражения здесь связано со «смутным ощущением внутри 

образного стержня фразы» (Виноградов, 1977, 128). К их числу относятся: 

«видимо-невидимо» [Мечты, 4, 440], «изо всех сил», «хлебом не корми» 

[Мечты, 4, 440], «шутки в сторону» [Маска, 2, 298], «отдавать Богу душу» 

[Мечты, 4, 441], «днём с огнём» [Дом с мезонином, 8, 94].  

Б) С точки зрения лексико-грамматических разрядов.  

Лексико-грамматические разряды фразеологизмов, анализируемые в 

рассказах Чехова, представлены следующими группами (Молотков,1977,126-

150). 

Именные фразеологизмы, объединённые общим значением лица и 

предмета: «конец света», «муки ада» [Исповедь, 2, 126], «слепая курица» 
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[Хитрец, 1, 506], «козёл отпущения», «широкая натура» [Загадочная натура, 

1,69]. 

Глагольные фразеологизмы, которые объединены общим значением 

действия: «сложа руки» [Дом с мезонином, 8, 97], «пустить в дело» [Орден, 

2, 160], «гнуть спину» [Дом с мезонином, 8, 97], «шутки шутить», «скалить 

зубы», «разводить руками», «точить лясы», «провалиться в тартарары» [Дом 

с мезонином, 8, 100]. 

Адъективные фразеологизмы, объединены либо общим значением 

качественной характеристики лица, либо общим значением качественной 

характеристики предмета. Например: «кожа да кости» [Мечты, 4, 442], «себе 

на уме», «как на иголках», «ни кола, ни двора» [Пересолил, 3, 324]. 

Адвербиальные фразеологизмы, имеют общее значение качественной 

характеристики действия, либо выражают степень качественной 

характеристики лица или предмета. 

В результате анализа рассказов Чехова с точки зрения общего 

лексического значения были выделены следующие группы адвербиальных 

фразеологизмов. 

Образа действия: «изо всех сил», «шутки в сторону», «от души». 

Меры и степени: «видимо-невидимо» [Мечты, 4, 440], «без конца и 

края». 

Места: «у чёрта на куличках», например: «Стручков обитал у черта на 

куличках… Шли, шли к нему и, наконец, пришли» [На гвозде, 1, 456]. 

Времени: «в конце концов» [Дом с мезонином, 8, 98]. 

Причины: «ни с того ни с сего». 

Цели: «в знак чего», например, «Ногтев подпрыгнул в знак своего 

хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение» 

[Скверная история, 1, 251]. 

Глагольно-пропозициональные фразеологизмы. Они объединены 

общим значением действия, которому подвергается или которое испытывает 
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лицо, а также грамматическими категориями времени и вида. Например, 

«кровь играет в жилах» у кого [Хитрец, 1, 508], «ад кромешный на душе», 

«искры из глаз посыпались» [В вагоне (разговорная перестрелка), 3, 186], 

«сердце сжалось», «кошки скребут на душе» у кого [Скверная история, 1, 

248]. 

Междометные фразеологизмы обозначают различные оттенки чувств, 

эмоций, волевых побуждений лица. Выделяются несколько основных 

семантических групп. 

Междометные фразеологизмы, выражающие разные эмоции 

говорящего: «чёрт бы взял» кого, «не дай бог», «чёрт меня дёрнул!», «чёрта с 

два!» 

Междометные фразеологизмы, выражающие разные волеизлияния 

говорящего и пожелания кому-либо: «не приведи господи». 

Междометные фразеологизмы, выражающие разные просьбы или 

способы приглашения: «сделай божескую милость!» 

Междометные фразеологизмы, выражающие клятвы: «будь я трижды 

проклят!» 

Междометные фразеологические единицы составляют одну из трудных 

задач для переводческой работы, так как они «выражают не логическое 

содержание, а передают лишь содержание эмоции…» (Попов, 1976, 90). С 

помощью интонации один и тот же фразеологизм в разных контекстах может 

выражать различные эмоциональные значения. Например, одно из значений 

фразеологизма «Бог с тобой» – «Пусть будет так, ну да ладно». Выражение 

согласия, примирения, уступки и т.п. В контексте «Ну, бог с ней! Прощу в 

последний раз. Будет её мучить, бедняжку!» [С женой поссорился, 2, 317]. 

Фразеологизм выражает эмоцию сожаления (ФСРЯ, 38).       

Обозначенные выше группы лексики невероятно сложны и для 

понимания, и для перевода на английский язык, что требует постоянного 
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контроля и корректировки как со стороны носителей языка, так и наличия 

современных академических словарей, учитывающих особенности ФЕ. 

Б) С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств. 

В целом статистическая характеристика фразеологизмов, с точки 

зрения их экспрессивно-стилистических свойств, такова:  

а) Книжная фразеология: «божий свет», «гордиев узел», например, 

«Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности 

развязать» [Скверная история, 1, 250]. 

б) Межстилевая фразеология: «пустить в дело», «в знак чего», 

«делать вид», «от души», «идти прахом», «не в силах». 

в) Разговорная фразеология: «изо всех сил», «шутки в сторону», «днём 

с огнём» [Дом с мезонином, 8, 94], «от нечего делать», «без конца и края». 

г) Просторечная фразеология: «у чёрта на куличках», «видимо-

невидимо», «показать кузькину мать» кому, «провалиться в тартарары». 

д) Грубо-просторечная фразеология: «чёрт бы взял» кого и т.д. 

Таким образом, в результате анализа фразеологических единиц в 

рассказах А.П. Чехова нами установлено, что, с точки зрения степени 

семантической слитности, большую часть составляют фразеологические 

единства. 

С точки зрения лексико-грамматической характеристики выделяется 

самая большая группа ФЕ в рассказах А.П. Чехова – междометные ФЕ, на 

втором месте стоит глагольная и глагольно-пропозициональная группа, 

следующая – адвербиальная образа действия, последняя – субстантивная. 

Данное соотношение объясняется тем, что большую часть чеховских 

рассказов занимают диалоги, огромное количество междометных ФЕ 

используются в речи героев. А.П. Чехов придавал особое значение народной 

разговорно-просторечной фразеологии, поэтому эта группа у него 

количественно превалирует. Прибегая к разговорной фразеологии, писатель 

демократизировал нормы литературного языка. Просторечную фразеологию 
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А.П. Чехов использовал, чтобы ярче выразить и показать особенности языка 

разных социальных кругов. 
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В статье рассматриваются возможности лексико-словообразовательной 

работы при профессионально-ориентированном обучении русскому языку 
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иностранных учащихся инженерных специальностей по учебному пособию 

под редакцией И.Б. Авдеевой «Русский язык для иностранных учащихся 

инженерного профиля: лексика и грамматика. Рабочая тетрадь. Часть 1. 

Лексика и словообразование», предназначенного для студентов 1-2 курсов. 
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ABSTRACT 

The article deals with the possibilities of vocabulary and word-formative 

work in vocational-oriented teaching of the Russian language for foreign students 

of engineering specialties in a textbook edited by I.B. Avdeeva "Russian language 

for foreign students of engineering profile: vocabulary and grammar. Workbook. 

Part 1. Vocabulary and word formation» intended for students of 1-2 courses. 
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Russian for special purposes. 

 

Учебное пособие под редакцией И.Б. Авдеевой «Русский язык для 

иностранных учащихся инженерного профиля: лексика и грамматика» 

является частью учебно-методического комплекса, ориентированного на 

иностранных учащихся инженерного профиля. Комплекс состоит из четырех 
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выпусков: для студентов 1-2 курсов, изучающих математику, физику, 

электротехнику, теоретическую механику, сопротивление материалов, 

теорию механизмов и машин, инженерную графику, начертательную 

геометрию, технологию конструкционных материалов; для магистрантов и 

аспирантов, изучающих математику, физику и электротехнику; для 

магистрантов и аспирантов, изучающих теоретическую механику, 

сопротивление материалов, теорию механизмов и машин; для магистрантов и 

аспирантов, изучающих инженерную графику, начертательную геометрию, 

технологию конструкционных материалов. Выпуск для каждой группы 

учащихся состоит из четырех тематических частей: лексика и 

словообразование, простое предложение, сложное предложение, причастные 

и деепричастные обороты. 

Учебные пособия комплекса организованы по принципу рабочей 

тетради. Рассмотрим подробнее первую часть комплекса для студентов 1-2 

курсов [1]. Задания в ней распределены по следующим разделам: части речи, 

словообразование и формообразование, словосочетания, трансформации.  

В подразделе «Части речи», состоящем из 8 упражнений, учащимся 

предлагается задания на повторение частей речи следующих видов: 1) найти 

в предложениях однокоренные слова (подчеркнуть однокоренные слова, 

поставить их в начальную форму); 2) распределить существительные по семи 

семантическим группам (природные и искусственные материалы; 

конкретные инженерные объекты – технические системы; абстрактные 

математические, физические и инженерные понятия; конкретные части 

инженерных объектов, свойства (признаки) материалов и технических 

объектов, физические (природные) и технологические (технические 

процессы); абстрактные общенаучные понятия). В данном подразделе работа 

ведется на материале групп слов, предложений и микротекстов.  

Подраздел «Словообразование и формообразование», включающий 

в себя 4 упражнения, предлагает работу с однокоренными словами разных 
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частей речи. На с. 17 и 18 учебного пособия даны таблицы, показывающие 

словообразовательные (прилагательное → существительное, 

существительное → прилагательное, прилагательное → наречие, глагол → 

приставочный глагол, глагол → существительное, существительное → 

глагол, существительное → наречие) и формообразовательные возможности 

частей речи (глагол → причастие, глагол → деепричастие, прилагательное в 

положительной степени → прилагательное в сравнительной степени). Как 

наиболее важная часть слова отмечается корень, поскольку от одного корня 

могут быть образованы гнезда из форм и слов, например, отглагольные и 

отыменные гнезда. Работа в данном подразделе ведется на материале слова. 

Учащимся предлагается сгруппировать однокоренные слова по одной из трех 

моделей: 1) глагол – отглагольное существительное – прилагательное – 

причастие – наречие – деепричастие; 2) исходный / родовой глагол – 

производные глаголы – формы глаголов; 3) исходное существительное – 

производное существительное с другим значением; исходное прилагательное 

– производное прилагательное с другим значением. 

Подраздел «Словообразование и формообразование» состоит из 4 

параграфов и 2 подпараграфов. В параграфе «Существительные и 

прилагательные» содержится 19 упражнений двух видов: 1) образовать 

однокоренное слово; 2) определить, от какого слова образовано данное 

однокоренное слово. Работа ведется на материале существительного, 

прилагательного, глагола. Для отработки предлагаются суффиксы 

прилагательных -(ич)еск-, -н(альн)-, -онн-, -ов- / -ев-, -енн-, -л-, -тельн-, 

суффиксы существительных -ость- / -есть-, -зн-, -ств-, -тель-, -ник-, -чик-, -

щик-, -ени-, -ни-, -ти-, -к-, -ец-, -иц-, -аци-, -ци-. 

Параграф «Полные причастия» состоит из подпараграфов 

«Активные причастия настоящего и прошедшего времени» (2 упражнения) и 

«Пассивные причастия настоящего и прошедшего времени» (6 упражнений). 

В данном параграфе предлагаются задания следующих видов: 1) отличить 
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причастие от прилагательного; 2) найти причастия; 3) определить, от какого 

глагола образовано причастие; 4) образовать причастие от глагола 

совершенного или несовершенного вида, от двувидового глагола. Работа 

ведется на материале микротекста и слова. 

Параграф «Краткие причастия» содержит 9 упражнений следующих 

видов: 1) найти причастие, поставить его в начальную форму; 2) определить, 

от какого глагола образовано краткое причастие; 3) образовать краткое 

причастие; 4) отличить словосочетание от законченной фразы; 5) 

преобразовать словосочетания в двусоставные предложения. Работа ведется 

на основе микротекста, предложения и слова. 

Параграф «Деепричастия» состоит из 10 упражнений следующих 

видов: 1) найти деепричастие, определить его вид; 2) определить, от какого 

глагола образовано деепричастие; 3) распределить деепричастия по видам; 4) 

образовать деепричастие от глагола совершенного или несовершенного вида, 

от двувидового глагола. Работа ведется на материале микротекста, 

предложения и слова. 

Параграф «Словосочетания» включает в себя 22 упражнения 

следующих видов: 1) составить словосочетание «существительное + 

прилагательное»; 2) поставить словосочетание «существительное + 

прилагательное» в форму множественного или единственного числа; 3) 

распределить словосочетания «существительное + прилагательное» и 

«существительное + существительное в Р.п.» по группам в зависимости от 

рода главного слова; 3) найти главное слово в словосочетаниях 

«существительное + прилагательное», «существительное + существительное 

в Р.п.», «существительное + прилагательное + существительное в Р.п.» и 

других вариантах базовой модели с главным словом существительным; 4) 

составить словосочетание по модели «существительное + существительное в 

Р.п.»; 5) составить предложно-падежные сочетания с предлогами для, в ходе, 
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в процессе, при; 6) поставить слова из скобок в нужную форму. Отработка 

грамматики ведется на материале микротекста, предложения и слова. 

Параграф «Трансформации» содержит 3 упражнения следующих 

видов: 1) образовать словосочетание по базовой модели «существительное + 

существительное в Р.п.»; 2) распределить словосочетания «инфинитив + 

существительное» и «существительное + существительное в Р.п.» по 

группам; 3) переделать реплики устной речи в предложения письменной 

речи. Работа ведется на материале словосочетания и микротекста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются акустические характеристики заполненных 

пауз и замедлений в произнесении участков речи на материале английского 

спонтанного монолога. Основными фонетическими особенностями 
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выражения хезитации оказываются ларингализованный шум, m-образные 

элементы, гласные, стремящиеся к , неотчетливое произнесение 

планируемых или предыдущих слов. Увеличение длительности отрезков 

речи в результате замедления не к их просодическому выделению.  

 

Ключевые слова: хезитация; спонтанная речь; паузы хезитации; 

ларингализация; тембральные характеристики гласных; нейтральный 
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ABSTRACT 

Acoustic characteristics of filled pauses and drawls in an English 

spontaneous monologue are considered in the article. It was found that the main 

phonetic features of hesitation are laryngealized noise, m-type sounds, shwa-like 

vowels, inarticulate pronunciation of planned and previous words. Drawling results 

in the increase in duration of speech elements; however, it does not produce an 

effect of prosodic accentuation.  
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Устная речь имеет линейный характер, однако порождение речевого 

высказывания представляет собой сложную иерархию: сначала происходит 

выбор более крупных единиц (синтаксических конструкций), затем – более 
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мелких, которые заполняют более крупные единицы [1]. Речевая хезитация 

является отражением мыслительных процессов [2], например, 

внутрифразовые паузы хезитации свидетельствуют об активном процессе 

подбора лексического состава [3, с. 41]. В грамматически сложных 

предложениях паузы хезитации отличаются своей продолжительностью [4], 

при этом они помогают слушателям понять синтаксическую структуру 

высказывания [5].  

Проявления хезитации являются предметом многочисленных 

психолингвистических исследований; различают когнитивные, жестовые и 

просодические аспекты хезитации [6]. Фонетически, это могут быть 

протяжные произнесения участков речи, повторы, фальстарты, заполненные 

(er, erm, um, uh) и незаполненные паузы [7]. Так, замедления появляются, 

когда говорящий планирует продолжительную фразу [8]. Изучение статуса 

um и uh в английской речи показывает, что их нельзя с уверенностью назвать 

словами с традиционной точки зрения, поскольку нет достаточно 

доказательств того, что говорящие произносят их сознательно. Тем не менее, 

um и uh являются отчетливыми сигналами для собеседников и слушающих о 

неуверенности говорящих [9]. 

Целью данной работы является анализ тембральных свойств звуковых 

средств выражения хезитации на материале английской спонтанной речи.  

Практическая значимость. Фонетические явления хезитации 

представляют интерес, во-первых, для создания систем синтеза речи, т.к. 

естественность звучания синтезированной речи требует контроля 

темпоральной структуры речевого потока – это предполагает полный расчет 

структуры длительности речевых элементов, в частности, удлинения 

конечных слогов и более крупных предпаузальных участков речи [10]. Во-

вторых, рекомендации по фонетическим средствам выражения хезитации 

могут быть полезны в практике преподавания иностранных языков, 

например, при аудировании студенты могут использовать такие паузы для 
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обработки полученной информации, или при говорении – для удержания 

коммуникативного хода и дальнейшей развития своей реплики [11].  

Материалом исследования послужила запись устного 

монологического высказывания носителя британского варианта английского 

языка на тему «Travelling» – мужчины 47 лет, владеющего нормативным 

произношением Received Pronunciation (RP). Длительность монолога 

составила около трех минут. Количественные характеристики данного 

спонтанного монолога были рассмотрены ранее в [12]. Объектом анализа в 

данной работе являются заполненные паузы и замедление участков речи 

продолжительностью от одного до четырех слов.   

Изучение звукового материала выполнялось в ходе перцептивного 

(экспертного), а также компьютерного анализа с помощью программы «Wave 

Assistant» (2008), v/2.40 «Professional», Центр речевых технологий (ЦРТ) 

(г. Санкт-Петербург).  

Заполненные паузы хезитации (Filled Pauses, FP). На 

рассматриваемом материале они характеризуют, главным образом, 

межсинтагменные границы, что соответствует результатам, полученным в [3, 

с. 41].  

По своим качественным характеристикам заполненные паузы 

варьируют от озвонченного ларингализованного шума (рис. 1) до 

неотчетливого произнесения планируемого слова (рис. 2).  

 

                                 

Рисунок 1 – [FP] other (ways of living),         Рисунок 2 – [FP] what’s going on, 

239 мс                    679 мс 
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Промежуточные варианты пауз включают, например, озвонченный 

участок, напоминающий сонант /m/ из-за того, что голосовые связки 

совершают работу при закрытом ртовом резонаторе (рис. 3). На слух он 

воспринимается как «проба» голоса и характеризуется наличием только 

самой низкой форманты с частотой около 200-300 Гц. 

 

 

Рисунок 3 – [FP] whether (it be), 379 мс 

 

Заполненные паузы на рис. 4 и 5 – это вокализованные участки, 

сходные наличием первой форманты в области 100-300 Гц и второй 

форманты – 1200-1300 Гц. В то же время они различаются интенсивностью: 

перед словом act наблюдаются стабильные гармонические колебания и 

плотные частотные составляющие, особенно около 100-300 Гц (рис. 4); в 

позиции перед синтагмой the more tolerant интенсивность колебаний 

вариативна, и затемнение в области второй форманты только частично 

проявляется на вокализованном участке (рис. 5).   

 

   

Рисунок – 4 [FP] and act, 469 мс.            Рисунок 5 – [FP] the more (tolerant), 

  705 мс 
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На рис. 6 пауза достаточно неоднородна. Она начинается как гласный 

центрального ряда среднего подъема с затемнениями в области 300-600 Гц, 

затем переходит в носовой m-образный элемент, похожий на Рис. 3.  

 

                                              

Рисунок 6 – [FP] what sort of (distance),   Рисунок 7 – them and [FP], 

457 мс      294 мс 

 

Неуверенность говорящего также проявляется в попытке повторения 

предыдущего слова (рис. 7), которое, однако, не имеет отчетливых 

соответствующих акустических признаков. Союз and можно рассматривать 

как заполненную паузу, т.к. участок гласного  на отрезке FP 

характеризуется озвонченной ларингализацией и отсутствием гармонических 

колебаний. Остаточные тембральные признаки гласного  можно 

наблюдать по затемнению в частотной области около 1300 Гц. 

Замедления. Хезитация проявляется также в случаях протяжного 

произнесения одного или нескольких слов. Полученный материал включает 

замедления, в основном, на служебных словах and, than, or, but, are, for, I.  

Так, например, увеличение длительности слова very происходит, 

главным образом, за счет конечного гласного  (рис. 8). Длительность 

составляющих фонем следующая: /v/ = 39 мс, /e/ = 71 мс, /r/ = 57,  = 182 мс. 

Следовательно, длительность безударного гласного  превосходит 

суммарную длительность предыдущих аллофонов.   
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Рисунок 8 – very (relaxing), 362 мс     Рисунок 9 – and (drop you off), 575 мс  

 

В слове and длительность гласного  и сонанта /n/ приблизительно 

одинакова (269 мс и 249 мс, соответственно). Дополнительным признаком 

хезитации можно считать ларингализацию на гласном  (рис. 9).  

Ларингализация, которая добавляет шумовые составляющие в 

формантный спектр гласного  и тем самым «затушевывает» его 

тембральные свойства, также является типичным акустическим признаком 

местоимения I, произнесенного диктором с замедлением (рис. 10).  

 

   

Рисунок 10 – I (mean arrive), 294 мс        Рисунок 11 – for (longer journeys),  

270 мс  

 

Замедление в произнесении предлога for реализуется за счет 

увеличения длительности гласного. Известно, что служебные части речи 

имеют две формы произнесения – полную и редуцированную (в данном 

случае –  и ). Как видно на рис. 11, увеличение длительности предлога 

for не приводит к появлению его полной формы: формантный спектр 

гласного свидетельствует в пользу неполного типа . 
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Участок речи if you are just характеризуется замедлением на всем своем 

протяжении (рис. 12). Исключением не становится даже вспомогательный 

глагол are, который произносится в полной форме, т.е. как гласный , а не 

. Соотношение длительности слов следующее: if = 393 мс, you = 194 мс, 

are = 254 мс, just = 308 мс. Длительность предлога if, состоящего из двух 

фонем, больше длительности всех остальных элементов, включая конечное 

слово в данной группе just, состоящее из четырех фонем. Наиболее кратким 

оказывается местоимение you. Следовательно, основная «нагрузка» 

хезитации приходится на первый элемент, в котором гласный  

ларингализован, а согласный /f/ характеризуется интенсивностью 

артикуляции.  

 

   

Рисунок 12 – if you are just (wandering),         Рисунок 13 – But being, 

1149 мс      P = 248 мс 

 

Интерес представляют случаи, когда фонемный состав элементов, 

попадающих в зону хезитации, включает глухие смычные согласные. Глухая 

фаза смычки приводит к появлению длительной паузы внутри слова, 

например, в слове space [12, с. 180]. На границе слов, когда предыдущее but 

заканчивается на глухой смычный /t/ и следующее being начинается со 

смычного /b/, который также имеет глухую фазу смычки, пауза хезитации 

возникает, в том числе, под влиянием сегментного состава слов (рис. 13), 

поскольку, в отличие от щелевых /f/ или /s/, смычные согласные нельзя 

протянуть.  
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Выводы. Анализ звуковых средств хезитации показывает, что 

заполненные паузы отличаются вариативностью звучания: они могут 

реализоваться как (А) ларингализованный шум, (В) m-образные элементы, 

(С) гласные, стремящиеся к , (D) а также в форме неотчетливого 

произнесения планируемого или предыдущего слова.   

Несмотря на то, что хезитация приводит к увеличению длительности 

отдельных слов, она не вызывает акустического эффекта, аналогичного, 

например, эмфазе (акцентному выделению), поскольку участки речи, 

оказывающиеся в области хезитации, не получают выделения за счет других 

просодических средств. Напротив, гласные – основные носители 

просодической информации, теряют свои тембральные свойства под 

воздействием ларингализации. Полученные результаты можно объяснить 

тем, что задачей говорящего, одновременно совершающего планирование 

речи, является выиграть время, и наиболее удобным языковым материалом 

для этого выступают служебные слова. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ традиционного подхода и обучающей 

стратегии «МАХ» при обучении студентов профессионально-

ориентированному чтению на иностранном языке. Важным преимуществом 

последней является использование приемов, обеспечивающих высокую 

мотивацию студентов при работе с текстом. В статье описаны возможности 

применения таких приемов, как «Знаю – Хочу узнать – Узнал», 

предтекстовое прогнозирование, прием «Рыбий скелет», стратегия «Инсерт» 

для формирования информационной и коммуникативной компетенций 

студентов. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the traditional approach and MAX teaching strategy for 

teaching students professionally oriented reading in a foreign language. The 

important advantage of MAX teaching strategy is that it uses teaching techniques 

which make students more motivated readers. The paper describes the possibility 

of applying such techniques as KLW-chart, anticipation guide, fishbone diagram, 

insert strategy to form information and communicative competences of students. 

 

Keywords: professionally oriented reading; motivation; MAX teaching 

strategy; KLW-chart; anticipation guide; fishbone diagram; insert strategy. 

 

При обучении студентов неязыковых вузов иностранному языку 

достаточное внимание следует уделять профессионально-ориентированному 

чтению. Этот вид учебной деятельности способствует развитию 

информационной, лингвистической, коммуникативной компетенций 

обучающихся. Эффективность обучения зависит как от выбора учебного 

материала, так и от используемых методов работы с ним. Остановимся 

подробнее на втором аспекте. 

Вне зависимости от того, какому типу чтения (поисковому, 

ознакомительному или изучающему) обучаются студенты на конкретном 

занятии, традиционно выделяют три этапа работы с учебным текстом: 

предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Каждому этапу соответствует 

своя специфика предлагаемых заданий. Однако, обучающая эффективность 

последних напрямую зависит от вовлеченности студентов в процесс их 

выполнения, т.е. чем выше мотивация, тем лучше результаты обучения. 

Вопрос повышения мотивации обучающихся к продуктивному чтению 

исследовался и в зарубежной, и в отечественной педагогике. Особого 

внимания, на наш взгляд, здесь заслуживает обучающая стратегия «МАХ» 

(MAX Teaching Strategy), разработанная в конце ХХ века М.А. Форджетом 
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(Max A. Forget). Ее практическое применение на уроках стимулировало 

учащихся разных возрастов к вдумчивому осмысленному чтению учебных 

материалов по разным предметам. Кроме того, у ребят формировались 

навыки синтеза, анализа, обобщения прочитанного. На наш взгляд, эта 

стратегия может быть успешно использована и при обучении студентов 

профессионально-ориентированному чтению. MAX Teaching Strategy 

включает в себя три стадии, которые, в определенной мере, соответствуют 

традиционным этапам работы с учебным текстом, что наглядно отражено в 

таблице, представленной ниже. 

 

Таблица 1 

Этапы работы с текстом (сравнительный анализ) 

MAX 

Teaching 

Strategy 

Цели и содержание МАХ-

обучения 

Традиционный 

подход 

Цели и содержание 

традиционного 

обучения 

Motivation 

stage 

Мотивация на чтение. 

Постановка проблемы, 

обращение к личному 

опыту учащихся, 

выявление 

информационных 

пробелов, которые могут 

быть восполнены при 

прочтении текста. 

Предтекстовый 

этап 

Предтекстовое 

ориентирование 

читающего, снятие 

лексико-грамматических 

и смысловых 

трудностей, 

прогнозирование 

содержания читаемого 

текста. 

Acquisition 

stage 

Индивидуальная работа с 

текстом, его чтение и 

анализ. 

Текстовый этап Самостоятельное или 

коллективное 

извлечение информации 

из текста при 

выполнении 

предложенных 

упражнений. 
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Продолжение таблицы 1 

Extension 

stage 

Обмен мнениями о 

прочитанном в ходе 

итоговой дискуссии, 

результатом которой 

является разъяснение, 

обобщение и 

переосмысление новой 

информации. 

Послетекстовый 

этап 

Контроль понимания 

прочитанного, развитие 

навыка использования 

полученной 

информации, 

определение ее 

познавательной 

ценности. 

 

При традиционном подходе работа студента с текстом регулируется 

рамками упражнений, примеры которых приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Упражнения для работы с текстом при традиционном подходе 

Предтекстовый этап 

1. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 

2. Выпишите предложения с данной грамматической формой. 

3. Определите содержание текста, опираясь на его заголовок. 

Текстовый этап 

1. Прочтите текст и расположите пункты плана согласно логике повествования. 

2. Сократите абзацы за счет исключения несущественной информации. 

3. Сделайте итоговый вывод по содержанию текста. 

Послетекстовый этап 

1. Опираясь на содержание прочитанного, закончите предложения. 

2. Подготовьте аннотацию текста. 

3. Используя факты из текста, расскажите о... 

 

Чаще всего такие задания выполняются студентами механически, без 

особой заинтересованности и вовлеченности в учебный процесс. Возможно, 

причина этого в том, что упражнения лишены всякой личностной 
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составляющей. Их делают, потому что нужно сделать, а не потому, что это 

действительно интересно. 

MAX Teaching Strategy изначально ставит мотивацию обучаемых на 

первое место. “I’m not putting students into a piece of text unless they are ready 

to attack it.”- такова позиция Max A. Forget в этом вопросе [3]. Используемые 

им методы стимулируют учащихся к чтению, поскольку, с одной стороны, 

обращаются к их личному опыту, а с другой, предполагают индивидуальную 

(групповую) работу, результаты которой в дальнейшем будут обсуждаться в 

ходе общей дискуссии. Ряд приемов, на наш взгляд, могут быть успешно 

использованы при работе со студентами при обучении их профессионально-

ориентированному чтению: 

 Знаю – Хочу узнать – Узнал (KLW-chart); 

 Предтекстовое прогнозирование (Anticipation Guide); 

 “Рыбий скелет” (Fishbone Diagram); 

 “Инсерт” (Insert Strategy). 

Рассмотрим подробнее, как следует организовывать деятельность 

студентов, используя данные обучающие подходы. 

KLW-chart. Этот прием может использоваться как при групповой, так 

и при индивидуальной работе. На первом этапе студентам сообщается тема 

или заголовок текста. На основании этой информации они индивидуально 

(или обсуждая в группе) заполняют первые две колонки таблицы. 

 

Таблица 3 

«Знаю – Хочу узнать – Узнал» (KLW-chart) 

Know (Знаю) Want to Know (Хочу узнать) Learned (узнал) 

   

 

Далее следует обмен мнениями между студентами (или группами), по 

результатам которого таблицы могут быть дополнены. После прочтения 
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текста студенты заполняют третью колонку таблицы, особенно уделяя 

внимание тому, содержалась ли в тексте информация, которую им бы 

хотелось узнать по заявленной теме (вторая колонка таблицы). В результате 

такой работы студенты учатся находить информационные лакуны в тексте, 

рефлексировать над его содержанием, ставить цели на поиск недостающей 

информации [2]. 

Anticipation Guide. Этот прием предполагает актуализацию уже 

имеющихся у студентов знаний по описанному в тексте вопросу. Для этого 

преподаватель заранее анализирует изучаемый текст и формулирует 

несколько утверждений, оформляя их в виде списка (Anticipation Guide), 

который затем на занятии раздается студентам. Их задача оценить 

предложенную информации сточки зрения ее корректности (True/ False; 

Agree/ Disagree). Выполняя это задание, обучающиеся начинают думать о 

содержании текста еще до того, как начинают его читать. 

После индивидуальной работы студенты обмениваются мнениями 

относительно каждого утверждения. Далее следует самостоятельное чтение 

текста с целью подтвердить или опровергнуть собственные предположения. 

Работа заканчивается общей дискуссией по информации, описанной в тексте 

для ее обобщения и систематизации. 

Fishbone Diagram. Этот прием также как и предыдущий помогает 

сопоставить ранее известный материал с новой информацией, изложенной в 

тексте. Работа строиться в несколько этапов. На дотекстовой стадии 

студенты знакомятся с проблематикой текста. Она формулируется и 

записывается в голове «скелета рыбы». Далее следует групповая, 

индивидуальная или фронтальная («мозговой штурм») работа по поиску 

возможных вариантов ответа на поставленный вопрос. Все идеи 

записываются вдоль верхних ребер «скелета рыбы». Теперь они наглядно 

отражают объем имеющихся у студентов знаний по обсуждаемому вопросу 

до прочтения текста. После работы с текстом происходит фиксация 
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информации на нижних ребрах «скелета рыбы», что позволяет 

систематизировать и оценить информационную значимость прочитанного. 

Наконец, после итоговой дискуссии, студенты записывают свое отношение к 

обсуждаемой проблеме или способ ее решения в хвосте «скелета рыбы». 

 

Схема 1 

 

Fishbone Diagram 

 

Insert Strategy. Этот прием предполагает маркировку текста значкам 

по мере его прочтения и последующее занесение отмеченной информации в 

таблицу. На первом этапе студентов следует познакомить с символами, 

используемыми при работе с текстом. Они отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Insert Symbols 

+ Согласен с утверждением 

- Не согласен с утверждением 

? Это мне непонятно. 

! Это интересно! 

 Это подтверждает то, что я уже знал. 

 

Далее студенты читают и маркируют текст. При повторном прочтении 

они заполняют таблицу отмеченной информацией. На последнем этапе 

происходит обсуждение и сравнение полученных результатов. 
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Таблица 5 

Шаблон таблицы для заполнения студентами 

Symbol Facts/ Ideas 

+  

-  

?  

!  

  

 

Подводя итог, следует отметить, что все рассмотренные приемы 

работы: а) позволяют студентам систематизировать известную им ранее 

информацию по теме профессионально-ориентированного текста; б) 

мотивируют студентов на прочтение текста, исходя из их интересов; в) 

обеспечивают систематизацию полученных после прочтения текста знаний. 
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ABSTRACT 

Mining Institution graduate, scientist and writer, whose creative activity is 

bounded with a person and environment interrelation problems A.I. Shalimov’s 

science fiction main themes and literature devices are being depicted in this paper. 

A.I. Shalimov’s lexical statistics characteristic features are being determined, the 

specifics of plot turns and peculiarities of landscape sketches seen by eyes of 

scientist-geologist are being analyzed. 

 

Keywords: A.I. Shalimov’s science fiction; scientific hypotheses in a 

literature text; fiction plot constructing methods; author’s nature description 

devices; ecology problems. 

 

Имена многих замечательных русских писателей, поэтов, критиков, 

театральных деятелей связаны с Горным институтом: это литературный 

критик, публицист и мемуарист, первый пушкинист в литературоведении 

П.В. Анненков; яркий представитель русского романтизма, поэт-декабрист, 

«зачинщик русской повести» (В.Г. Белинский) А.А. Бестужев (Марлинский); 

один из крупнейших писателей современности, романист и эссеист 

А.Г. Битов; тонкий рассказчик, наделённый «талантом человеческим» 

(А.П. Чехов) В.М. Гаршин; поэт, один из основоположников бардовской 

песни, учёный-геофизик, доктор геолого-минералогических наук 

А.М. Городницкий; известный писатель-фантаст и учёный-палентолог 

И.А. Ефремов; писатель и переводчик, глава русского зарубежья Б.К. Зайцев; 

знаменитый русский трагик В.А. Каратыгин; писатель и публицист, автор 

«истории современника» В.Г. Короленко; драматический актёр 

Императорского петербургского театра В.В. Самойлов; поэт пушкинской 

плеяды, славянофил Н.М. Языков. Все они в разные годы учились в Горном 

институте, однако именно здесь пробудился их талант, сформировался 

творческий склад ума, зародились идеи первых произведений. Любовь к 
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родному слову и русской словесности, стремление выразить мысли и чувства 

в творческом действии находили серьёзную опору в самой образовательной 

системе, сложившейся со дня создания института и ориентированной на 

преподавание гуманитарных дисциплин в техническом учебном заведении. 

Сто лет назад родился Александр Иванович Шалимов, советский 

учёный-геолог, кандидат геолого-минералогических наук и писатель-

фантаст, автор и соавтор более ста научных публикаций. Выпускник 

Ленинградского горного института, он работал в геологических экспедициях 

в Средней Азии, на Крайнем Севере, в Карпатах, на Кавказе, в Крыму, 

участвовал в открытии нескольких месторождений, преподавал в Горном 

институте до выхода на пенсию в 1980 году. 

Многие произведения А.И. Шалимова отражают профессиональные 

интересы автора, они посвящены различным загадкам и природным 

феноменам на Земле. Сам автор стремится проникнуть в тайны мира вокруг 

человека и в тайны отдаленных во времени и пространстве, реальных и 

фантастических миров. Само слово «тайна» становится своего рода 

программой внимательного исследователя, который находит в гипотезах 

возможность не только научного предвидения, но и проникновения в тайное, 

неведомое. В названии ряда произведений слово «тайна» определяет главную 

идею автора и направляет читательские прогнозы: «Тайна атолла Муаи», 

«Тайна Гремящей расщелины», «Тайна Тускарроры». В то же время 

А.И. Шалимов использовал весь спектр традиционных тем научной 

фантастики: Атлантида, гравитация, космические полеты, роботы и 

андроиды, проблемы экологии, социальная фантастика. 

Обращение к фантастике не было случайным. Давая в 1987 году 

интервью, А.И. Шалимов объяснял: «Я избрал именно фантастику – 

литературу о будущем. Сейчас, когда жизнь всего человечества может разом 

оборваться, проблема знания и незнания будущего становится очень 

важной... Правда, эти мысли пришли мне в голову гораздо позже, когда я уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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профессионально занялся фантастикой. А в ранних моих произведениях я во 

многом шёл еще от своей профессии геолога» [2]. 

В литературе А.И. Шалимов дебютировал в 1956 году рассказами, 

опубликованными в газете «Смена». В 1959 году печатается первый научно-

фантастический рассказ А.И. Шалимова – «Ночь у мазара», который автор 

написал ещё в 1941 году в пору первых экспедиций в Среднюю Азию. Из 

послесловия к авторскому сборнику «Охотники за динозаврами»: «Первый 

рассказ был написан перед самой войной… Правда, опубликовать его 

удалось лишь в пятидесятых годах – спустя полтора десятилетия. По 

существу, тот рассказ даже и не совсем фантастический. Тему предсказали 

действительное происшествие в геологической партии на Памире и легенда, 

услышанная в одном из кишлаков Восточного Каратегина» [3, с. 351]. 

Рассказы и повести писателя пользовались популярностью читателей 

советской эпохи, особенно среди молодежи, но и наши современники не 

обходят их вниманием. Приведём некоторые отзывы, характеризующие как 

восприятие произведений современными читателями, так и их оценку. О 

первом научно-фантастическом рассказе «Ночь у мазара»: «Достаточно 

качественная фантастика. Великолепно переданная атмосфера работы 

геологической партии: чувствуется знание автором предмета. Интересная 

научная основа». Отзыв о повести «Тайна Гремящей расщелины»: «Думаю, 

это лучшая повесть Александра Шалимова. Лёгкая и умная, ироничная и 

добродушная, абсолютно фантастичная и реалистическая в деталях. 

Необычно выглядит Монголия – страна, где, оказывается, можно найти массу 

интересного, а в принципе возможно что угодно». Еще один отзыв, дающий 

характеристику идиостиля писателя-фантаста: «Главный герой (точнее – 

героиня) в повести есть. Это – Геология. И она в изображении автора – 

прекрасна. Именно она определяет весь стержень повести» [1]. 

Попытаемся определить основные черты идиостиля А.И. Шалимова. 

Произведения писателя-фантаста отличаются остротой сюжетного 



 

176 

построения, в котором главное место отведено не столько фантастике и 

приключениям, сколько нарастанию интереса к главной загадке; 

чрезвычайно живыми и яркими, но увиденными глазами учёного-геолога 

пейзажными зарисовками; удачным сочетанием художественной фантастики 

и научного прогноза. Герой его произведений – изобретатель, инженер, 

путешественник, творец научно-технического прогресса. Здесь ещё раз 

процитируем интервью: «Меня больше всего волнует фантастика "земная", 

связанная с проблемами взаимоотношения человека и биосферы» [2]. 

Обратимся к первому фантастическому произведению А.И. Шалимова. 

Рассказ «Ночь у мазара» написан от 1-го лица, автор-рассказчик выступает в 

качестве главного героя. Действие разворачивается в реальном хронотопе 

(перед войной в отдаленном районе Таджикистана), в качестве 

фантастического компонента выступает легенда о «снеговых шайтанах» и 

события, произошедшие с героем и его проводником у мазара (мазар – 

могила мусульманского святого). Автор использует кольцевое обрамление 

сюжета: в первом предложении рассказчик задает вопрос воображаемым 

слушателям/читателям, хотят ли они узнать, почему он в тридцать пять лет 

седой, и в конце рассказа отвечает на этот вопрос. Напомним, что 

А.И. Шалимов подчёркивал как реальную основу изображённых событий, 

так и то, что в самом рассказе ничего фантастического не происходит. 

Главный герой поседел за одну ночь, пережив реальный страх, находясь под 

дулом револьвера проводника, и необъяснимый ужас в ночной темноте. 

Рассказчик в послесловии пытается дать объяснение происшедшему и не 

находит его. Острота сюжета связана именно с нарастанием страха и 

отсутствием реального объяснения событий. Сам фантастический компонент, 

легенда, не получает научного подтверждения (делаются попытки соотнести 

легенду с реальными событиями прошлого или природно-ландшафтными 

особенностями: ядовитый аромат цветов в условиях разрежённого воздуха 

высокогорья) и остается фоном для изображения ощущений и эмоций героев. 
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При чтении рассказа у читателя создается устойчивое впечатление, что 

автор хорошо знает описываемые реалии. Так, жизнь геологической партии 

представлена реально на сюжетном уровне: описание быта (палатка, костёр) 

и условий работы геологов (проникновение в труднодоступные и 

неизвестные места); на языковом уровне: использование геологических 

терминов (геологическая съемка, стратиграфическая колонка, штуф, скарн, 

морена, шеелит и др.), которые толкуются в постраничных сносках. 

Характерные черты авторского идиостиля особым образом 

проявляются в пейзажных зарисовках. В рассказе можно выделить два типа 

пейзажных построений в зависимости от выбора точки отсчёта. Первый тип 

строится без опоры на рассказчика в качестве точки отсчёта, пейзаж 

пребывает вне сюжетного хронотопа, словно находясь во вневременных 

координатах, при этом автор опирается на изобразительно-выразительные 

ресурсы языка (книжная лексика, инверсия, повторы ключевых слов, 

возвышенная эмоциональная тональность). В результате складывается 

величественная картина природы: «Царство пустынных гор – царство 

голых мрачных хребтов и безлюдных долин. В великом безмолвии лежат там 

на огромных высотах голубоватые языки ледников. Километровые обрывы 

вздымаются над бесконечными серыми шлейфами осыпей и морен. 

Полосами снегов оторочены чёрные скалы» [3, с. 46]. 

Второй тип пейзажных построений основан на ином принципе: в 

качестве точки отсчета при описании пейзажа выбирается герой, 

находящийся в его центре, хронотоп сюжетно обусловлен, на уровне языка – 

возвышенная лексика сочетается с топонимами и дейктическими словами: 

«Повсюду, куда достигал взгляд, нескончаемыми вереницами протягивались 

увенчанные снегом и льдом хребты. Они лежали ниже нас. Огромные, 

ослепительно белые снежники сверкали и искрились в солнечных лучах. На 

юге хребты поднимались один за другим, и дальний горизонт замыкался 

ледяными зубцами Дарваза. Внизу под нами лежала долина Кафандара. 
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Среди зелени серебристой нитью поблёскивала река. Над нами только 

безоблачное небо и ласковое нежаркое солнце» [3, с. 57-58]. 

Как результат наложения двух рассмотренных типов описаний 

природы при чтении рассказа «Ночь у мазара» возникает стереоскопическая 

пейзажная картина, для которой характерны следующие черты: точное 

описание (терминологическое наименование объектов природы с 

перечислением их признаков: цвет, размеры, расположение относительно 

друг друга и точки отсчёта); живописный величественный пейзаж 

(фантастические по красоте и краскам черты и реальность деталей, 

увиденные профессиональным взглядом геолога). Функционирование 

пейзажа как фона и героя произведения актуализирует важные для автора 

мысли о взаимоотношении человека и природы, при этом проблемы экологии 

понимаются шире и вырастают до размышлений о человеке, активном творце 

окружающей среды, биосферы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены трансформации прецедентных имён (ПИ), 

которые встречаются в современных англоязычных рекламных текстах. 

Представлена классификация наиболее распространённых способов 

трансформаций ПИ. Материалом послужили примеры из англоязычной 
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The article deals with transformations of precedent names that are nowadays 

used in English advertising texts. The classification of the most widespread 
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В последние годы внимание лингвистов привлекает явление 

прецедентности, что отражено в ряде научных публикаций. Теория 

прецедентности получила развитие в работах Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, 

Д.В. Багаевой, В.В. Красных и др. За прошедшие несколько лет проблемы 

прецедентности активно рассматриваются в работах О.А. Ворожцовой, 

М.Ю. Илюшкиной, В.Г. Костомарова, Н.А. Крюковой, Н.А. Кузьминой, 

С.Л. Кушнерук, Е.А. Нахимовой, М.С. Рязановой, Г.Г. Слышкина и др. 

Учеными были выделены следующие типы прецедентных феноменов: 

прецедентная ситуация, прецедентный текст, прецедентное высказывание и, 

наконец,  прецедентное имя (ПИ).  Предложено много определений понятия 

«прецедентное имя». В данной статье мы будем понимать ПИ как «имя, 

связанное или с широко известным текстом, относящимся, как правило, к 

прецедентным, или с ситуацией, хорошо известной всем носителям данного 

языка и выступающей как прецедентная;…может состоять из одного 

(Ломоносов) или более элементов (Куликово поле, «Летучий голландец»), 

обозначая при этом одно понятие [1]. 

Многие прецедентные феномены подвергаются в тексте разного рода 

структурным и содержательным трансформациям, оставаясь при этом 

узнаваемыми.  

Адзинова А.А. выделяет два основных вида трансформации 

прецедентных единиц (ПЕ): 1. преобразования, не приводящие к нарушению 

структуры прецедентной единицы; 2. преобразования, разрушающие 

структуру прецедентных единиц, в результате которых возникают 

окказиональные прецеденты [2]. 

В результате структурно-семантических преобразований первого типа 

создаются различные употребления устойчивых выражений, 
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конкретизирующие и развивающие семантику, усиливающие 

экспрессивность, изменяющие эмотивно-оценочный план в пределах его 

тождества. К таким трансформациям могут быть отнесены: а) расширение 

границ прецедента, осуществляемое за счёт включения в состав компонента, 

наличие которого часто предусмотрено открытой структурой единицы. Этот 

компонент может быть выражен как на грамматическом, так и на 

семантическом уровне; б) замена компонента прецедентной единицы другим 

словом или словосочетанием; в) внешние грамматические изменения 

прецедентных единиц, которые заключаются в реализации их компонентами 

определённых грамматических категорий, отличных от исходной формы. 

Второй тип трансформаций включает: а) эллипсис прецедентной 

единицы с целью экономии речевых средств; б) взаимодействие позитивных 

и негативных форм прецедентов. При этом виде преобразования ПЕ 

происходит переход из утвердительных форм в отрицательные, и наоборот; 

в) контаминация прецедентов, то есть взаимодействие языковых единиц, 

соприкасающихся в ассоциативном или синтагматическом ряду, приводящее 

к их семантическому или формальному объединению; г) разложение 

прецедентов. При этом отдельные компоненты прецедентной единицы могут 

употребляться обособленно, не вступая в синтаксические связи, или 

употребляются в качестве смысловых центров сочетаний, коренным образом 

отличающихся структурой и лексическим составом от исходной 

прецедентной единицы. 

Изучением трансформаций прецедентных феноменов занимаются 

многие исследователи, однако в научных работах трансформации 

рассматриваются, как правило, на примере художественной литературы, а 

также статей из периодических изданий, их заголовков, устной речи, а не 

рекламных текстов. При этом именно рекламные тексты являются одним из 

источников прецедентизмов как один из видов креолизованного текста, 

совмещающего в себе вербальную (языковую) и невербальную 
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(иконическую) части. Цель рекламного текста – привлечь внимание как 

можно большего числа потенциальных потребителей к рекламируемому 

товару или услугам, воздействовать на них разнообразными способами, 

содействовать приобретению товара. Для достижения этой цели в последнее 

время довольно широко используются прецедентные имена, как исходные, 

так и трансформируемые, в частности, в английском языке. Однако, автору 

не известно какое-либо подробное исследование по трансформации 

непосредственно прецедентных имён в рекламном тексте, что и определило 

актуальность данного исследования.  

В данной работе проводится анализ характера трансформаций ПИ в 

англоязычных рекламных текстах. С этой целью были изучены рекламные 

тексты, представленные в британских и американских периодических изданиях: 

Newsweek, Businessweek, People, Sports Illustrated, Travel, Traveller, ShopWise, 

The USA Today, The Daily Telegraph, Cosmopolitan, Men’s Health за период 

2005-2016 гг., а также рекламные тексты, опубликованные на англоязычных 

интернет-сайтах разной направленности, таких как: adsoftheworld.com, 

adslogans.co.uk, coloribus.com, adweek.com, visitlondon.com, visitwales.com,  

freeshopper.com, youtube.com, google.com, prexamples.com, welovead.com, 

seenmag.co.uk, washingtoncitypaper.com, timeout.com/london, snapdeal.com. 

Методом сплошной выборки было выявлено 112 случаев употребления 

прецедентных имён в рекламных текстах, из них – 24 трансформации ПИ. 

Анализ выявленных трансформаций прецедентных имён позволяет 

классифицировать последние следующим образом:
2
  

1. трансформации прецедентных единиц, сохраняющие их 

грамматическую структуру; 

2. трансформации прецедентных единиц, разрушающие их структуру. 

                                                      
2 За основу классификации трансформаций прецедентного имени принята классификация  А.А. 

Адзиновой с некоторыми изменениями. 
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Среди трансформаций первого типа можно выделить следующие: 

добавление компонента в состав прецедентного имени; замена компонента 

прецедентной единицы другим словом или словосочетанием; 

грамматические изменения прецедентного имени; прецедентное имя 

задействовано в трансформации прецедентной ситуации. 

Среди перечисленных трансформаций следует выделить, в первую 

очередь, добавление компонента в состав прецедентного имени как наиболее 

частотную. Целью данного приёма являются конкретизация того или иного 

явления, выявление одного из качеств носителя имени, которое подходит к 

определенному рекламируемому товару. 

Этот приём использовала британский модельер В.Вествуд, назвав свои 

духи «Naughty Alice» и «Cheeky Alice» в честь героини сказки Л. Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». Добавленные эпитеты naughty (шаловливая, 

капризная) и cheeky (дерзкая) связывают образ носительницы прецедентного 

имени с характером и настроением духов. Рекламный текст проясняет выбор 

этих названий:  

Cheeky Alice retains the Alice in Wonderland theme that its predecessor  played on ... 

but where Naughty Alice was sensual and sexy, Cheeky Alice represents the playful, 

mischievous side of her personality.   

Как правило, «энциклопедическое значение» рекламного имени (в 

данном случае прецедентного) в полной мере не реализуется. На первый 

план выходит «одна из особенностей, самая важная в данном контексте» [3]. 

Другие составляющие так называемого энциклопедического значения 

прецедентного имени не представлены. 

Тот же приём использован в слогане, рекламирующем женскую одежду 

фирмы «Morgan», которая ставит своё название рядом с именами известных 

возлюбленных, позиционируя свою продукцию как одежду для романтичных 

влюблённых девушек:  

Romeo & Juliette & Morgan    
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А в одной из реклам матрасов перефразировано название пьесы 

У. Шекспира с помощью добавления имён Lisa и Carol: 

Romeo, Lisa, Carol and Juliet. King Size mattresses. Much more room.   

Несомненно, привлекает внимание реклама, основанная на замещении 

компонента ПИ другим словом или морфемой. Оно осуществляется на 

основании формального или семантического сходства. При этом вместо 

исходного компонента вставляется другой, как правило, совпадающий с 

первым по морфологическим характеристикам, близкому звучанию, 

ритмической структуре и синтаксической позиции. Чем неожиданнее замена, 

тем больше интереса она вызывает у адресата. При этом само инвариантное 

значение прецедентной единицы сохраняется и легко узнаваемо. 

Замена компонента ПЕ другим словом или словосочетанием 

использована в рекламе фотоаппаратов фирмы «Nikon». Слоган компании  

«I am Nikon» выступает в качестве прецедентного текста, он 

видоизменяется и подвергается лексической трансформации, а именно, 

прецедентное имя Nikon замещается прецедентными именами Neil Armstrong 

или Don Juan. 

I am Neil Armstrong.    I am Don Juan. 

Грамматические изменения прецедентного имени, то есть изменение 

грамматической формы или конверсия на основе прецедентного имени, 

также используются довольно широко. 

Примером подобного приёма служит реклама ковра, сотканного в 

эпоху правления английской королевы Елизаветы I, при которой в Англии 

произошёл расцвет поэзии, театра, музыки.  

…an early Elizabethan treasure, hand-woven by 16th  century artisans. 

В данном случае имя существительное путём конверсии заменено на 

имя прилагательное. 

Агентство путешествий «Thomas Cook» обыгрывает имя 

родоначальника коммерческого туризма и основателя одноимённой 
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компании, к тому же являющегося однофамильцем носителя прецедентного 

имени «Джеймс Кук», используя грамматическую трансформацию, а именно, 

конверсию, в результате чего появляется новый глагол – окказионализм «to 

Thomascook», который выполняет функцию не просто привлечения 

внимания, но привлечения внимания именно к этой фирме (несёт в себе ряд 

дополнительных смыслов): Don’t just book it… Thomas Cook it!  

Конверсии подвергнуто и название знаменитого ликёра в слогане 

компании: Don't mind if I Baileys, которое было  преобразовано  в оккази- 

ональный глагол.  

А магазин одежды в Пенсильвании (США) выделяется броским 

названием «Alice’s Wonderland». В данном случае общий падеж 

прецедентного имени заменён на притяжательный. 

Наконец, прецедентное имя может быть задействовано в 

трансформации прецедентной ситуации, не подвергаясь формальным 

изменениям. Так, реклама щипцов для укладки волос обращается к 

прецедентному имени Cinderella. Золушка – идеал скромной, трудолюбивой 

и доброй красавицы, но этот образ в тексте меняется, и она предстаёт 

авантюрной, влюблённой в рок-музыканта бунтаркой. 

Cinderella's a beauty, her hair all a-curl, 

No need of a prince for this stunning young 

girl. 

She's saying goodbye to glass slippers 

 forever 

And running away with a bloke dressed in 

leather. 

   Золушка прелестна, вьются волосы волной,  

   Но такой красотке принц не нужен  

   никакой.   

   Попрощавшись навсегда с туфелькой   

   хрустальной, 

   С музыкантом убегает в мир неидеальный.   

 

Трансформируется и прецедентная ситуация – чтобы покорять сердца, 

рекламная Золушка нуждается не в помощи доброй феи, а всего лишь в 

щипцах для укладки волос. Таким образом связываются прецедентное имя и 

рекламируемый продукт. 
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Маркетологи косметической компании «MaxFactor» для продвижения 

новой губной помады красного цвета переосмысливают сказку о Красной 

Шапочке «Little Riding Hood Red». В их понимании Красная Шапочка – это 

красивая девушка с ярко-красными губами (поэтому в рекламном слогане 

опущено слово little), при появлении которой мужчины,  символизирующие 

волков, теряют голову. В данном случае обращение к имени Little Red Riding 

Hood обусловлено наличием слова «red» (красный) в составе имени.     

To bring the wolves out – Riding Hood Red.  

Рекламный ролик под названием «Sin and Sentimentality» (Порок и 

сентиментальность), рекламирующий пиво Bud Lite, представляет аллюзию 

на роман Джейн Остин «Sense and Sensibility» (Разум и чувства). Название 

широко известного романа является прецедентным, и несмотря на то, что в 

рекламе звучат другие слова, но использование тех же приёмов аллитерации, 

созвучия и парадокса позволяет легко домыслить источник.  

Другой тип трансформаций – это трансформации прецедентных 

единиц, разрушающие их структуру. К ним можно отнести сокращение 

компонентного состава (эллипсис) прецедентной единицы и контаминацию 

ПЕ. 

Первая трансформация связана с проблемой экономии речевых средств 

и может быть узуальной или окказиональной. Узуальный эллипсис 

продиктован соображениями удобства, окказиональный эллипсис – 

авторский. 

Компания «Disney Institute» предлагает услуги по решению 

корпоративных задач, опираясь на знания, полученные и успешно 

применяемые в её материнской компании «Walt Disney Company». С целью 

привлечь внимание, запомниться маркетологи придумали яркое 

окказиональное слово «D’think», смысл которого «чтобы быть успешным, 

надо думать по-диснеевски».   
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Disney Institute: To change the way you do business, you have to change the way you 

think about your business. Are you ready to D’think your business?  

We’ll have you seeing solutions where you only saw problems and discovering 

opportunities where you thought none existed. Are you ready to D’think?  

И, наконец, контаминация прецедентных единиц, или объединение 

двух и более ПЕ в одно высказывание, например, Ipod, I'm your father. В 

этой рекламе радиоканала, транслирующего музыку 70х-80х годов XX-го 

века, объединены прецедентное имя Ipod и прецедентное высказывание I'm 

your father. Последняя фраза отсылает к словам «Luke, I'm your father», 

которая звучит в заключительной части трилогии Дж.Лукаса «Звёздные 

войны», имевшей огромный успех. Эта фраза стала одной из самых 

цитируемых и пародируемых в англоязычном кинематографе. Родственные 

отношения героев фильма переносятся на прецедентное имя Ipod - торговую 

марку серии портативных плееров компании Apple, олицетворяющее 

современную музыку, а изображение кассеты, предшественницы, «отца» 

современных медиаплееров, вызывает воспоминания о старой доброй музыке 

тех времен, когда «Айподы» еще не родились.  

Одним из примеров формальной замены части является реклама 

пивного бара, обыгрывающая прецедентное имя «Шекспир»: 

Someone’s been on the Shakesbeer. The Bard’s Birthday Ale. Real Ale. 

В данном случае трансформируется прецедентное имя Shakespeare, в 

котором последний слог «peare» заменён созвучным словом «beer». Видимо, 

по задумке владельца бара отсылка к Шекспиру, который в своих пьесах 

мастерски сочетал серьёзное и смешное, должна отражать атмосферу, 

возникающую при употреблении этого напитка, а также исконность 

традиций, по которым он варится. Реклама наглядно показывает, как весело и 

нетривиально можно провести время за «Шекспивом».  

Ресторан американской и итальянской кухни «Eatalica» использует в 

своем рекламном имени сразу несколько трансформаций ПИ: усечение и 

сращивание прецедентных имён Italy и America, с образованием слова-слитка   
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Italica, одновременно первый слог замещается созвучным глаголом «eat», что 

также является примером языковой игры, в результате чего родилось 

прецедентное имя Eatalica. Рекламный текст ресторана также полон 

творческих находок: 

Eatalica stands in its own league when it comes to the burger. Choose from a  wide 

variety such as a steak burger (Jennifer Showpez), to a double decker (Puff Daddy). For 

veggies we recommend our vegetarian burger (Danny DeVegito).  

В рекламе перечислены названия нескольких блюд, которые вызывают 

улыбку и желание их попробовать. В названиях блюд в ПИ Jennifer Lopez 

один слог Lo замещён на Show, правда ПИ её возлюбленного Puff Daddy 

(псевдоним Ш. Дж. Комбса – известного американского рэпера) используется 

без трансформаций. Зато к ПИ Danny DeVito (американский актёр, режиссёр, 

продюсер) добавлен слог, тем самым обыгрывается вегетарианское блюдо 

DeVegito. Таким образом, новые слоги являются смыслопорождающими, а 

контаминированные ПИ несут в себе языковую игру и привлекают внимание.  

Таким образом, трансформации ПИ выполняют такие же функции, что 

и сами ПИ, а именно, аттрактивную, оценочную, экспрессивную, 

прагматическую, людическую, парольную, эстетическую и пр. И в то же 

время они усиливают эти функции за счёт эффекта неожиданности, 

оживления языка в результате «языковой игры», усиления экспрессивности, 

конкретизации и развития смыслового содержания. При этом вербальная 

часть дополняется невербальной, что способствует ещё большему 

воздействию на потребителя. Тем самым трансформированные ПИ, наряду с 

самими ПИ, в современных англоязычных рекламных текстах обладают 

высоким прагматическим потенциалом как средство воздействия на 

потенциального потребителя: они эмоционально-экспрессивны, неожиданны, 

вовлекают адресата в интеллектуальную игру, заставляют вникать в 

рекламный текст. В них отражаются творческий подход создателей рекламы 
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к языковым средствам, их стремление сделать её запоминающейся, 

интересной.  

Помимо этого, реклама, формирующая потребительские предпочтения, 

отражает национально-культурные представления о мире, человеке, способах 

его поведения. Следовательно, анализ закономерностей использования 

единиц, наделённых культурно-значимой информацией, открывает 

перспективы для изучения особенностей национального сознания, 

определяемого культурой.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено анализу актуализации логического приема 

абстрагирования на лексико-семантическом материале политического 

дискурса. Основной целью исследования является изучение закономерностей 

функционирования и роли абстрактной лексики в политическом дискурсе. 
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ABSTRACT 

The research is dedicated to the analysis of logical abstractness 

representation on the material of political discourse. The main objective of the 
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research is studying of regularities of functioning and a role of abstract lexicon in 

political discourse. 

 

Keywords: abstract; abstractness; discourse; corpus. 

 

Статья посвящена анализу актуализации категории абстрактности в 

контексте политического дискурса. Основной целью исследования является 

изучение общих и некоторых частных проблем функционирования 

абстрактной лексики на примере политического дискурса. Актуальность 

предпринятого анализа обусловлена открывающимися возможностями 

последующего теоретического обобщения методологии изучения вопросов 

репрезентации понятийных категорий в языке. Научная значимость 

исследования видится в попытке проанализировать диалектику 

взаимодействия языковых категорий абстрактности и конкретности в 

пространстве, не ограниченном исключительно сферой существительного. 

Практическая значимость состоит в возможности использования материала и 

полученных результатов для последующего анализа индивидуализации 

развития дискурсивной компетенции. В основу анализа абстрактной лексики 

политического дискурса положены данные национального корпуса русского 

языка по тематике «политика и общественная жизнь» за период с 2000 по 

настоящее время. 

Согласно широко распространенной точке зрения, политический 

дискурс – это набор жанров, ограниченный определенной социальной сферой 

деятельности [1: 23]. Таким образом, политический дискурс возможно 

рассмотреть, как некий политический акт в политических обстоятельствах.  

При лексико-семантическом анализе политического дискурса 

необходимо отметить, что в диахроническом срезе в нем постоянно 

наблюдается явление детерминологизации политического подъязыка [2: 31]. 
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Эта особенность позволяет рассмотреть его с точки зрения общеязыковых 

универсалий, таких, например, как категория абстрактности.  

Собственно, языковая (номинативная) абстрактность, наряду с 

категориальной абстрактностью, являются частью более общего явления – 

понятийной абстрактности [3: 14], в основе которой лежит логический прием 

абстрагирования, понимаемый как способность мышления к отвлечению от 

ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением 

интересующих нас свойств и отношений. [4: 395]. Факт наличия общих путей 

и способов актуализации абстрактности в языке позволяет рассмотреть 

данное явление на примере различных частей речи: имен существительных, 

прилагательных [5], а также глаголов [6]. 

На основании данных Национального корпуса русского языка [7] в 

нехудожественных текстах по теме «политика и общественная жизнь» за 

период с 2000 по настоящее время абстрактная лексика занимает 

значительное место: 23% от общего количества найденных слов в 

анализируемой группе. 

Абстрактные (непредметные) существительные обнаруживают себя в 

основном в публицистике - 90.74% и в официально-деловой сфере - 7.75%. 

Распределение «абстрактных прилагательных» (здесь мы рассматриваем 

только прилагательные, обозначающие качества человека, а также оценочные 

прилагательные) по тем же основаниям следующее: публицистика - 93.99%, 

официально-деловая сфера - 4.60%. Что касается «абстрактных глаголов» 

(здесь мы рассматриваем только глаголы, связанные с ментальной и 

психической сферами деятельности человека), соотношение следующее: 

публицистика - 96.13%, официально-деловая сфера - 3.64%.  

Признавая тот факт, что абстрактная лексика обладает огромным 

манипулятивным потенциалом [8: 8], а также то, что многие абстрактные 

слова неодинаково понимаются сторонниками различных политических 

взглядов [9: 51], представляется интересным проследить некоторые 
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тенденции ее употребления на протяжении исследуемого периода. Так, 

согласно данным проведенного анализа пики употребления абстрактной 

лексики наблюдаются (частота на миллион словоформ): у существительных – 

2001 год (145761), у прилагательных – 2008 год (6460), у глаголов – 2009 год 

(6592). Частотность употребления существительных, прилагательных и 

глаголов резко идет на убыль, начиная с 2009 года, что, по-видимому, не 

может не быть связано с определенными экстралингвистическими 

факторами. 

Особый интерес представляет анализ соотношения абстрактной 

лексики в речи представителей политической элиты России за исследуемый 

период. На основании таких критериев, как «политический вес», 

публичность, активная политическая деятельность на протяжении всего 

исследуемого периода, были выбраны 9 политиков. 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение абстрактной лексики (%) в речи политиков 

 

Как видно из гистограммы, доля абстрактной лексики весьма 

существенна у 8 из 9 анализируемых политиков.  

Проведенный анализ позволяет также выделить наиболее частотные 

леммы, представленные в речи выше указанных политиков. Мы наблюдаем 

30 29 28 27 27 27 26 26 
22 
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значительное тематическое разнообразие в разряде имен существительных и 

прилагательных, что же касается глаголов, то среди наиболее частотных 

можно выделить: решать, решить, хотеть, знать, считать. 

Анализ использования абстрактной лексики в политическом дискурсе 

представителей политической элиты России на современном этапе позволяет 

нам также сделать некоторые общие выводы относительно 

индивидуализации развития дискурсивной компетенции и использовать ее в 

качестве диагностического средства при определении уровня развития 

языковой личности. При этом необходимо учитывать универсальный 

характер когнитивной составляющей дискурсивной компетенции. 
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На сегодняшний день понятие качества непрерывного образования не 

имеет чётких границ, а методы по его оценке не являются строго 

формализованными. Кроме того, очень часто качество не оценивается 

вообще. При проведении оценки качества непрерывного образования к 

сожалению, не всегда предприятие или вуз идут по правильному пути. 

Иногда попытка следовать данной концепции приводит к искажению 

представлений и подменой смысла основных моментов, норм, сводов и 

правил. Данное искажение может привести к ошибкам при выборе 

корректирующих мероприятий, направленных на усовершенствование 

деятельности вуза и работы предприятия связанные с повышением 

квалификации сотрудников.  

В Санкт-Петербургском горном университете на базе Центра 

дополнительного профессионального образования проходят курсы 

повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий разных 

областей промышленности. Кроме того, уже более пяти лет ведется оценка 

качества проведения данных курсов. В данной статье представлен опыт 
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ведения данной деятельности и процесс усовершенствования способов 

оценки обучения.  

Как любой процесс, процесс «оценка качества непрерывного 

образования» должен проходить согласно цикла Деминга в четыре этапа [1]: 

Планирование – Выполнение - Проверка - Корректировка. Данный цикл 

применительно к оценке качества непрерывного образования может 

принимать различные виды. [2]  

В 2010 году на этапе планирования специалистами центра ДПО 

совместно с представителями предприятия была разработана специальная 

опросная карта. Данная опросная карта содержала в себе четыре пункта 

которые заполнялись слушателем. По пятибалльной шкале необходимо было 

оценить занятия с точки зрения трех признаков «тема для меня интересна», 

«тема полезна в работе», «мастерство лектора» и по трёхбалльной шкале 

«объем материала». На этапе выполнения в данном виде анкета была 

заполнена 150 слушателями, в котором были оценены 27 преподавателей и 

38 дисциплин.  

На этапе анализа полученной от слушателей информации были 

выявлены следующие результаты. 

1. Слушатели часто некорректно заполняли опросную карту (2 % 

опросных карты были испорчены или содержали информацию невозможную 

для обработки (нечеткое заполнение между двух оценок, отсутствие оценок и 

т.д.), 24% опросных карты содержали оценку 5 по всем преподавателям и по 

всем предметам) поэтому число карт, подходящих для обработки и анализа 

76 %.  

2. Проанализировав полученную информацию (рис.1) с учетом 

подобных статистических оценок внутри группы и отдельно для каждого 

предмета и преподавателя, а также на основании устного опроса об 

удовлетворенности группы слушателей после проведения обучения были 

выявлены следующие недостатки существующей опросной карты: оценка 
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слушателей не дает понять качество предоставляемого материала 

преподавателем, его мастерство и удовлетворенность слушателей. Критерии, 

выбранные в опросных картах, оказались недостаточными для формирование 

корректирующих воздействий, очень часто один и тот же преподаватель, 

читающий дисциплину внутри одной группы получал одновременно очень 

низкие оценки и очень высокие (65% случаев низких оценок).  
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Рисунок 1 – Оценки слушателей согласно критериям анкетирования 

 

Для исправления указанных недостатков специалистами центра была 

проведена модернизация опросной карты. Дополнительно к выше 

обозначенным пунктам были добавлены следующие: укажите темы 

необходимые для более углубленного изучения на курсах, укажите темы не 

нужные для рассмотрения и общая оценка курсов. Добавленные в 

существующие опросные карты позволили конкретизировать появляющиеся 

низкие оценки в опросных картах и выработать правильные корректирующие 

воздействия, позволяющие преподавателям доработать материалы лекций 
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так, чтобы они были более адаптированы под конкретного слушателя. Таким 

образом, в процессе использования данного вида анкеты было опрошено 

свыше 1000 специалистов, обучающихся по более 30 направлениям. В ходе 

данной работы были выявлены ряд недостатков в программе обучения и 

подкорректированы темы и содержание лекционного материала. Анализируя 

в динамике удовлетворенность обучением и возможную востребованность 

полученных знаний у слушателей. Своевременно внедряя корректировки в 

программу обучения по определенным направлениям, проводившимся с 

высокой периодичностью, а именно программы «Автоматизация объектов 

газораспределительных систем», «Современные технологии диспетчерского 

управления в газораспределении», «Современное энерготехнологическое 

оборудование» и «Энергосбережение и энергоэффективность» была 

разработана программа повышения квалификации оцененная слушателями 

практически на максимальном уровне по шкале актуальность, 

востребованность знаний, качество преподаваемого материала и мастерство 

лектора [3].  

 

Рисунок 2 – Распределение оценок от «1» до «5» по направлениям 
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Однако данная опросная карта также имела определённые недостатки, 

а именно содержала косвенные оценки, то есть не позволяла напрямую 

оценить и сравнить ожидания слушателей в начале обучения с тем, что они в 

итоге получили в процессе реализации программы [4]. Для устранения 

данного недостатка в учебный процесс также была внедрена входная анкета, 

демонстрирующая ожидания от курсов и расширены пункты выходной 

карты. В ходе проделанной работы специалистами Центра ДПО было 

выявлено, что наиболее оптимальной и информативной с точки зрения 

проведения оценки качества обучения является входная анкета, включающая 

следующие пункты: Однако данная опросная карта также имела 

определённые недостатки, а именно содержала косвенные оценки, то есть не 

позволяла напрямую оценить и сравнить ожидания слушателей в начале 

обучения с тем, что они в итоге получили в процессе реализации программы 

[4]. Для устранения данного недостатка в учебный процесс также была 

внедрена входная анкета, демонстрирующая ожидания от курсов и 

расширены пункты выходной карты. В ходе проделанной работы 

специалистами Центра ДПО было выявлено, что наиболее оптимальной и 

информативной с точки зрения проведения оценки качества обучения 

является входная анкета, включающая следующие пункты: 

В результате  обработки усовершенствованной анкеты была определена 

выпадающая зона между оценкой «5» и всеми остальными. Общее 

количество оценок в диапазоне от «1» до «3» составляет 15%, а оценок «4» и 

«5» - 85%. Интерес для контроля качества и исправления ситуации имеет 

область более низких оценок (рис.3), при этом усовершенствовать анкету 

нужно в направлении раскрытия зоны «разрыва), чтобы добиться более 

качественной, глубокой проработки программ. Коррекция тематик и объема 

модулей программ повышения квалификации на основе анализа 

анкетирования позволит достичь намеченного результата для компании, а 
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именно развить в обучающемся те компетенции, которые повлияют на 

стратегические показатели предприятия. 

Рисунок 3 – Распределение оценок от «1» до «4» по направлениям 

анкетирования 

 

Данный вид анкеты был разработан и внедрен в учебный процесс 

специалистами Центра ДПО с 2014 года. Анализ полученных результатов 

позволил: выявить темы, не соответствующие ожиданиям специалистов и 

скорректировать программу курсов до момента проведения занятий, 

адаптируя программу под конкретного обучающегося, оценить начальный 

уровень знаний и область интересов того или иного специалиста до начала 

обучения, а также провести более качественный анализ, существующий 

программы обучения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены базовые понятия исследования, раскрыты 

основные инновационные концептуальные идеи, выделены и обобщены 

качества и характеристики выпускника вуза, выявлены основные этапы 

организации практического сотрудничества в вузе, рассмотрены 
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организационно-педагогические условия, способствующие организации 

эффективного взаимодействия в вузе, разработана модель сотрудничества в 

вузе. 

 

Ключевые слова: сотрудничество; сотрудничество в обучении; 

сотрудничество в воспитании; взаимодействие; педагогическое 

взаимодействие; совместная работа; компетентность; компетенция. 

 

TEACHERS AND STUDENTS` INTERACTION IN A HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION 

 

Kopylova N.A., 

Ryazan State Radio Engineering University 

 

ABSTRACT 

The basic definitions of the research, the main innovative conceptual ideas, 

the main qualities and characteristics of a graduating student, the main 

organizational stages of practical cooperation in an institute of higher education, 

organizational and pedagogical conditions of organizing an effective interaction in 

an institute of higher education, the model of the cooperation in an institute of 

higher education are presented in the article. 

 

Keywords: a cooperation; cooperation in teaching; cooperation in 

education; an interaction; a pedagogical cooperation; a team-work; competency; a 

competence. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

расширения сфер взаимодействия преподавателей и студентов между собой, 

другими вузами, социокультурными учреждениями и т.п. Односторонняя 
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установка на развитие у студентов личностных качеств, отражающих лишь 

требования к их будущей профессиональной компетентности, несмотря на их 

безусловную значимость, не исчерпывает всего объема требований к 

современному человеку и его образованию. Актуализация глобальных 

проблем человечества в настоящее время ставит перед образованием и 

воспитанием задачи общегуманистического значения: в центре внимания 

человек, способный к саморазвитию, саморегуляции при взаимодействии с 

другими людьми, творчеству как высшей формы самосовершенствования 

личности. 

Цель исследования: выявление концептуальных основ и характеристика 

опыта сотрудничества преподавателей и студентов, а также определение 

комплекса педагогических условий, способствующих организации 

эффективного сотрудничества в вузе и их реализации в современном 

контексте многоуровневого образования.  

Задачи: 1. Определить базовые понятия исследования. 2. Раскрыть 

основные инновационные концептуальные идеи. 3. Выделить качества и 

характеристики выпускника вуза. 4. Выявить основные этапы организации 

практического сотрудничества в вузе. 5. Рассмотреть организационно-

педагогические условия, способствующие организации эффективного 

взаимодействия в вузе 6. Разработать модель сотрудничества в вузе. 1 

Объект: взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов 

в вузе. Предмет: характеристика инновационных форм сотрудничества, 

направленных на повышение качества общепрофессиональной и 

педагогической подготовки студентов. 

Активное участие в образовательном процессе и преподавателей, и 

студентов со всей полнотой раскрывает принцип сотрудничества. Его 

ведущей линией являются субъект-субъектные отношения. Учёт роли 

педагогов и студентов придают учебно-воспитательному процессу 

мировоззренческое, морально-этическое и гуманистическое значение. 
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Главный смысл преобразований состоит в ориентированности на 

образование и воспитание специалиста с высоким чувством ответственности 

за результаты своей деятельности. 

Рассмотрим базовые понятия нашего исследования. 

Сотрудничество как более общее понятие определяется как 

совместная деятельность, направленная на достижение общих целей [4, 

с. 653]. 

Сотрудничество в обучении – это совместная, взаимосвязанная 

деятельность студентов и преподавателей, построенная на демократических 

принципах, ориентированных на достижение осознаваемых, личностно 

значимых целей всеми субъектами образовательного процесса [2, с. 138], это 

стремление и умение педагога и студентов работать совместно, помогая и 

поддерживая друг друга [5, с. 542].  

Сотрудничество в воспитании «…всегда связано с известной 

позицией воспитателя по отношению к воспитаннику. Эта позиция чаще 

всего обозначается как партнерство, товарищество педагога и 

воспитанника в воспитательном процессе. В связи с этим сотрудничество 

предполагает усиление элемента взаимодействия в процессе воспитания» 

[8, с. 153].  

Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы 

воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и 

порождение одним объектом другого [7, с. 216].  

Педагогическое взаимодействие – это «…личностный контакт 

воспитателя и воспитанников, случайный или преднамеренный, частный или 

публичный, длительный или кратковременный, вербальный или 

невербальный, имеющий следствием взаимные изменения в их поведении, 

деятельности, отношениях, установках. Педагогическое взаимодействие 

может проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами 

достигается взаимное согласие и солидарность в понимании целей 
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совместной деятельности и путей её достижения, когда успехи одних 

участников совместной деятельности стимулируют или тормозят более 

продуктивную и целенаправленную деятельность других её участников» [6, 

с. 18].  

Совместная деятельность – это такая педагогическая ситуация, когда 

весь цикл от зарождения идеи до получения результата педагог проходит 

вместе со студентами, обеспечивая их личностное включение во все этапы 

деятельности, как планомерную деятельность воспитателя и воспитанников 

над определением цели предстоящего дела, выбором средств её достижения, 

осуществлением задуманного и анализом полученного результата [3, с. 42]. 

Сотрудничество оказывает значительное влияние на специализацию 

способностей разных участников. При успешном сотрудничестве каждый 

доверяет друг другу, полагается друг на друга при выполнении совместных 

действий, когда оба партнера по взаимодействию активно помогают друг 

другу, активно способствуют достижению индивидуальных и общих целей. 

Были выявлены и раскрыты основные инновационные концептуальные 

идеи: 1. Взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов – 

наиболее эффективный и адекватный способ раскрытия их потенциала и 

оптимизации взаимоотношений с окружающим миром. 2. Сотрудничество – 

система развивающих и развивающихся отношений. 3. Сотрудничество 

педагогов и учащихся является важнейшим элементом в развитии личности 

студента. 4. Целью образования является максимальное развитие потенциала 

каждой личности. В центре всех образовательных процессов находится 

личность, определяемая через её уникальность, гуманность и 

индивидуальный опыт. 5. Одним из наиболее важных условий развития 

потенциала студента является самоактуализация личности педагога. 6. 

Реализация фундаментальных (педагогических, психологических, 

логических, нравственных, общекультурных, эстетических) основ 

сотрудничества всех субъектов педагогического процесса. 7. Содержание 
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является ключевым фактором образования. Важно, чтобы содержание 

образования отражало общие ценностные ориентиры студента и 

преподавателя.  

Для реализации цели и поставленных задач были определены качества 

и характеристики выпускника вуза. Он должен: быть профессионалом, быть 

творческим; самоопределяться; уметь решать проблемы; быть уверенным в 

своих возможностях и иметь высокую самооценку; быть толерантным. 

Выработанные в процессе образования ценности должны выражаться у 

выпускника в следующих характеристиках: гуманизм и забота обо всем 

живом вокруг; достаточный уровень культуры и грамотности; уровень 

профессионализма; способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

для самореализации; способности к межличностному взаимодействию.  

Основными этапами организации практического сотрудничества в 

вузе являются: этап знакомства с целями (постановка цели, общение, 

согласованность действий); этап планирования работы на основе 

выдвинутых целей (планирование, договор, организация совместной 

деятельности); этап подготовки и выполнения конкретных действий и 

операций, направленных на реализацию поставленных задач; анализ 

полученных результатов, коррекция и планирование последующих операций 

и действий. 

Это позволяет включать каждого члена коллектива в работу, 

способствует укреплению взаимодействия и сотрудничества, имеет 

творческую и мыслительную направленность, исключает возможность 

возникновения конфликтов между всеми участниками. 

В ходе исследования были выявлены организационно-педагогические 

условия, способствующие организации эффективного взаимодействия в вузе: 

1. Педагогическая установка на сотрудничество у преподавателей и 

студентов. 2. Организация совместной деятельности преподавателей и 

студентов в вузе в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий, 
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направленной на организацию взаимодействия преподавателей и студентов с 

учётом индивидуальных особенностей каждого субъекта. 3. 

Профессиональная подготовка преподавателей к личностно 

ориентированному образовательному процессу, которая обеспечивает знание 

педагогических технологий организации эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 1 

Модель сотрудничества в вузе предполагает совместную деятельность 

преподавателей и студентов в целостном педагогическом процессе, 

направленную на личностное развитие каждого субъекта. В сотрудничестве 

проявляется каждый субъект с точки зрения деятельностного, знаниевого, 

поведенческого, творческого взаимодействия. Основными компонентами 

модели являются: 

Сотрудничество на уровне студентов, преподавателей, кафедр, 

факультетов требует активного включения в учебно-воспитательный 

процесс всех субъектов. Оно предполагает: совместную работу педагогов и 

учащихся в подготовке и проведении лекций, семинаров, лабораторных и 

практических занятий; использование мультимедийных средств на занятиях; 

подготовку и участие студентов в вузовских, межвузовских, российских, 

международных научных конференциях, конкурсах, олимпиадах; подготовку 

совместных творческих работ студентов и преподавателей; подготовку 

студентами курсовых и дипломных работ; организацию выставок и музеев 

творческих работ студентов; организацию и проведение конкурсов, 

викторин. 

Внешнее сотрудничество на уровне социокультурных учреждений, 

школ, вузов города, области, страны, на наш взгляд, важно для включения 

вуза в макросреду. Оно включает: проведение занятий, конференций на базе 

театров, музеев города; взаимодействие со школами; сотрудничество с 

детскими домами творчества, детскими оздоровительными лагерями в 

рамках летней работы студентов; сотрудничество с вузами: участие 
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преподавателей, студентов, аспирантов в конференциях, олимпиадах, 

форумах. 

Международное сотрудничество на уровне стран, континентов 

расширяет возможности вуза для его включения в международное 

образовательное пространство. Для этого необходимо: обучение студентов из 

зарубежных стран; стажировки преподавателей и студентов в зарубежные 

страны; участие в преподавателей и студентов в международных 

конференциях; использование возможностей Internet для проведения Internet-

конференций, Internet-олимпиад, Internet-дискуссий. 

Таким образом, проблема использования идей сотрудничества, 

взаимодействия, совместной деятельности в высшей школе важна для 

формирования личности студентов, способных работать в современных 

условиях, что является актуальным направлением развития педагогической 

науки на современном этапе развития нашего общества. 
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Способность университета выявлять сообразительных студентов, 

готовых бороться за победу в олимпиадах по информатике и 

программированию, свидетельствует об общем уровне развития 

компьютерных технологий в данном вузе и его возможном будущем 

потенциале в этой области человеческой деятельности.  

Практически в каждом вузе нашей страны проводится олимпиады 

среди студентов на знание и умение решать задачи на программирование, 

знание и умение применять различное программное обеспечение для 

решения инженерных и экономических задач. Повышение уровня знаний в 

области программирования – важнейшая часть подготовки специалистов, 

способных при решении сложных задач опираться на информационные 

технологии и системный анализ.  

В Санкт-Петербургском горном университете олимпиады по 

информатике и программированию (далее - олимпиада) проводятся ежегодно  

с 1980 года по настоящее время. Для  организации и проведения олимпиады 

создается рабочая группа из числа преподавателей кафедры Информатики и 
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компьютерных технологий, которая разрабатывает олимпиадные задания, 

осуществляет после окончания олимпиады проверку решений олимпиадных 

задач, выявляет победителей олимпиады. 

Следует отметить, что информатика не является профильной 

дисциплиной для большинства специальностей вуза, соответственно, 

изучается один язык программирования базового уровня и не более полугода. 

В силу этих причин на олимпиаду, как правило, приглашаются студенты, 

которые, приходя в университет, уже имеют определенные навыки в области 

программирования. 

До 2016 года олимпиада проводилась в один этап, в компьютерных 

классах университета. В течение 2,5 часов студентам предлагалось 

выполнить пять задач: одна задача на знание офисных приложений и четыре 

задачи на программирование разной степени сложности. Все задания 

оценивались в баллах. Дополнительные баллы добавлялись за 

оригинальность решения, время выполнения задач. 

Максимальное количество участников олимпиады составляло не более 

45 человек, что объяснялось количеством посадочных мест в компьютерных 

классах. Наибольший интерес к олимпиаде в первую очередь проявляли 

студенты, у которых была усиленная подготовка по информатике в 

общеобразовательной школе, а также студенты-участники районных, 

городских олимпиад по информатике. 

Следует отметить, что из студентов Горного университета – призеров 

вузовской олимпиады, формировалась команда для участия в 

четвертьфинальных отборочных студенческих  соревнованиях командного 

чемпионата мира по программированию АСМ ICPC  на базе НИУ ИТМО. 

Для подготовки команды к участию в чемпионате на кафедре были 

организованы постоянные занятия, прежде всего, по изучению принципов 

построения эффективных вычислительных алгоритмов для решения 

различных математических задач. 
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К сожалению, в последние годы количество задач на 

программирование, решенных студентами во время вузовской олимпиады, 

стало уменьшаться. В таблице 1 приведены сравнительные данные за 2015-

2017 годы. 

 

Таблица 1  

Итоги олимпиад за 2015-2017 годы 

Год % от общего количества участников 

Пытались решать 

задачи на 

программир. 

Решили три 

задачи на 

программир. 

Решили  две 

задачи на 

программир. 

Решили одну 

задачу на 

программир. 

2015 65 6 3 35 

2016 59 3 14 27 

2017 55 0 3 33 

 

Как видно из приведенных данных, заметна тенденция как на снижение 

количества участников, выбравших для решения задачи на 

программирование, так и количества студентов, решивших все три 

предложенные задачи. 

Одной из причин такого снижения можно назвать слабую школьную 

подготовку по математике. Другая причина – активное использование при 

выполнение типовых задач на практических и лабораторных занятиях в вузе 

математических пакетов, готовых решений, не требующих разработки 

алгоритма. Третьей причиной может являться общее снижение интереса к 

программированию среди выпускников школ в связи с тем, что практическое 

использование современных средств вычислительной и 

телекоммуникационной техники в большинстве случаев не требует 

разработки программ. 

Тем не менее, получение навыков программирования способствует 

развитию способности к поиску нестандартных решений, умению расчленять 
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сложную задачу на относительно простые шаги. Такие навыки, безусловно, 

полезны для современного специалиста. 

Чтобы возобновить интерес к вузовской олимпиаде у студентов, было 

принято решение с 2016 года проводить олимпиаду в два этапа и изменить 

характер олимпиадных заданий. 

Первый этап - заочный, проводится в течение шести дней и 

заключается в выполнение тестовых заданий в режиме on-line. Цель данного 

этапа олимпиады – охватить максимальное количество студентов 

университета очного отделения, владеющих базовыми знаниями в области 

информатики и приемами программирования. 

В течение двух часов студенты должны ответить на 50 вопросов, 

которые разбиты на три группы по степени сложности. Вопросы охватывают 

основные разделы информатики: устройство компьютера, классификация 

программного обеспечения, офисные приложения, знание базовых 

алгоритмов и др. По результатам заочного этапа участники, набравшие более 

75% правильных ответов, допускаются на очный этап олимпиады. 

Второй этап - очный, проводится в течение двух часов и включает 

решение шести задач. Теперь только три задачи – на программирование 

(Блок-2), а остальные задачи студенты могут выполнить в математическом 

пакете МathCad или в табличном процессоре MS Excel (Блок-1). 

Анализ результатов решений задач олимпиады 2017 года показал, что 

основная масса участников второго этапа в целом справилась с задачами 

Блока-1. Из 33 участников второго этапа только 55% участников приступило 

к решению задач на программирование и лишь 36% решило хотя бы одну 

задачу. 

В дальнейшем планируется включить в олимпиаду творческое задание, 

как, например, разработка сайта на заданную тему, при оценке которого 

будут учитываться технология разработки сайта и его дизайн. Возможно, 
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появление новых творческих заданий повысит мотивацию у студентов к 

участию в студенческой олимпиаде. 
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ABSTRACT 

The researches carried out by the authors showed a lack of awareness of the 

choice of their future professional activities of students. The authors propose to use 

in the learning process of various interactive techniques that allow to establish the 

relationship of basic and special disciplines at the early stages of study at the 

University for timely formation of the image of the profession and mastering the 

professional competences 

 

Keywords: career image; interactive techniques; interdisciplinary 

communication. 

 

В настоящее время в современном ВУЗе по-прежнему достаточно 

остро стоит задача повышения эффективности обучения, поиска таких 

средств и методов, которые бы способствовали прочному, осмысленному 

усвоению знаний студентами. 

Одной из существенных характеристик учебного процесса является 

формирование образа профессии у студентов. Это и критерии 

профессионализации студента, и его готовность к выполнению 

определенных социальных функций. Сформированный образ профессии – 

это сложное социальное явление, имеющее свой путь развития, свой процесс 

становления [1]. 

Многие исследователи едины в утверждении, что обучение в ВУЗе 

должно иметь целостный характер, но реальный учебный процесс является, 

зачастую, корпускулярным, когда изучение различных дисциплин не связано 

друг с другом, содержание теоретических и практических курсов разорвано, 

разнесено в изучении и по времени, и по внутреннему наполнению, которое 

представлено студентам как изолированное и не взаимосвязанное. Цели 

обучения не отражают в полной мере социальные функции будущей 

практической деятельности, и в результате образуются понятия 
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теоретического характера, которые в столкновении с действительными 

материальными условиями не могут ориентировать специалиста. 

Таким образом, обучение должно не просто формировать 

высококачественные профессиональные знания и умения, но и обеспечивать 

осознанное выделение реальной связи характеристик профессиональной 

деятельности с параметрами общественной и личностной значимости. 

Образ профессии у студентов рассматривался по следующим 

показателям: 

- представления о профессионально важных качествах в избранной 

профессии; 

- факторы привлекательности профессии; 

- представления о профессии, по результатам ответов на открытый 

вопрос «Моя будущая профессия …». 

Методы исследования: 

1. Для исследования образа профессии у студентов была разработана 

специальная анкета. 

2. Модифицированный вариант методики изучения факторов 

привлекательности профессии (модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана) 

[2]. 

Характеристика выборки: студенты 1 и 2 курса Санкт-Петербургского 

горного университета, общей численностью 63 человека, из них – 36 юношей 

и 27 девушек. 

Самостоятельно студенты определили следующие важные качества 

профессионала (указаны пять чаще упоминающихся, в процентном 

отношении к общему количеству называемых качеств), %: ответственность – 

53,4; работоспособность – 20,7; внимательность – 15,5; усидчивость – 15,5; 

терпение – 15,5. Очевидно, что для студентов такое качество, как 

«ответственность» является основным для их будущей профессии, а такое 

качество, как «профессионализм», отмечает 5,2% студентов. 
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Всего упоминалось 58 качеств (первокурсники указали 44, 

второкурсники – 28). Если проследить динамику изменений в системе 

качеств личности профессионала от курса к курсу, то стоит отметить, что 

образ профессионала становится более точным и сформированным. 

В целом факторы привлекательности, которые представляются 

студентам значимыми, достаточно однородны. Но здесь следует отметить 

несколько факторов, по которым наблюдается динамика от курса к курсу: 

- «важнейшая для общества профессия» – от первого курса ко второму 

этот фактор представляется студентам менее значимым; 

- «возможность самосовершенствования» – как самый значимый 

фактор появляется у студентов 2 курса, в то время как на 1 курсе находится в 

разряде более или менее значимых. 

Студентам в анкете был также задан вопрос: «Закончите предложение: 

Моя будущая профессия…». При ответе на этот вопрос у студентов можно 

выделить несколько основных направлений ответов, таких как: роль 

выбранной профессии в дальнейшей жизни; название профессии; свое 

отношение к выбранной профессии (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распределение ответов студентов на вопрос: «Закончите предложение: 

Моя будущая профессия...», % 

 Нет ответа Отношение 

к профессии 

Роль профессии 

в жизни 

Название 

профессии 

1 курс 22,5 17,5 17,5 25 

2 курс 34,8 17,4 26,1 8,7 

 

Особое внимание необходимо уделить тому, что на 2 курсе больше 

трети студентов затрудняются закончить предложение. Таким образом, 

подтверждается предположение, что даже к середине обучения (программа 



 

219 

бакалавриата – 4 года) большое количество студентов имеют 

несформированный образ профессии, неопределенное отношение к ней, что 

оказывает негативное влияние, в том числе, на мотивацию их учебной 

деятельности [3]. 

На основании полученных результатов можно выделить следующее 

направление работы преподавателей со студентами с целью повышения 

эффективности их профессионального становления в процессе обучения, а 

именно: включение студентов в различные виды профессиональной 

деятельности в рамках учебного процесса и во внеучебное время. 

Современные федеральные образовательные стандарты высшего 

образования требуют не просто усвоения определенного объема 

теоретического материала и овладения практическими навыками по 

изучаемым дисциплинам, но и овладения компетенциями, необходимыми в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. Поэтому обучение 

студентов следует вести таким образом, чтобы прослеживалась четкая 

взаимосвязь базовых дисциплин со специальными. Здесь целесообразным 

является применение интерактивных технологий в процессе обучения. 

При изучении курса высшей математики студенты сталкиваются с 

такими основополагающими понятиями как «производная функции» и 

«определенный интеграл», которые применяются при решении многих 

профессиональных задач. Для более глубокого освоения темы «Приложения 

производной функции» для студентов экономических специальностей был 

разработан проект «Свое предприятие». Студентам предлагается придумать 

легенду предприятия, производящего какую-либо продукцию, разработать 

необходимые атрибуты (название, фирменный знак, модель продукции, 

рекламные мероприятия и т.п.), выявить показатели, влияющие на объемы 

производства и реализации данной продукции. На основании 

математического исследования функций спроса и предложения, показателей 

рентабельности и производительности, определить потенциал предприятия. 
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В рамках изучения курса высшей математики также был осуществлен 

проект «Интегрирование в профессиональных задачах». Интегральное 

исчисление дает богатый математический аппарат для моделирования и 

исследования процессов, происходящих, в частности, в экономике. 

Интегралы используют для прогнозирования материальных затрат, 

нахождения потребительского излишка, определения объема выпуска 

продукции, определения экономической эффективности капитальных 

вложений (задача дисконтирования), для исследования и расчетов во многих 

других задачах [4]. 

Для студентов специализации «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых», изучающих дисциплину 

«Математическая физика», был предложен проект «Бурение скважин: 

процессы и математические модели» [5]. 

В работе над каждым новым проектом наблюдалась положительная 

динамика в усвоении учебного материала. Контрольные и самостоятельные 

работы, коллоквиумы продемонстрировали значительную разницу в 

математической подготовке студентов, занимавшихся по методу проектов и 

традиционной методике. В первом случае результаты оказались значительно 

выше. Помимо овладения системой устойчивых знаний дифференциального 

и интегрального исчисления и навыками их практического, студенты 

научились самостоятельно приобретать эти знания, опираясь на внутреннюю 

мотивацию. Таким образом, в результате проектного обучения студенты 

становятся активными субъектами своего образования. 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости формирования 

образа будущей профессии у студентов с самого начала их обучения в ВУЗе. 

При изучении базовых дисциплин неоценимую помощь в этом оказывают 

интерактивные технологии, в частности, метод проектов, который позволяет 

не только осуществить эффективное овладение математическими, 

физическими, экономическими и информационными знаниями и умениями, 
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но и способствует развитию компетентности специалистов, а также 

своевременному осознанию основ и перспектив выбранной специальности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются организованные в Горном университете курсы 

повышения квалификации в области информационной безопасности для IT-

специалистов российских компаний. Рассматриваются учебно-методические 

материалы, используемые при обучении, и учебно-тематический план. 
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ABSTRACT 

In this paper the training courses in the field of information security for IT 

professionals of Russian companies that was organized at the Mining University is 

described. The educational materials which used for the training and the thematic 

plan of the training are considered. 

 



 

223 

Keywords: training courses; information security. 

 

В настоящее время все более острой становится проблема защиты 

информации и информационной безопасности (ИБ). Угрозы для критически-

важных объектов экономики могут возникать как со стороны отдельных 

хакерских групп, так и со стороны спецслужб иностранных государств. В 

связи с этим, IT-специалисты ведущих российских компаний, должны иметь 

хорошую подготовку в области ИБ. 

В Санкт-Петербургском горном университете силами кафедры 

информатики и компьютерных технологий организованы и успешно 

проводятся 72-х часовые курсы повышения квалификации по ИБ для IT-

специалистов российских компаний. Повышение квалификации проводится 

сертифицированными специалистами и основано на материалах для 

подготовки к сдаче экзаменов по двум признанным во всем мире системам 

сертификации специалистов в области ИБ: CISSP (Certified Information 

Systems Security Professional) и CCNA Security (Cisco Certified Network 

Associate Security). 

CISSP – это вендоронезависимая сертификация по ИБ от 

некоммерческой организации International Information Systems Security 

Certifications Consortium, более известной как (ISC)². Сертификация CISSP, в 

первую очередь, предназначена для консультантов, аудиторов, архитекторов, 

аналитиков и управленцев в области ИБ. 

Данная сертификация включает в себя 10 тем (доменов): 

• Access Control; 

• Telecommunications and Network Security; 

• Information Security Governance and Risk Management; 

• Software Development Security; 

• Cryptography; 

• Security Architecture and Design; 
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• Operations Security; 

• Business Continuity and Disaster Recovery Planning; 

• Legal, Regulations, Investigations and Compliance; 

• Physical (Environmental) Security. 

Для получения звания CISSP необходимо иметь общие знания по всем 

10 доменам, сдать шестичасовой письменный экзамен на английском языке 

из 250 вопросов, подписать согласие с Этическим Кодексом (ISC)², а также 

подтвердить как минимум пятилетний опыт работы хотя бы по 2 из 10 

доменов с поручительством от специалиста с действующим сертификатом 

CISSP. Для подготовки к экзамену используется руководство, разработанное 

Шон Харрис. 

В противоположность CISSP, CCNA Security – это вендорозависимая 

сертификация, осуществляемая компанией Cisco. Она подтверждает уровень 

знаний и опыта, требуемый для защиты компьютерных сетей, построенных 

на оборудовании Cisco. Учебник CCNA Security доступен в системе обучения 

NetAcad Сетевой Академии Cisco и включает 11 глав: 

• Modern Network Security Threats; 

• Securing Network Devices; 

• Authentication, Authorization and Accounting; 

• Implementing Firewall Technologies; 

• Implementing Intrusion Prevention; 

• Securing the Local Area Network; 

• Cryptographic Systems; 

• Implementing Virtual Private Networks; 

• Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance; 

• Advanced Cisco Adaptive Security Appliance; 

• Managing a Secure Network. 

Таким образом, курс охватывает основные технологии безопасности, 

вопросы установки, диагностики и мониторинга сетевых устройств в 
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контексте обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности 

сетевого оборудования и данных. Получая сертификацию CCNA Security, 

специалист подтверждает наличие у себя достаточного опыта для разработки 

инфраструктуры безопасности, распознавания уязвимостей и угроз 

безопасности сетей, а также для предотвращения возможных последствий 

таких угроз. Сертификат подтверждает знания в рамках таких рабочих ролей, 

как Специалист по сетевой безопасности (Network Security Specialist), 

Администратор по безопасности (Security Administrator), и Инженер по 

поддержке безопасности (Network Security Support Engineer). 

Для получения сертификата CCNA Security необходимо иметь 

сертификацию CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician) или CCNA 

Routing and Switching и сдать 110-минутный экзамен на английском языке 

Implementing Cisco Network Security из 70 вопросов в авторизованном 

сертификационном центре. 

Для проведения занятий было подготовлено два учебно-тематических 

плана. Один основан, главным образом, на материалах CISSP, и 

используются, если в группе представлены руководители отделов. Второй – 

на материалах CCNA Security и используется при повышении квалификации 

технических специалистов. Учебно-тематический план для руководителей 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Учебно-тематический план курса ИБ 

№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лек

ции 

практич

еские 

занятия 

1 

Общая информация, цели и 

содержание учебного курса, 

административные вопросы 

1 1   
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№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лек

ции 

практич

еские 

занятия 

2 

Управление информационной 

безопасностью и управление 

рисками 

10 5 5 Опрос 

2.1 
Базовые понятия и определения, 

профессиональная этика 
1 1   

2.2 
Управление информационной 

безопасностью, кадровая безопасность 
4 2 2  

2.3 Управление рисками 5 2 3  

3 Криптография 10 6 4 Опрос 

3.1 Термины, понятия, определения 1 1   

3.2 История, применение, стеганография 1 1   

3.3 Режимы шифрования, алгоритмы 2 2   

3.4 
Контроль целостности, цифровая 

подпись 
3 1 2  

3.5 Криптоанализ 3 1 2  

4 Контроль доступа 4 4  Опрос 

4.1 
Определения, типы контроля, 

категории 
1 1   

4.2 Системы контроля доступа, угрозы 2 2   

4.3 

Обнаружение и предотвращение 

вторжений, тестирование контроля 

доступа 

1 1   

5 Физическая безопасность 4 4  Опрос 

5.1 Цели, угрозы, контроли 1 1   

5.2 Периметр и внутренняя защита 1 1   

5.3 Операционные зоны и риски 2 2   

6 Безопасность процессов и операций 3 3  Опрос 

6.1 Мониторинг специальных привилегий 1 1   

6.2 Восстановление системы 2 2   
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№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лек

ции 

практич

еские 

занятия 

7 
Архитектура и дизайн 

информационной безопасности 
4 4  Опрос 

7.1 Компоненты архитектуры 1 1   

7.2 
Принципы организации безопасности, 

модели безопасности, модели зрелости 
2 2   

7.3 Отраслевые стандарты 1 1   

8 Безопасность процессов разработки 5 5  Опрос 

8.1 
Безопасность программных продуктов, 

виды вредоносного ПО 
1 1   

8.2 Жизненный цикл разработки 1 1   

8.3 Виды программных уязвимостей 2 2   

8.4 Безопасность баз данных 1 1   

9 
Безопасность сетей и 

телекоммуникаций 
8 6 2 Опрос 

9.1 Проблемы и задачи 2 2   

9.2 
Физический уровень, устройства, 

топологии, угрозы, контроли 
1 1   

9.3 
Канальный уровень, технологии, 

протоколы, угрозы и контрмеры 
1 1   

9.4 
Сетевой и транспортный уровни, 

угрозы и контрмеры 
3 1 2  

9.5 
Прикладной уровень, сервисы, 

телефония 
1 1   

10 Непрерывность бизнеса 6 4 2 Опрос 

10.1 

Управление непрерывностью, 

понимание организации, анализ 

влияния на бизнес 

1 1   

10.2 
Создание плана восстановления после 

происшествия 
1 1   
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№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лек

ции 

практич

еские 

занятия 

10.3 
Внедрение и тестирование плана 

восстановления после происшествия 
4 2 2  

11 
Законодательство, регуляции, 

управление инцидентами 
7 5 2 Опрос 

11.1 
Правовые системы, экспортные 

ограничения 
1 1   

11.2 
Персональные данные, Российские и 

зарубежные ограничения 
2 2   

11.3 

Управление инцидентами, сбор 

цифровых доказательств, цифровая 

криминалистика 

4 2 2  

12 
Организация информационной 

безопасности на предприятии 
6 6  Опрос 

13 Итоговый тест 4   Тест 

 ИТОГО 72 57 15  

 

Описанный курс повышения квалификации успешно реализуется в 

Горном университете и имеет очень хорошие отзывы от слушателей, которые 

отмечают высокое качество учебно-методических материалов и 

квалификацию преподавателей. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Меркулова В.А., 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыт процесс развития информации, информационных 

технологий и опыт создания электронного учебника по инженерной графике 

«Разъемные и неразъемные соединения». 
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The article focused on the process of elaboration information, information 

technologies and the experience of creating an electronic textbook on engineering 

graphics "detachable and permanent connection". 
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В современной действительности информация стала рассматриваться 

как вполне реальный производственный ресурс наряду с другими 

материальными ресурсами. Производство информации и ее верхнего уровня 

– знаний, оказывает решающее влияние на обновление и создание новых 

промышленных технологий. Изобретение радио и телевидения, а затем 

компьютера, цифровых систем связи и вычислительных сетей 

исключительно быстро распространило это в качестве инструментального 

средства накопления, преобразования и передачи информации. Это 

позволило новым автоматизированным информационным технологиям 

внедриться во все области человеческой жизнедеятельности. Интеграция 

достижений в области средств связи, обработки, накопления и отображения 

информации способствует формированию автоматизированных 

информационных технологий (АИТ). Основу автоматизированных 

информационных технологий составляют:  

 средства накопления больших объемов информации на машинных 

носителях (магнитные, оптические диски); 

 различные средства связи (радио и телевизионная связь, телекс, 

телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети и спутниковая связь, 

позволяющая воспринимать, использовать и передавать информацию в 

любой точке земного шара); 

 создание компьютера, особенно персонального, позволяет по 

определенным алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, 

накапливать и генерировать знания. 

Автоматизированные информационные технологии (АИТ) направлены 

на увеличение степени автоматизации всех информационных операций и, 

следовательно, ускорение научно-технического прогресса. Понятие 
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информации является чрезвычайно емким и широко распространенным. 

Термин информация происходит от латинского слова information – 

разъяснение, осведомление. Говоря информация, мы имеем ввиду сообщения 

по радио, телевидению и содержание газет, книг, баз данных, библиотек, 

знания, полученные из общения с людьми и в научных журналах. Передают 

информацию устно и письменно, с помощью электрических сигналов и 

радиоволн. Получают с помощью органов чувств, электрических датчиков 

фото и видеокамер.  

Полученные сообщения обрабатывают, преобразовывают, 

систематизируют, сортируют и получают новую информацию или новые 

знания. Чтобы информация представляла отражение реального мира ее 

преобразование и передача должны проходить через носитель информации, 

передатчик, канал связи, приемник и получатель информации, которые 

объединены в информационную систему (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Информационная система 

 

Полученные знания используются для достижения поставленных 

целей, что и отражает прагматический аспект информации. Информация 

классифицируется по видам. Научная информация наиболее полно отражает 

объективные закономерности природы, общества и мышления: 

политическое, экономическое, техническое, биологическое, физическое. По 

назначению научная информация подразделяется на массовую и 

специальную. 

Информатика как наука, занимается изучением информационных 

процессов и методов, их автоматизации на основе программно-аппаратных 

средств вычислительной техники и средств связи. Изучение процессов 
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возникновения, накопления информации, ее структуризации, передачи, 

обработки и представления потребовало создание специального аппарата 

информационного моделирования. В этом проявился выход информатики на 

глобальный уровень и человечество осознало информацию, как ресурс 

развития общества, а информатику – как науку. Развитие информатики 

позволило обеспечить полное использование этого ресурса. С информатикой 

связывают решение новых проблем человечества: создание информационной 

модели мира, расширение творческого аспекта деятельности человека, 

переход к безбумажной информатике и доступность информационного 

ресурса каждому члену общества.  

Сегодня информатика приобрела многоаспектный характер. В ней 

соединены глобальность и конкретность применения, методы формализации 

и физической реализации. При моделировании информационного процесса 

выделяют три уровня: концептуальный (определяет содержание и структуру 

предметной области), логический (производится формализация модели), 

физический (обеспечивает способ реализации информационной модели в 

техническом устройстве). Трехуровневый подход может быть целесообразен 

при изучении информатики, так как можно выделить уровни информатики: 

физический, логический и прикладной или пользовательский.  

Целью автоматизированной информационной технологии является 

создание из информационного ресурса качественного информационного 

продукта, который удовлетворяет требованиям пользователя. Методами 

АИТ являются методы обработки и передачи данных.  

Средства АИТ - это математические, программные, информационные, 

технические и другие. Практическое приложение методов и средств 

обработки данных может быть различным, поэтому целесообразно выделить 

глобальную, базовые и конкретные информационные технологии.  

Классификация информационных технологий стала методологической 

основой их выбора и использования при решении задач в различной 
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деятельности. Таким образом информация, информатика и информационные 

технологии в творчестве преподавателя ВУЗа представляют собой огромную 

копилку педагогических инструментов и каждый выбирает, что ему нужно. 

Знание и умение использовать это в образовательном процессе переводит 

творчество преподавателя и студента на новый, более высокий уровень.  

С усложнением любого производства растет и объем необходимого 

образования. Самым важным, выгодным и массовым – впервые в истории - 

товаром, становится информация. Объем совокупных знаний ежегодно 

растет в геометрической прогрессии. Например, в начертательной геометрии 

и инженерной графике каждое последующее изложение основывается на 

предыдущем материале. Такая особенность изучаемого предмета требует 

систематической, последовательной работы, предполагает усидчивость, 

точность, аккуратность в работе, работу мысли и аналитические решения. 

Технология обучения отдельного студента не обеспечивает 

соответствующего роста его усвоения знаний. Рассматривая значение 

начертательной геометрии и инженерной графики в развитии творческого 

мышления студентов в настоящее время, для повышения усвоения уровня 

знаний, возникла необходимость разработки электронного учебника по 

инженерной графике «Разъемные и неразъемные соединения». 

Чтобы овладеть навыками черчения, как средством выражения мысли 

конструктора, необходимо пользоваться и логическим и интуитивным 

мышлением, но чаще критическим и креативным. Это может быть 

достигнуто в результате использования электронного учебника, 

разработанного преподавателем. Наукоемкость идей, заложенных в 

электронном учебнике, при освоении инженерной графики и начертательной 

геометрии, позволяет использовать информационно-коммуникативные,  

информационно-коммуникационные технологии и технику обучения 

студентов мышлению. Одновременно это является возможностью 

методического роста и совершенствования профессиональных компетенций 
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профессорско-преподавательского коллектива и студентов – будущих 

специалистов.  

Созданный электронный учебник для студентов явился источником 

учебной информации, он одновременно предусматривает требования 

образовательных стандартов. Электронный учебник по инженерной графике 

«Разъемные и неразъемные соединения», позволяет самостоятельно 

выполнить необходимый объем работы, установленный учебным планом и 

рабочей программой. Учебник содержит задачи для решения, объясняются 

пути решения задач, представлен материал для закрепления и контроля 

знаний и варианты для самостоятельной работы. Электронный учебник 

состоит из отдельных компонентов: информативный (имеет вербальное и 

символическое изложение, иллюстрации, факты, законы и оценочные 

знания); репродуктивный (ориентирует на предметно-познавательные и 

практические действия); творческий (проблемное изложение в вопросах и 

задачах); эмоционально-ценностный (отражает мировозренческую, 

нравственную, практико-деятельностную и другие направленности, 

обращение к жизненным проблемам и опыту студентов). Перевод в 

электронную форму энциклопедий, справочников, учебников и других 

подобных изданий упростит использование данных источников в учебном 

процессе. Освоив новые методы и технологии решения задач, студент может 

начинать проектную и исследовательскую деятельность, что даст 

возможность поднять уровень инженерно-конструкторских знаний 

студентов. 

Таким образом, электронный учебник является не просто носителем 

учебной информации, но и инструментом обучения студента. Им удобно 

пользоваться в ситуации оторванной от ВУЗа, библиотеки, находясь в 

поездке, на отдыхе и т.п. В этой ситуации электронный учебник становится 

электронным другом студента для самообразования, самовоспитания и 

самоконтроля. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ конфликтов, характерных для системы 

высшего образования. Определены причины возникновения конфликтов в 

педагогическом коллективе. Предложены общие идеи и принципы 

управления конфликтами. Определены условия и факторы успешного 

решения конфликтов в педагогическом коллективе.  

 

Ключевые слова: педагогический коллектив; педагогическая 
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ABSTRACT 

In the article conflicts typical for system of education are analysed. Reasons 

of conflicts' arising in pedagogical team are determanied. General ideas and 
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principles of conflict's control are offered. Conditions and factors of successful 

solving of conflicts in pedagogical team are determined.  

 

Keywords: pedagogical team; pedagogical activity; conflict; contradiction; 

arising of conflicts; control of conflicts. 

 

В процессе развития и функционирования высшего учебного 

заведения, конфликты являются закономерным, целесообразным, 

эволюционным, управляемым, в некотором смысле позитивным явлением на 

пути развития вуза (его целей, содержания, методов, форм организации 

педагогического процесса и ее управляемой системы). Процесс преодоления 

противоречий способствует достижению качественно новых результатов 

образования и новых взаимоотношений между субъектами педагогической 

деятельности. 

Исследование проблемы становления отношений в педагогическом 

коллективе, возникновения и разрешения конфликтов в процессе развития 

образовательного учреждения исследовали В.С. Лазарев, Н.М. Поташник, 

А.М. Моисеев, А.Е. Капто, В.И. Ерошин, А.И. Хомерики, А.В. Лоренсов и 

другие.  

Цель статьи – определить причины возникновения конфликтов в 

педагогическом коллективе и пути их преодоления. 

Выделяют три уровня противоречий, характерных для системы 

образования: низкий, средний и высший [1]. На высшем уровне 

противоречия и конфликты в социально-педагогическом процессе возникают 

между системой образования и обществом. На среднем уровне линии 

противоречий проходят между администрацией (разного уровня 

руководством в системе образования) с одной стороны и преподавателями с 

другой, а также между администрацией учебных заведений и студентами. 
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На нижнем уровне противоречия проходят по линиям «преподаватель - 

студент» и «студент-студент». Все вышеперечисленные конфликты можно 

условно отнести к вертикальным конфликтам. 

Кроме вертикальных конфликтов, аналогично, на каждом уровне 

социально-педагогического процесса имеют место и горизонтальные 

конфликты [1].  

Наиболее характерными причинами различного рода конфликтов в 

системе образования являются: 

1. Отсутствие целостной и последовательной концепции новой 

образовательной политики (стратегии развития системы образования).  

2. Недостаточность финансового и материально-технического 

обеспечения системы образования.  

3. Мизерность средств, выделяемых [3]. 

Для преподавательских коллективов вуза наиболее характерными 

являются следующие причины конфликтов: бестактные отношение друг к 

другу, неудобное расписание занятий, непродуманные нововведения в вузе, 

неравномерное распределение педагогической нагрузки, административные 

и финансовые злоупотребления [2]. 

Если обобщить все перечисленные причины конфликтов [5], имеющих 

место в преподавательской среде, то их можно свести к двум основаниям: 

1. Проблемы общения: отсутствие такта, вспыльчивость, нетерпимость 

к недостаткам других, завышенная самооценка, психологическая 

несовместимость и др.; 

2. Устаревшая административная система управления учебными 

заведениями, построенная по принципу «начальник-подчиненный». 

Источником противоречий в коллективе является и многообразие 

личностных различий в уровне политического, философского, этического, 

эстетического, педагогического развития личности, а также различий в опыте 

и возрасте, что также может вызвать различие в поступках и их оценках [5]. 
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Обострение такого рода противоречий возможно также при частичном 

обновлении состава коллектива. Иногда конфликты в коллективе 

преподавателей связаны с пребыванием в нем случайных для учебного 

заведения, профессионально непригодных людей, 

Причинами противоречий между отдельными преподавателями может 

быть также и расхождение в педагогических взглядах, в методике и 

требованиям к студентам.  

Можно говорить также о противоречиях, возникающих на почве 

столкновения материальных интересов преподавателей и т. д. 

По сущности проблема управления конфликтами в педагогическом 

коллективе представляет собой часть более широкой и всеобъемлющей 

проблематики управления социальными процессами и отношениями, 

протекающими в обществе, во всех его сферах [4].  

К основным формам разрешения конфликта в педагогическом 

коллективе относят традиционные формы, а именно: разрешение, 

урегулирование, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. 

Большинство условий и факторов успешного разрешения конфликтов в 

педагогическом коллективе носит психологический характер, поскольку 

отражает особенности поведения и взаимодействия оппонентов. Некоторые 

исследователи выделяют организационные, исторические, правовые и другие 

факторы [4].  

В частности это: 

1) прекращение конфликтного взаимодействия — первое и очевидное 

условие начала разрешения любого конфликта. До тех пор, пока будут 

делаться какие-то мероприятия с одной или с двух сторон по усилению своей 

позиции или ослаблению позиции оппонента с помощью насилия, речь о 

разрешении конфликта идти не может. 

2) поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в 

целях, интересах оппонентов является двусторонним процессом и 



 

240 

предполагает анализ как своих целей и интересов, так и целей и интересов 

другой стороны. Если стороны хотят разрешить конфликт, они должны 

сосредоточиться на интересах, а не на личности оппонента. 

3) объективное обсуждение проблемы, выяснение сути конфликта, 

умение сторон видеть главное способствуют успешному поиску решения 

противоречия. Акцентирование внимания на второстепенных вопросах, 

забота только о своих интересах снижают шансы конструктивного решения 

проблемы. 

4) выбор оптимальной стратегии разрешения, соответствующей 

данным обстоятельствам.  

Начальным условием эффективного управляющего воздействия на 

конфликтную ситуацию является своевременное обнаружение и 

распознавание сигналов назревающего конфликта.  

Вторым важным условием и одновременно предпосылкой успешного 

управленческого влияния на возникающую конфликтную ситуацию - 

объективная, всесторонняя и оперативная информация о цели, намерения, 

предпочтения, интересы сторон, которые сотрудничают или соперничают, 

способных и готовых вступить в конфликтное противоречие друг с другом.  

Следующим существенным условием успешного управленческого 

воздействия на конфликтную ситуацию является конфликтная аналитика. 

Началом в конфликтной аналитике выступает умение выяснить, в чем 

заключается истинная причина конфликтного противодействия, а это 

означает возможность выяснить, за что это противодействие возникает, кому 

выгодно возникновение и развертывание конфликтной ситуации, интересы, 

цели, притязания конфликтующих сторон, какими средствами они будут 

достигать своих целей и удовлетворения своих интересов в борьбе с 

соперниками. 

Четвертой составляющей рационального и действенного влияния на 

возникновение и разрешение конфликтного противоречия является знание 
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типологии конфликтов, существенных особенностей возникновения, 

развертывания и урегулирования конфликтов, изучения и овладения 

навыками в области социальных технологий управления конфликтами.  

Пятое важное условие эффективного управления конфликтными 

ситуациями составляет изучение и умение применять на практике во 

взаимодействии с разными людьми, психологических механизмов влияния.  

Следующим условием эффективного воздействия на конфликтную 

ситуацию является выработка способности воспринимать и оценивать 

возникающий конфликт как нераскрытую возможность совершенствования 

отношений, взаимодействий между творческими личностями, каковыми 

являются современные педагоги.  

Опыт решения конфликтов в педагогических коллективах вузов 

убеждает в том, что для решения конфликтной ситуации приходится 

прилагать больше или меньше усилий. Влияние на развертывание конфликта 

может быть успешным только в том случае, когда учитываются особенности 

именно такого типа конфликта, управляющее воздействие на который 

необходимо осуществить. Поэтому общие принципы и социальные 

технологии управления конфликтами в каждой своеобразной конфликтной 

ситуации должны быть обязательно конкретизированы с учетом 

особенностей именно данной ситуации. 
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В статье рассматривается возможность использования студенческой 

вовлеченности в научно-исследовательскую работу для оценки результатов 

обучения на кафедрах общепрофессиональной подготовки. 
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Развитие университетов в условиях реформы образования и науки в 

России заставляет искать новые возможности и пересматривать сложившиеся 

взгляды для соединения образовательного процесса с наукой через 

вовлечение студентов младших курсов в научно-исследовательскую работу. 

Наряду с проблемой вовлеченности студентов в процесс обучения [1-2] 

рассматривается студенческая вовлеченность в научно-исследовательскую 

работу, как показатель времени и усилий, затраченных студентом на 

обучение. Временная составляющая студенческой вовлеченности в научную 

работу является количественной характеристикой, и может быть измерена с 

помощью учета затраченного на неё времени. Качественная составляющая — 

это усилия когнитивной деятельности студента. Её результат может быть 

представлен в виде эссе, реферата, доклада или научного сообщения. По этим 

показателям можно оценить обучение: чем больше времени и сил студент 
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затратил на изучение вопроса, тем больше знаний и образовательного опыта 

он приобрел как личность. 

Студенческая вовлеченность в научно-исследовательскую работу 

университета может быть достигнута, если университет сможет создать 

условия для формирования у студентов готовности к дополнительным 

усилиям, которые не ограничиваются обязанностями студентов по освоению 

учебного плана, а также условия для достижения чувства самоуважения, 

уверенности в своих способностях, основанных на удовлетворенности от 

проделанной работы. 

В рамках компетентного подхода высшего профессионального 

образования миссия преподавателя высшей школы [3] — «ввести лучших 

представителей российской молодежи в мир самостоятельного достижения 

знаний, приобщая их к научно-исследовательской деятельности, без которой 

не возможно развитие ни одного производства». Поэтому студенческая 

вовлеченность в научно-исследовательскую работу на кафедрах 

общепрофессиональной подготовки напрямую зависит от уровня 

преподавательской заинтересованности в учебном процессе. Вовлекая 

студентов в самостоятельное научное исследование при ограниченном 

количестве времени на изучение базового материала по 

общепрофессиональной дисциплине, преподаватель может вовремя 

аудиторных занятий поставить «открытый» вопрос, сформулировать задачу, 

решение которой может иметь несколько способов, обсудить различные 

подходы к доказательству теорем или расширить тему, спроецировав её на 

профессиональные дисциплины. Так при изучении комплексных чисел по 

математике можно предложить  студентам подготовить научную работу об 

их применении в электротехнике или теории устойчивости. Вопросы истории 

науки и биография ученых всегда интересны всем участникам учебного 

процесса. Студенты, которые проявляют интерес к научно-

исследовательской работе, должны иметь возможность обсудить и 
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представить результаты своего труда. Для этого преподавателю кафедры 

общепрофессиональной подготовки необходимо выделить часы для 

организации и консультации научной работы студентов. 

В результате, совместная деятельность преподавателя и студента 

повысит студенческую вовлеченность в образовательный процесс и позволит 

выявить наиболее активных и заинтересованных студентов как в своем 

личном образовании, так и в развитии научного потенциала университета. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Ребещенкова И.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Образовательно-воспитательная система технического вуза включает в 

себя подготовку не только специалистов-практиков для промышленности, но 

также - научных работников и преподавателей.  

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности людей, 

которая, будучи важнейшим способом трансляции социального опыта, всегда 

играла и играет значительную роль в обществе. Она осуществляется не 

стихийно, а по определенным законам, в соответствии с общечеловеческими 

и национальными нравственными нормами, на основе специальных знаний, 

принципов и традиций. Эти знания, нормы, традиции в своей совокупности 

составляют область знаний, получившую название «педагогическая этика».  

В данном случае обосновывается необходимость включения в учебные 

планы технических вузов России курса «Основы педагогической этики», 

рассматриваются его задачи и содержание. Все это делается  с учетом 

особенностей и современной трансформации высшего образования в целом, 

технического в частности. Отмечается значение в этом курсе образовательно-

воспитательных и гуманитарных традиций одного из старейших горно-

геологических вузов страны - Санкт-Петербургского горного университета. 

Поскольку профессиональная деятельность сотрудников университета и его 

выпускников связана с природой, то  особое  место отводится экологической 
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культуре как педагогов, так и обучающихся в нем. Педагогическая этика 

строится на знании преподавателем субкультуры молодежи, ее психологии, 

ее интересов, с учетом возможностей и опасностей технической и 

виртуальной реальности, на понимании значения внутренней и внешней 

культуры молодежи, их гармонии.   

Глубокое и всестороннее рассмотрение перечисленных и других 

этических проблем и граней профессионально-делового общения в сфере 

высшего технического образования должно рассматриваться на разных 

уровнях последнего, в том числе и на уровне постдипломного обучения – на 

этапе повышения квалификации научно-преподавательского состава.  

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность; профессиональная 

этика;  педагогическая этика; культура различных видов профессионально-

делового общения в системе высшего образования: «преподаватель-

преподаватель», «преподаватель-студент», «научный руководитель – студент 

(магистр, аспирант)», экологическая этика, моральные нормы и принципы. 

 

THE TRAINING COURSE «THE FOUNDATIONS OF THE 

PEDAGOGICAL ETHICS» IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 

OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Rebeschenkova I.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The educational and upbringing system of a technical university includes 

training not only the practitioners for the industry, but also the scientists and the 

teachers. 
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The pedagogical activity is a special kind of the people's activity, which, 

being the most important way of the broadcasting social experience, plays a 

significant role in the society. It is carried out not spontaneously, but according to 

the certain laws, in accordance with the universal and national moral norms, on the 

basis of the special knowledge, principles and traditions, which constitute a 

pedagogical ethics. In this case, the need to include in the curricula of technical 

universities of Russia the course "The foundation of the pedagogical ethics" is 

justified; its tasks and content are examined. All this is done taking into account 

the features and the modern transformation of a higher education in general, 

technical in particular. The significance of the educational and humanitarian 

traditions of one of the oldest mining and geological institutions of our country - 

the St. Petersburg Mining University, is noted in this course. Since the professional 

activities of employees of this university and its graduates are closely connected 

with nature, a special place is given to the ecological culture of both teachers and 

students in it. The pedagogical ethics is based on the knowledge of the subculture 

of youth, its psychology also; its interests as a teacher, taking into account the 

possibilities and dangers of technical and virtual reality, on understanding the 

significance of the internal and external culture of youth, and their harmony. A 

thorough and comprehensive consideration of the ethical problems and facets of 

the professional and business communication in the sphere of higher technical 

education should be considered at different levels of the latter, including at the 

level of the postgraduate education – the step of the qualification improvement of 

the academic staff. 

 

Keywords: pedagogical activity; professional ethics; pedagogical ethics; 

culture of various kinds of professional and business communication in the system 

of higher education: "teacher-teacher", "teacher-student", "supervisor-student 

(master, graduate student)"; ecological ethics; moral norms and principles. 
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Образовательно-воспитательная система современного технического 

вуза включает в себя профессиональную подготовку не только специалистов-

практиков для промышленности, для народного хозяйства в целом, но в ряде 

случаев - научных работников и педагогов – вузовских преподавателей. С 

учетом последнего можно обоснованно утверждать, что его выпускникам, по 

крайней мере, тем из них, кто нацелен на научную и преподавательскую 

деятельность,  необходимы педагогические знания, умения и навыки.  

Педагогическая деятельность – это тот вид деятельности людей, роль 

которой в обществе невозможно переоценить, поскольку она является 

главным способом аккумуляции, сохранения, преобразования и передачи от 

поколения к поколению социального опыта. 

Педагогическая деятельность, носившая на ранних этапах истории 

общества стихийный характер, по мере формирования особого социального 

института – института образования, стала осуществляться на основе особых 

норм, знаний (дидактических, методических и этических), нравственных 

принципов, разного рода (общечеловеческих, региональных, национальных) 

традиций. Эти знания, нормы, традиции составили междисциплинарную 

область знаний - педагогическую этику [1,2].  

Практика современной образовательно-воспитательной деятельности 

такова, что уже при первом приближении к ней нередко обнаруживается 

дефицит знаний и практического опыта взаимодействия разнообразных 

субъектов педагогического процесса, которое в значительной мере носит 

нравственный характер. Уже по одной этой причине специальный учебный 

курс «Основы педагогической этики» в общей системе высшего образования 

необходим. Основной задачей этого курса является устранение указанного 

дефицита двумя способами: передачей знаний о морально-этических 

сторонах и гранях процессов вузовского образования и воспитания и 

формированием умений и навыков практического поведения в целом и  

отдельных действий (в том числе в ходе специальных тренингов).  
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Логика построения учебного курса «Основы педагогической этики».  

1. Понятие человеческой деятельности, из которого выводится 

понятие профессиональной деятельности и далее ее разновидности - 

педагогической деятельности, включающей обучение и воспитание [3].  

2. Понятие педагогической деятельности на этапе высшего 

образования, включая современный этап его интенсивной трансформации 

[4,5].  

3. Основополагающие понятия: «этика», «профессиональная этика» и 

ее особой сферы – «педагогическая этика» [6,7,8]. 

4. Субъекты педагогического процесса: преподаватель высшей школы 

и обучающиеся.  

5. Принципы, моральные нормы и регулятивы профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы [9,10,11,12]. 

5. Этика взаимоотношений в системе «преподаватель - обучающийся». 

6. Этика взаимоотношений в системе «преподаватель-преподаватель» в 

профессиональном (педагогическом) коллективе. 

7. Нравственные нормы  деятельности преподавателя как ученого и как 

научного руководителя; правила общения в научном коллективе, включая 

общение научного руководителя и молодых  исследователей.  

Содержание учебного курса «Основы педагогической этики».  

Содержание курса «Основы педагогической этики» в техническом вузе 

обуславливается особенностями социальных, политических, экономических, 

культурных процессов и модернизации системы высшего образования в 

настоящее время; спецификой (традициями) конкретного вуза. 

Санкт-Петербургский горный университет – уникальный культурно-

образовательный комплекс с почти 250-летней историей, поэтому учебный 

курс по педагогической этике с полным правом можно строить на основе и с 

учетом его традиций – образовательных, воспитательных, гуманитарных, а 
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преподавателей университета, которые нередко были также и выдающимися 

учеными, представлять в качестве нравственных идеалов современности.  

Специфика вузов горно-геологического профиля  заключается в том, 

что в воспитательном процессе необходимо формировать экологическую 

культуру молодого поколения, нравственным основанием которой являются 

экологическое сознание и экологическая этика. Для их формирования в 

процессе общения преподаватель вуза указанного профиля должен обладать 

экологическим сознанием, внутренней экологической культурой, т.е. 

ощущать личную моральную ответственность за последствия человеческой 

деятельности, за состояние земной природы, за экологическую ситуацию на 

планете, за космос в целом [13].  

Немаловажным условием эффективности педагогической деятельности 

в сфере высшего образования и нравственного воздействия преподавателя на 

обучающихся является знание субкультуры современной молодежи, 

включающей в себя понимание возможностей и опасностей технической и 

виртуальной реальности, с которой она непосредственно взаимодействует.  

Наконец, педагогическая этика включает владение преподавателем  

внутренней и внешней  культурой (включающей в себя речевую культуру и 

культуру одежды) и навыками ее формирования у молодежи. 

Учебный курс «Основы педагогической этики» не должен и не может 

быть сведен только к подаче информации. Его важной частью, в которой 

полученные знания закрепляются, превращаются в нравственные убеждения 

и регулятивы поведения и вырабатываются этические умения и навыки, 

являются предусмотренные в нем практикумы, тренинги, ролевые игры. 

Особый интерес в рамках этого курса представляют дискуссии по 

поводу нравственных проблем современности: социальной ответственности 

педагогов высшей школы, сочетания традиционности и новаторства в 

педагогической работе; норм поведения и общения преподавателей и 

обучающихся; взаимопонимания поколений; конфликтности и способов ее 
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преодоления; понимания достоинств, опасностей и рисков общения в 

виртуальном пространстве; корректности, взаимной уважительности и 

деликатности в общении субъектов образовательно-воспитательного 

процесса; внешнего вида преподавателей и студентов, в том числе – 

корпоративности, элитарности и демократичности их одежды и т.д.   

Глубокое и квалифицированное рассмотрение перечисленных и многих 

других этических граней профессионально-делового общения в процессе  

научной и педагогической деятельности в системе высшего технического 

образования должно осуществляться на разных уровнях последнего, в том 

числе на уровне постдипломного обучения – этапе повышения квалификации 

научно-преподавательского состава вуза, имеющего опыт соответствующей 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Для реализации познавательной и творческой деятельности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. Инновационные педагогические технологии 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную 

дидактическую систему. 
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ABSTRACT 

Modern educational technologies are used, which make it possible to 

improve the quality of education, to use educational time more effectively to 

implement the cognitive and creative activity of the student in the educational 

process. Innovative pedagogical technologies are interrelated, interdependent and 

constitute a certain didactic system. 

 

Keywords: modern technologies; method of teaching; highly qualified staff. 

 

Технология обучения рассматривается как системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействие. 

Современный подход к преподаванию заключается в построении его на 

технологической основе. Так как технология – это продуманная система, в 

которой указано, как и каким образом, с помощью каких ресурсов цель 

воплощается в конкретный результат, «готовый продукт». Учитывая, что 

речь идет о подготовке высококвалифицированных специалистов, то и 

подход должен соответствовать требуемому уровню. 

Современный этап развития общества характеризуется стремительным 

развитием инновационных процессов в сфере образования. Требования к 
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высшим учебным заведениям сегодня определяются ситуацией, в которой 

находится государство, когда происходят глобальные перераспределения 

труда. Главная задача, стоящая перед вузами – обеспечить развитие 

потенциала будущих специалистов для созидательной, творческой 

деятельности. В качестве глобальной цели реформирования 

профессионального образования стоит цель научить будущего специалиста 

самостоятельно воздействовать с постоянно развивающимся миром 

профессионального труда. Для многих государственных структур, банков и 

фирм, становятся необходимы не просто инженеры, экономисты, менеджеры, 

а «специалисты по решению проблем». Работа по подготовке таких 

специалистов в сочетании с широкой консультативной деятельностью может 

стать одной из «точек роста» в развитии высшей школы. 

Любая технология направлена на результат, помимо этого включает в 

себя и воспитательный аспект, связанный с формированием личностных 

качеств обучающихся. Педагогическая технология, по-другому ее называют 

технология обучения – является основной частью методической системы. 

Современные технологии – это не только использование компьютерных 

программ и Интернет-ресурсов в обучении будущих специалистов, но и 

оптимизация образовательного процесса, внедрение в педагогику системного 

способа мышления, способствующих повышению эффективности занятия. 

Немалую роль играют и естественнонаучные музеи, способные наглядно 

демонстрировать способы и средства производства определенных процессов.  

Под современными технологиями понимается тот «продукт», который 

может максимально удовлетворить спрос рынка труда и услуг. Большинство 

ВУЗов стремится совершенствовать свою материально-техническую базу, 

чтобы быть конкурентоспособными. 

В связи с новыми подходами современное общество ставит перед 

образовательными учреждениями задачу подготовки выпускников, 

способных: 
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- ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении 

все жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы 

и искать пути рационального решения, используя современные технологии; 

четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 

быть применены; быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

- грамотно работать с информацией: собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические и 

логические закономерности, делать аргументированные выводы; 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных 

ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Достичь подобного возможно за счет разработки комплексной 

программы, основывающейся на анализе зарубежного опыта, а также 

пожеланий тех компаний, которые являются потенциальными 

работодателями.  
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Internal and external causes of the crisis of modern students ' science and its 

impact on the development of modern Russia. Suggests some ways of solving 
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Многочисленные эксперименты с вузовской наукой не могли не 

привести к кризису самой науки. Его причины многообразны, но нас, прежде 

всего, будут интересовать внешние, социокультурные факторы. Обычно 

исследователи в числе главных причин называют государственное 

недофинансирование российского института науки, недостаточность 

инвестиционной активности в отношении научной деятельности и 

сложившуюся динамику кадрового состава науки, которую можно условно 

назвать "старением науки"[1].Конечно же, недостаточное финансирование 

науки, бюрократизация управление блокирующее самовоспроизводство 

научного сообщества, сформировали ситуацию крайне негативную. Эти 

причины широко известны, анализы достаточно глубоко проработаны. Но 

это еще не все. 

Социологические исследования показывают, что в современной России 

в качестве основного критерия жизненного успеха выходит экономический 

фактор. Ныне наука в России оказалась экономически невыгодным делом. В 

условиях, когда для большинства членов социума приоритетными выступают 

простые и низкозатратные виды деятельности, сулящие быструю и высокую 

прибыль, научная деятельность здесь явно не в фаворитах. Она не 

востребована в условиях традиционного общества, ориентированного на 

добычу и экспорт энергоносителей.  В результате современная российская 

наука  превращается в жестко изолированную от общества систему, почти не 

включенную в систему общественного производства. Это, естественно, не 

могло не сказаться негативно на восприятии массовым сознанием научной 

работы как профессиональной деятельности и социального статуса 

профессионального ученого. Труд молодого ученого в массовом сознании 

воспринимается как некое чудачество, оторванное от реальной жизни. И как 

следствие — отрицательное отношение студенческой молодежи к обучению 

наукам. Но дело не только в этом. Сам статус студента претерпевает 

глубокую трансформацию. Исчезают типичные для советского студента 
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образцы поведения. Студент сегодня по формам и способам организации 

своей образовательной и досуговой деятельности практически ничем не 

отличается от своего сверстника, не получающего высшего образования. 

Статус студента все менее значим и для него самого, и для общества. 

Мотивы его поступления в вуз очень часто (но конечно же не всегда) далеки 

от желания занять себя в будущем интеллектуальной работой. Достаточно 

больной процент студентов в качестве основной причины поступления в вуз 

называют внешние по отношению к обучению. Все это и многое другое есть 

неизбежное следствие "массовизации" и «коммерсализации» высшего 

образования, которое, адекватно отреагировало заметным снижением 

качества на повышение своей доступности.[2]. 

Коренным образом изменился образ жизни российского студенчества. 

Студенческая пора в советский период воспринималась людьми как 

совершенно особый, незабываемый период жизни. Поступление в вуз, обряд 

посвящение в студенчество ассоциировалась в общественном сознании с 

особой избранностью, что с точки зрения психологии юности всегда было и 

остается мощнейшим духовным фактором развития человека. Существовали 

внутренние механизмы сплоченности и солидарности студентов-

коллективная работа на поле первокурсников, что явилось фактором 

механической солидарности студентов, а в дальнейшим-вузовские 

строительные отряды, которые выполняли роль органической сплоченности 

студенческого коллектива. 

Также изменились и ценностные ориентации студенческой молодежи: 

на смену выдающихся деятелей науки и техники, крупных организаторов 

производств, военных специалистов в качестве социальной элиты выступают 

представители золотой молодежи, попсы, а иногда, и откровенных 

криминализованных структур. 

Это привело к разрушению образа ученого как представителя 

интеллектуальной элиты, происходит серьезная эрозия не просто 
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традиционного научного сообщества, но научного этоса как уникального 

внутринаучного морально-психологического комплекса, обеспечивающего 

сохранение и воспроизводство особого социокультурного типа ученого. В 

научной области на первый план, в качестве привилегированного слоя 

выходят те, кто ближе к распределению финансовых потоков: управленцы, 

финансисты, юристы и другие профессии, которые находились в прошлом на 

периферии науки и выполняли вспомогательные функции. Студенческая 

молодежь готовы работать в сфере науки в том случае, если она будет не 

только высококвалифицированной, но и высокодоходной. 

Надо видеть и другую причину кризиса вузовской студенческой науки: 

ориентация средней школы на чисто эмпирическое обучение. Недостатки 

ЕГЭ в этом аспекте не раз становились предметом критики. Занятие 

студенческой наукой предполагает высокий уровень абстрагирования, 

теоретизирования, умение поставить хотя-бы учебную проблему, не говоря о 

научной. 

Западная система образования на младших курсах университетах 

предполагает работу с серьезными философскими текстами большой 

сложности, их анализ. Это способствует выработки системного абстрактного 

мышления, прививает «вкус» к науке. У нас частично была реализована такая 

практика в 90-е годы, когда преподаватель мог представить свои научные 

результаты студентам в качестве элективных курсов. 

Тотальный эмпиризм, охвативший учебные дисциплины в системе как 

среднего, так и высшего образования, — одна из причин отсутствия науки-

как составного компонента образовательного процесса. Считается, что 

большое количество конкретных дат, событий, имен в лекции преподавателя 

является признаком педагогического мастерства, признак широкой эрудиции 

лектора. Зачастую лекции и практические занятия превращаются в 

развлекательное шоу с целью, чтобы и учитель и ученик получили 

удовольствие. Этому способствует и коммерсализация высшего образования. 
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Студенты зачастую воспринимают учебный процесс как увлекательную 

беседу, а не как напряженную работу ума. Следствием этого выступает 

неспособность средней и высшей школы сформировать у молодого человека 

цельное системное мышление, выработать методологическую культуру, 

заложить умения и привить навыки работы с абстрактными понятиями и 

категориями, выходить за рамки эмпирии в область широкого 

концептуального обобщения и возвращаться обратно, делая практические 

выводы из абстрактных теоретических положений. 

Любой вид деятельности, особенно сложной, организаторской требует 

создание определенной теоретической модели т.е. создать программу этой 

конкретной деятельности. Еще недавно с созданием соответствующих 

программ успешно справлялось линейное программирование. В современных 

условиях все общественные процессы носят нелинейный характер, 

требующее серьезного синергетического анализа. В стране остро чувствуется 

недостаток теоретических концепций, моделей, научных теорий. С этим 

связано отсутствие общенациональной идеологии, шараханья пенсионной, 

медицинской, образовательной реформ. Все эти программы не имеют 

научной основы, а созданы в лучшем случае в результате обобщения 

конкретного опыта. 

Да и цель современной жизни, ориентированной на получении 

прибыли «здесь и сейчас» не способствует развитию теоретического знания. 

Ясно, что в этой ситуации невозможно вести речь о воспроизводстве 

мыслительных традиций философского и научного синтеза. 

Однако в структуре учебных дисциплин на протяжении последних двух 

десятилетий явно наблюдается увеличение доли конкретного знания в ущерб 

абстрактному. Но именно конкретно-специальное знание, привлекательное 

на первом этапе обучения, устаревает в первую очередь в процессе его 

применения на практике. Получивший такого рода образование выпускник 

вуза не способен к более широкому, научному  подходу к своей 
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специальности, он не способен открывать самостоятельно научные истины в 

своей области. Спасти специалиста от неизбежного морального устаревания 

специальных знаний могли бы знания, умения и навыки теоретической 

деятельности, привитые ему высшей школой в рамках таких дисциплин, как 

философия, история, социология, математика, физика, иностранные языки, 

теория систем и системный анализ и ряда других дисциплин. Парадокс 

состоит в том, что освоение именно этих, "непрофильных", а потому как бы и 

необязательных учебных дисциплин, собственно, и дает человеку само 

базовое образование. 

Преодоление этого кризиса еще не началось, т.к. пока не 

сформировался социальный заказ на молодого специалиста с 

фундаментальной научной подготовкой. Само их преодоление требует 

серьезной концептуальной работы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается новая организационная технология, так 

называемая технология управляемой дезорганизации. Сущность этой 

технологии заключается в направленном снижении степени 

организованности и уровня системности объекта управленческого 

воздействия. Автор рассматривает методы и примеры реализации данной 

технологии.  

 

Ключевые слова: организационные технологии; управляемая 

дезорганизация; структурные связи; управленческое воздействие.  

 

THEORY AND PRACTICE APPLICATION NEW MANAGERIAL 
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ABSTRACT 

In the article the new organizational technology called technology of 

operated disorganization is described. The essence of this technology consists in 
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the directed decrease in degree of organization and consistency level of object of 

administrative influence. The author in considers methods and examples of 

realization of the given technology. 

 

Keywords: managerial technologies; controlled disorganization; structural 

relationship; managerial influence. 

 

Разнообразие организационных технологий начала ХХI века 

пополнилось технологией управляемой дезорганизации. Оказалось, что 

достижение эффективной управляемости объекта возможно не только путем 

совершенствования управленческой деятельности и всей системы 

управления, но и за счет повышения податливости объекта управленческому 

воздействию, т.е. за счет ослабления уровня его системности. В случае 

выполнения такого условия управленческая задача формулируется по-

другому: чтобы перевести объект в планируемое состояние надо 

дезорганизовать его в большей или меньшей мере. При этом не так важно, 

что понизится качество и продуктивность его функционирования, 

нивелируется мотивация деятельности персонала.  

В настоящее время уже можно говорить о сложившейся технологии 

управленческой дезорганизации. Ее сущность заключается в направленном 

снижении степени организованности и уровня системности объекта 

управленческого воздействия за счет разрушения структурных связей, 

блокирования функций и инициирования дисфункций. Эта технология 

применяется для нескольких конкретных целей. Во-первых, чтобы ослабить 

и разложить организованность оппонентов в преддверии задуманного 

управленческого воздействия. Во-вторых, для упрощения организации 

управляемого объекта, чтобы минимизировать управленческие усилия и 

затраты. В-третьих, для манипуляций внутри организаций в целях их 
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усиления или разложения; мотивы таких действий могут быть глубоко 

эгоистическими или в той же степени альтруистическими. 

Технология управляемой дезорганизации в литературе рассматривается 

либо в самых общих чертах [1; 6], либо в отрывочном виде представлена в 

мемуарной литературе и в серии биографий выдающихся организаторов 

[3; 4], либо выражена в эпатажном, наивно-бунтарском виде [2; 5].  

Рассмотрим первые два направления как наиболее характерные пути 

использования технологии дезорганизации. Оба они близки по содержанию 

применяемой технологии, но различаются по определенному критерию – 

мере дезорганизации объекта. Содержание управляемой дезорганизации 

сводится к следующим основным чертам: подрыв системности за счет 

ухудшения качества элементов и их взаимосвязей; коррозия и разрушение 

структурных, особенно иерархических связей; нейтрализация функций и 

инициирование дисфункций; компрометация и ликвидация цели 

существования объекта как системы. В соответствии с содержанием процесса 

дезорганизации технология осуществляется пошагово: от незначительных и 

внешне малозаметных подрывающих стабильное существование объекта 

операций, постепенно переходя к более радикальным мерам, достигает 

жестких разрушающих акций.  

Все начинается с легального и легитимного метода – «работы по 

правилам», т.е. в соответствии со всеми нормами законодательства, со всеми 

должностными инструкциями, техническими регламентами, санитарно-

гигиеническими и медицинскими требованиями и т.д. Уже само исполнение 

такого количества норма и предписаний требует немалого времени, которое 

включается в продолжительность рабочего дня и потому вызывает задержку 

исполнения и отдельных операций, и всего рабочего процесса в целом, что, 

естественно, резко снижает производительность труда, а то и парализует весь 

процесс деятельности.  
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Работа по всем правилам в сфере управления порождает волокиту и 

крайнюю бюрократизацию отношений в организации. Попытки 

противодействия этим тенденциям посредством введения новых 

предписаний, направленных на стимулирование активности, вызывают 

обратный результат. Как только вводится новый регламент по борьбе с 

бюрократизмом, тот растет, как раковая опухоль. Поэтому в практике 

дезорганизации применяется превращенная ее форма – тактика мелкого 

фола. Она заключается в регулярных небольших нарушениях норм и правил 

в исполняемых операциях. Формально нарушения незначительны: 

исполнение задания в срок, но в самый последний момент, когда уже не 

остается времени что-то поправить или улучшить; подготовка документа 

правильно и в срок, но с небольшими шероховатостями и ошибками, что 

вынуждает соответствующего руководителя напрягаться для постоянного и 

неусыпного контроля и сокращать временные затраты на более важные дела; 

исполнять поручение буквально, с формальной точностью, без учета 

конкретных обстоятельств и т.п.  В результате руководитель вынужден либо 

корректировать ошибки подчиненных за счет своего внерабочего времени, 

либо смириться с падением качества и производительности труда. А чтобы 

не подвергаться критике со стороны руководства он вынужден искать 

обходные пути создания благоприятного для себя впечатления. Тут диапазон 

его действий велик: от угодничества и интриг до отчаянных спекуляций с 

отчетностью. В любом случае прогрессирующая деградация налицо. 

Более масштабным средством направленной дезорганизации является 

непринятие решений. Разумеется, это не выглядит как саботаж или безделье. 

Должностное лицо исполняет текущие обязанности, присутствует на рабочем 

месте, выполняет штатные функции, но при этом уходит от принятия 

решений ответственного характера. Затягивание с принятием решений 

рассчитано на то, что проблема сама как-то «рассосется», либо потеряет 

актуальность и смысл и, стало быть, автоматически отпадет. Метод 



 

268 

непринятия решений особенно чувствителен для организационных 

процессов, которые прямо и непосредственно зависят в своем существовании 

от вышестоящей инстанции или отдельного властного лица. 

Более активный метод управляемой дезорганизации – это планомерное 

создание технических помех. Они малозаметны, не относятся напрямую к 

содержанию деятельности; большинство людей даже не догадывается об их 

реальном влиянии и воздействии на организационные процессы. 

Технические помехи могут применяться не только в виде придирок, 

необоснованных требований. Как правило, они вполне умещаются в рамки 

требований, не регулируемых жесткими нормами, и укладываются в такого 

рода формулировки: «в разумные сроки», «в соответствии с общепринятой 

практикой», «в надлежащем виде» и т.п.  

Когда надо перейти от ослабления организации к ее системному 

развалу и фактической ликвидации используется метод разложения слабого 

звена и метод наложения частичных, но существенных запретов и 

ограничений. Дело в том, что слабое звено имеется в каждой 

организационной структуре. Само по себе оно обычно является весьма 

прочным и надежным элементом системы. Слабым оно оказывается из-за 

того, что на нем сосредотачивается и соединяется слишком большое число 

структурных связей. Это структурная узловая точка организации, 

находящаяся под избыточной нагрузкой. И если эту опору подорвать или 

разрушить, разваливается вся система. 

Таким образом, эффективность применения технологии управляемой 

дезорганизации зависит во многом от учета морально-психологических 

факторов, поскольку организационные отношения имеют также 

неформальный и корпоративный аспекты. Нормы, правила и традиции, 

которые стихийно сложились и закрепились в повседневной жизни, могут 

существенно изменить ожидаемый результат дезорганизующего воздействия. 

В ответ на внешние угрозы представители определенных групп интересов 
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могут сплотиться и ценой чрезмерных усилий продолжать прежнее дело с 

удвоенной энергией. Неожиданным ответом может быть и взрывная реакция 

или перенос деятельности в нелегальную сферу. Тем не менее, технология 

управляемой  дезорганизации используется широко и постоянно наращивает 

арсенал своих методов и приемов. 
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АННОТАЦИЯ 

Подготовка бакалавров направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

требует оптимизации образовательного процесса. Для повышения 

эффективности применяемых педагогических технологий, на наш взгляд, не 

стоит придерживаться какой-то одной технологии. В этих условиях особую 

актуальность приобретают методы деятельностной организации обучения, 

использование приемов и методов, которые формируют  умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

 

Ключевые слова: подготовка бакалавров; учебный процесс; проектно-

исследовательская технология. 
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ABSTRACT 

Bachelors begree of the direction 21.03.01 "Oil and gas" requires 

optimization of the educational process. To improve the efficiency of applied 

pedagogical technologies, in our opinion, we should not stick to any one 

technology. In these conditions the special urgency is given to techniques of 

activity-based training, the use of techniques and methods that form the ability to 

independently generate new knowledge, to collect the necessary information, 

ability to put forward hypotheses, to draw conclusions and inferences. 

 

Keywords: bachelor training; academic activity; project-research 

technology. 

 

Сущность образовательного процесса определяется как процесс 

получения знаний обучающимися с помощью преподавателя, но научить 

никого нельзя, можно только научиться. Поэтому задача преподавателя 

сводится не к тому, чтобы научить чему-либо обучающегося, а к тому, чтобы 

помочь ему найти и усвоить необходимую информацию. Для реализации 

этой цели на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Санкт-Петербургского горного университета используется 

проектно-исследовательская технология. Данная технология была выбрана 

исходя из следующих основных положительных аспектов ее применения: 

1. позволяет студентам самостоятельно анализировать учебный 

материал, что приводит к получению ими знаний в процессе выполнения 

проектов; 
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2. дает возможность получения практических навыков коммуникации, 

рефлексии, воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные 

сроки, взаимопомощь в работе, кропотливость и добросовестность; 

3. позволяет преподавателю значительно расширить творческий 

потенциал и является площадкой для использования иных нетрадиционных 

методов обучения. 

Проектно-исследовательская технология побуждает студентов 

проявить интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные 

качества, продемонстрировать уровень владения как специальными, так и 

общеобразовательными знаниями и умениями, целеполагание, способность к 

самообразованию и самоорганизации. Проектной деятельности может 

предшествовать «мозговой штурм», в процессе которого обозначатся новые 

интересные проблемы для обучающихся [1]. В процессе проекта 

обучающиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют 

информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения 

задач проекта, общаются друг с другом. Совместная деятельность реально 

демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого 

учащиеся ставят цели, определяют оптимальные средства их достижения, 

всесторонне проверяют компетентность личности. 

Проектно-исследовательская технология на кафедре разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений используется в том 

случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, 

творческая задача, для решения которой требуются интегрированные знания 

из различных областей, а также применение исследовательских методик 

(например, анализ эффективности применения технологий повышающий 

коэффициент извлечения нефти/газа, раскрывающих определенную тему: 

Обоснование применения технологии гидроразрыва пласта на примере 

одного месторождений Западной Сибири). Навыки в работе, в том числе и 
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учебные, приобретаются в самом процессе работы и тем быстрее и прочнее, 

чем больше заинтересованы студенты в достижении намеченной цели. 

Для успешного использования данной технологии необходимо, чтобы 

студенты обладали большими объемами знаний и определенными умениями: 

1. Интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, 

вести поиск информации, анализировать информацию, делать выводы). 

2. Творческими (умение генерировать идеи, умение находить 

множество вариантов решения проблемы, умение прогнозировать 

последствия того или иного явления). 

3. Коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать 

собеседника, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, 

находить компромисс с собеседником). 

Основное затруднение, сдерживающее распространение проектно-

исследовательской технологии, состоит в трудности сопряжения проектных 

заданий с требованиями образовательных стандартов. Практически не 

удается сформулировать проектные задания так, чтобы можно было 

использовать стандартные знания, умения, навыки (точнее – чтобы в них 

возникла необходимость) при выполнении студентами этих задач [2] .   

Проектно-исследовательская технология ценна тем, что в ходе 

выполнения проектов студенты учатся самостоятельно приобретать знания, 

получают опыт познавательной и учебной деятельности [3]. Если студент 

получит исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, 

научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять 

факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого 

образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, 

правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой интересной 

активной жизнью. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования состоит в разработке методических принципов 

преемственной подготовки студентов – ассистентов профессоров в части 

содержания и структуры научно-исследовательской работы. В соответствии с 

этим в работе решены следующие задачи: даны рекомендации по выбору 

темы научной работы ассистента профессора, по общему порядку изложения 

и содержанию научно-исследовательских работ; охарактеризована роль 

руководителя научной работы студента – ассистента профессора. 
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BASIC METHODICAL PRINCIPLES SUCCESSIVE TRAINING 

OF STUDENTS – ASSISTANTS TO PROFESSORS 

 

Cherepovitsyn A.E., Tsvetkova A.Yu., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The research objective consists in development of the methodical principles 

of successive training of students – assistants to professors regarding contents and 

structure of research work. According to it in work the following tasks are solved: 

recommendations about the choice of a subject of scientific work of the assistant to 

professor, about the general order of a statement and content of research works are 

made; the role of the head of scientific work of the student – the assistant to 

professor is characterized. 

 

Keywords: continuity of preparation; research work of students; subject of 

scientific work; structure of scientific work. 

 

Каждому высшему учебному заведению необходимо заботиться о том, 

кто будет работать в нем завтра. Подготовка высококвалифицированных 

кадров является одной из стратегических задач российской науки. 

Начальным этапом подготовки смены и преемственности в высших 

учебных заведениях является работа ведущих специалистов института с 

наиболее способными студентами 1-5 курсов и магистрантами. Такие 

студенты получают статус ассистента профессора. 
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Работа ассистента профессора должна обнаружить общие 

теоретические, а также специальные знания студента в области данной 

дисциплины и способность к самостоятельному научному исследованию, 

которая должна выразиться в достижении определенного научного 

результата [1]. 

Передача знаний, опыта ведущих научных сотрудников института 

осуществляется с целью подготовки студентов для аспирантуры и в 

последующем для воспроизводства квалифицированных научных кадров. По 

окончании института ассистент профессора должен быть подготовлен к 

выполнению научных исследований. 

Ввиду чрезвычайного разнообразия и быстрого развития научных 

дисциплин и обширности содержания каждой дисциплины количество тем, 

приемлемых для исследований, неисчерпаемо. Поэтому касаться конкретной 

тематики возможно только для какой-либо узко ограниченной научной 

области. Тем не менее можно найти некоторые общие признаки, 

позволяющие судить о том, в какой мере данная тема желательна для научно-

исследовательской работы ассистента профессора. 

Прежде всего, тема исследования должна быть не навязана студенту, а 

быть избрана им по собственному желанию на основе глубокого интереса и 

стремления научно исследовать поставленный вопрос. Признаками того, что 

данная тема может быть приемлема как научная работа ассистента 

профессора, является ее актуальность в народнохозяйственном, культурном 

или чисто научном отношениях.  

Таким образом, для научной работы ассистента профессора должна 

быть характерна не обширность темы, а тщательность ее разработки. Тема 

исследований студента может быть расширена и использована в дальнейшем 

при написании кандидатской диссертации. 
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При выборе темы исследования роль руководителя должна сводиться к 

вдумчивым и осмотрительным советам, чтобы не оказать давления на 

полную самостоятельность выбора темы самим студентом. 

Во весь период разработки научного исследования руководитель 

должен передавать свои знания, методы работы. Очень важно привить 

студенту традиции в подходах, сложившиеся в вузе как к написанию научной 

работы, так и к общению преподавателя и студента. Однако необходимо 

помнить, что ассистенту профессора необходимо научиться самостоятельно 

формулировать и излагать свои мысли, чтобы в дальнейшем он был 

подготовленным к написанию диссертационной работы. 

Руководитель должен обсуждать с ассистентом предположения и 

предложения последнего по плану работы, по степени детальности 

разработки той или иной проблемы исследования. 

Роль руководителя при обсуждении со студентом методики 

исследования во всех деталях может быть очень существенна. Руководитель 

может оказать большую помощь указаниями литературных исследований. 

Руководитель должен предохранять ассистента профессора от 

поспешных и недостаточно обоснованных заключений и выводов, тем более 

от ошибок при исследованиях. Но при всех обстоятельствах руководитель не 

должен подавлять инициативы и самостоятельности студента и вообще все 

свое руководство должен вести так, чтобы способствовать научному росту и 

развитию ассистента профессора как научного работника. 

В процессе научной работы всегда могут возникать отдельные 

сложные, но узкоспециальные вопросы. Обязанность руководителя – помочь 

студенту получить высококвалифицированные консультации. 

Поскольку тематика научных работ неограниченно обширна, то тем 

более многообразно может быть их содержание. Соответственно, может быть 

разнообразна и методика, принимаемая студентом для разработки избранной 

темы. 
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В хорошей научной работе должна содержаться новая основная идея, 

четко высказанная автором. Соответственно, характерным признаком 

хорошей научной работы является то, что ее сущность, смысл имеющегося в 

ней нового научного достижения можно передать в немногих словах, хотя, 

конечно, может быть необходим обширнейший материал и сложные 

соображения для обоснования и доказательства этого конечного вывода. 

Весь порядок изложения в работе и должен быть подчинен этой руководящей 

идее. 

Очень часто оказывается удобной приблизительно такая 

последовательность научной работы ассистента профессора 

В первом разделе, являющемся как бы введением ко всей работе, 

ассистент обосновывает свое решение заняться разработкой именно данной 

темы, поясняя ее актуальность в научном или общегосударственном 

значении. Этот первый раздел удается написать очень коротко, на 

нескольких страницах. 

Во втором разделе необходимо изложить современное состояние, а 

если потребуется, то и историю изучения предмета научной работы. Этот 

раздел должен быть написан подробно с детальным освещением работ 

предшественников и с четким выявлением тех очередных вопросов, которые 

остались еще не разрешенными в данной области и которым посвящено 

исследование [2]. Очень желательно закончить этот раздел кратким резюме о 

тех конкретных научных задачах, которые автор стремится поставить и 

разрешить в своей работе [3]. 

В третьем разделе с исчерпывающей полнотой и тщательностью 

излагается собственное исследование студента с особенно подробным 

выявлением того нового и оригинального, что им разрабатывается. Все 

мысли и новые положения автора должны быть обоснованы на базе 

методики, вытекающей из сущности предмета исследования и принятой 

автором. 
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Наконец в последнем, небольшом по объему четвертом разделе 

излагаются выводы, к которым пришел автор.  

Вся работа заканчивается списком литературы. 

Однако конкретное содержание должно быть подчинено тщательно 

обдуманному и детально разработанному плану. Предварительное 

составление плана работы является необходимым условием успеха всего 

дела. В процессе написания текста работы такой план будет 

детализироваться, пополняться и видоизменяться. 

Студентам, только начинающим свои научные исследования, будет 

полезно использовать данные рекомендации в своей научной деятельности. 
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УДК 37.01.09 

 

О КЛАССИФИКАЦИИ ПЛАГИАТА 

 

Чиргин А.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема нарушения авторских прав в общем смысле. 

Анализируются определения плагиата и его классификационные признаки из 

различных источников. Рассмотрены реальные примеры, расширяющие 

дифференциацию признаков плагиата, как нарушения авторского права. 

Предлагается система классификации плагиата, обобщающая существующие 

классификации, дополненная новыми признаками.  

 

Ключевые слова: плагиат; авторское право; классификация плагиата. 

 

ABOUT CLASSIFICATION OF PLAGIARISM 

 

Chirgin A.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The paper is focused on the problem of violations of copyright in general. 

Definitions of plagiarism and its classifications from different sources are 

analyzed. Real examples, that expand the differentiation of plagiarism' features as 

violation of the copyright, are examined. New system of classification for 

plagiarism that unites the previously existing ones is proposed, with added new 

attributes. 
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Широкое распространение информационных технологий способствует 

лавинообразному росту плагиата. Темпы борьбы с ним существенно отстают 

по причине разнообразия видов плагиата и недостатка эффективных методов 

его выявления. Первым шагом на пути создания системы борьбы с плагиатом 

в различных областях науки, искусства, образования может стать разработка 

классификатора плагиата. Классификация позволит систематизировать 

существующие методы выявления плагиата и поставить задачу на разработку 

недостающих. 

Согласно Википедии [1], плагиа т — умышленно совершаемое 

физическим лицом незаконное использование или распоряжение 

охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое 

сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о 

действительном авторе. 

Тем самым предполагается, что автором плагиата может быть только 

физическое лицо. Однако периодически возникающие скандалы о 

незаконном заимствовании технологий друг у друга крупными 

корпорациями, как, например, между компаниями Apple Inc. и Samsung 

Electronics приводят к выводу, что автором плагиата может быть и 

юридическое лицо. Нарушения авторского права, вероятно, совершают 

производственные, научные, образовательные, творческие и иные 

организации и меньшего масштаба. Решение, а точнее, разрешение на 

нарушение авторских прав может быть принято и на самом высоком, 

государственном уровне. Примером может быть решение Совета Министров 

СССР о клонировании модельного ряда ЭВМ IBM S/360 – появлении Единой 

Системы ЕС ЭВМ [2]. Следовательно, можно выделить первый, 

парадоксальный, на первый взгляд, классификационный признак – по 

авторству плагиата: 
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1. личный, когда автор плагиата - физическое лицо (группа лиц); 

2. корпоративный – решение принимает (и, соответственно, несет 

ответственность) компания (юридическое лицо); 

3. государственный – решение принимается на государственном 

уровне. 

Основу следующего классификационного признака - объект плагиата 

составляют положения Гражданского кодекса Российской федерации [3]: 

1. литературные, сценарные, драматические и музыкально-

драматические произведения,  

2. хореографические, музыкальные произведения с текстом или без 

текста, пантомимы, аудиовизуальные произведения; 

3. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

4. произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 

5. произведения архитектуры, градостроительства и садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений 

и макетов; 

6. фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

7.  географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; 

8. другие произведения [3]. 

Понятие плагиата несколько отличается от понятия нарушения 

авторского права. Например, студенческий курсовой проект, включающий 

способ решения инженерной задачи. Общепризнанно, что использование 

чужого курсового проекта – это плагиат. Но способ решения задачи, согласно 

[3], не является объектом авторского права. А также:  
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9. идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 

языки программирования, геологическая информация о недрах и т.п.  

Их необходимо добавить к объектам плагиата.  

Специализированные сайты в Интернет предлагают свои 

классификации плагиата и услуги по выявлению случаев и количественной 

оценке плагиата. Так, авторы сайта TurnItIn.com, более известного в 

англоязычной части Интернет, предлагают свою классификацию, согласно 

которой плагиат дифференцируется по двум признакам:  

по количеству использованных работ:  

1. часть работы,  

2. одна работа,  

3. несколько работ; 

по полноте копируемой работы:  

1. без изменений,  

2. с незначительными изменениями,  

3. перефразирование источника.  

Отдельным пунктом выделяется такой вид плагиата, как представление 

своей старой работы за новую [4].  

Авторы TurnItIn.com предлагают и другие классификационные 

признаки плагиата, которые не могут быть включены в предлагаемую 

классификацию вследствие их специфичности: они касаются только плагиата 

в текстовой форме. 

Существенную помощь в распознавании плагиата может оказать автор 

оригинала. Обычно он заинтересован в разоблачении плагиата по различным, 

чаще всего, экономическим причинам. Но по этим же причинам 

правообладатель может отказываться даже от своего очевидного авторства. 

Чаще всего это случается при выполнении какой-либо творческой работы на 

заказ. Существуют даже сайты, например, Антиплагиату.нет [5], 
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предлагающие услуги, подпадающие под определение плагиата. Поэтому 

целесообразно дополнить классификацию пунктом об отношении 

правообладателя к плагиату:  

1. заинтересован он в сокрытии плагиата,  

2. нейтрален,  

3. активно защищает свои авторские права. 

Вероятность обнаружения нарушения авторского права, очевидно, 

связана с доступностью подделки. Иногда даже единственный экземпляр 

может быть доступен множеству экспертов, и факт плагиата легко 

установлен. Это например, наличие картины на выставке, опубликование 

произведения в Интернет и т.п. С другой стороны, коллекционер не будет 

выставлять известную картину, приобретенную с нарушением закона, не 

подозревая, что это искусная подделка. Здесь факт плагиата может быть 

скрыт надолго. Классификация дополнена признаком публичность, в 

соответствии с которым объект плагиата может быть: 

1. общедоступен,  

2. скрыт от экспертов.  

С публичностью объекта плагиата тесно связан его тираж. Где граница 

между: 

1. малым  

2. большим тиражом?  

Очевидно, она условна и зависит от различных факторов, в первую 

очередь, от объекта плагиата.  

Предлагаемая классификация не претендует на законченность. Опыт ее 

применения позволит выявить новые значимые признаки и отказаться от 

несущественных.   

Для практического использования классификатора предлагается все 

классификационные признаки обозначить буквами латинского алфавита: 

A. Автор плагиата; 
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B. Объект плагиата; 

C. Количество использованных работ; 

D. Полнота копируемой работы; 

E. Отношение правообладателя к плагиату; 

F. Публичность плагиата; 

G. Тираж плагиата. 

 

Варианты внутри каждого признака перенумеровать арабскими 

цифрами. Тогда обозначение конкретного вида плагиата, например, 

пиратское копирование кинофильмов с целью продажи может выглядеть так: 

А1B2C2D1E3F1G2 

Автор плагиата (А) – физическое лицо (1), объект плагиата (В) –  

аудиовизуальные произведения (2), количество использованных работ (С) – 

одна работа (2), полнота копируемой работы (D) – без изменений (1), 

отношение правообладателя к плагиату (Е) – защищает свои авторские права 

(3), публичность (F) – размещение в общем доступе (1), тираж (G) – большой 

(2). 

Таким образом, предлагаемая система классификации должна 

способствовать разработке системы борьбы с плагиатом, организационных и 

иных методов борьбы с плагиатом.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

факторов удовлетворенности учебным процессом и социально-

психологической адаптации студентов. Межличностные отношения с 

другими студентами и преподавателями являются основным фактором, 

определяющим успешность социально-психологической адаптации и 
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ABSTRACT 

The article presents the results of empirical study of factors of satisfaction 

with the educational process and socio-psychological adaptation of students. 

Interpersonal relationships with other students and lecturer are the main factor 

determining the success of socio-psychological adaptation and satisfaction with the 

university education. 

 

Keywords: socio-psychological adaptation; interpersonal relationships; 

satisfaction with the educational process. 

 

Успешное обучение студентов в университете обусловлено влиянием 

различных факторов. Одним из них является удовлетворенность учебным 

процессом. В свою очередь удовлетворенность учебным процессом также 

зависит от многих факторов. Так, некоторые исследователи относят к ним 

результат представлений о выбранном вузе, будущей специальности, 

социальный статус российского студента, соответствующие ожидания [1] и 

успешную социально-психологическую адаптацию [6].  

К социально-психологическим факторам, способствующим адаптации 

и тем самым повышающим удовлетворенность учебой, относятся 

осмысленность жизни, низкая агрессивность и тревожность, устойчивое 

положительное отношение к окружающей действительности, субъективное 

чувство удовлетворенности социальными отношениями, трудом, жизнью. 

Препятствуют адаптации трудности в общении, сложные взаимоотношения в 

новом коллективе, переживания [5]. Таким образом, одним из значимых 

факторов успешной социально-психологической адаптации и 

удовлетворенности учебным процессом являются межличностные 

отношения с другими студентами и преподавателями. Следует отметить, то 

удовлетворенность межличностными отношениями влияет на 
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удовлетворенность обучением не напрямую, а именно через успешную 

социально-психологическую адаптацию [7, 8].  

На удовлетворенность отношениями с преподавателями оказывает 

влияние то, как студенты воспринимают преподавателей. Для студентов в 

большей степени оказываются важными такие личностные качества 

преподавателя как уважение к студентам и доброжелательность [3, 4]. 

Исследование оценки преподавателей студентами при помощи анализа 

основных компонент выявило, что основной фактор профессионально 

значимых качеств преподавателя включает в себя доброжелательность, 

понимание (эмпатию), чувство юмора, стимуляцию активности студентов и 

практическое применение изучаемого материала [2]. Таким образом, именно 

качества, способствующие общению, являются для студентов самыми 

значимыми. При этом стоит отметить, что эффективность обучения зависит 

не только от качеств, связанных со сферой межличностных отношений, но и 

от способности преподавателя контролировать учебный процесс [9].   

Для выяснения роли межличностных отношений в удовлетворенности 

учебным процессом и социально-психологической адаптации студентов было 

проведено эмпирическое исследование. Объектом исследования стали 

студенты Горного университета: 30 студентов 1 курса (21 девушка и 9 

юношей, средний возраст = 18,12); 27 студентов 2 курса (22 девушки и 5 

юношей, средний возраст = 18,62) и 30 студентов 4 курса (27 девушки и 3 

юноши, средний возраст = 20,73). Общее число респондентов: 87 человек.   

Методы исследования: 1) психодиагностические: авторская анкета, 

методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджера и 

Р. Даймонда; 2) статистические: таблицы сопряженности, корреляционный 

анализ, сравнительный анализ. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась с помощью программы Statistiсa 6.0. 

В результате анкетирования было обнаружено, что способствует 

адаптации первокурсников, по мнению опрошенных, следующее: 
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взаимодействие с преподавателями и одногруппниками, совместные 

университетские мероприятия, помощь старшекурсников, университетская 

атмосфера, личностные особенности, время, внеучебные мероприятия, учеба 

и необходимая информация. В качестве факторов, мешающих адаптации 

первокурсников, опрошенными были выделены следующие: личностные 

особенности студентов, мешающие установлению взаимоотношений, новые 

требования, организационные моменты, произошедшие изменения, 

высокомерие других студентов, отношение старшекурсников, чрезмерная 

концентрация на учебе, недостаточный уровень знаний. Некоторые 

опрошенные отметили, что адаптации первокурсников ничего не мешает. 

Тревогу или напряжение у студентов вызывают следующие ситуации: 

учебные требования (сессия, курсовые работы, рефераты), организационные 

моменты (в основном очереди), конфликтные отношения с преподавателями, 

недостаточное количество информации, нехватка времени, публичные 

выступления, одногруппники. Почти каждый пятый из опрошенных 

студентов отметил, что в процессе учебы у него ничего не вызывает тревогу 

или напряжение. 

Сравнительный анализ показал, что студенты с высоким уровнем 

адаптации в большей степени удовлетворены учебой в университете, своей 

учебной группой, объемом информации, получаемым от куратора группы, 

чувствуют себя свободно с преподавателями и имеют более высокий 

социальный статус. На уровне статистической тенденции было обнаружено 

следующее: студенты с высоким показателем адаптации чаще ожидают от 

обучения в университете получение качественного образования, в то врем 

как студенты с низким уровнем — и качественного образования, и просто 

получения диплома. Удовлетворенность учебой и своим социальным 

окружением является одним из показателей успешной адаптации, что 

подтверждает выраженность адаптации как психологической особенности 

личности. Студенты с низким уровнем адаптации чаще отмечают в качестве 
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тревожащих ситуации, связанные с проблемами межличностного общения: 

конфликты с преподавателями и одногруппниками, а в качестве фактора, 

способствующего адаптации чаще отмечают взаимоотношения в своей 

учебной группе. Таким образом, становится очевидным, что низкая 

адаптация студентов тесно связана именно с фрустрацией в области 

межличностных отношений. Проблемы в межличностном общении являются 

серьезным препятствием для успешной адаптации, поскольку создают 

эмоциональное напряжение и могут отвлекать от учебы или даже 

формировать негативное отношение к ней. Студенты, не испытывающие 

фрустрацию в области межличностных отношений, имеют осознанный 

подход к обучению, они целеустремленны и показывают высокие результаты 

школьного обучения. 

Таким образом, основным фактором, способствующим адаптации 

студентов к университету, а следовательно влияющим на удовлетворенность 

учебным процессом, является фактор межличностного общения: отношения с 

окружающими людьми (другими студентами, преподавателями и куратором 

группы), удовлетворенность своим окружением и эмоциональное принятие 

других людей, статус в группе. В свою очередь характер межличностных 

отношений определяется психологическими особенностями личности 

студента. 
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АННОТАЦИЯ 
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В настоящее время актуальной проблемой в обучении специалистов 

является овладение современными методами анализа данных. Очевидно, что 

специалист, владеющий теоретическими знаниями, и умеющий решать 

различные задачи анализа с помощью специализированного программного 

обеспечения, будет востребован на рынке труда.  

Без сомнения, популярные  статистические и эконометрические пакеты 

(SPSS, STATISTICA, SAS, EViews, Stata и другие), содержат широкий набор 

статистических функций и процедур, ориентированных на решение 

широкого круга эконометрических задач. Каждый из указанных пакетов 

имеет свои недостатки и преимущества. Для проведения эконометрического 

моделирования необходим инструментарий, который должен обладать 

такими свойствами как достаточная мощность, гибкость, относительная 

простота и доступность. Указанные выше статистические пакеты в 

большинстве своем обладают всеми свойствами, перечисленными выше, за 

исключением последнего – доступности. Под термином доступность в 

данном контексте подразумевается возможность легального использования 

пакета на различных компьютерах, в том числе имеющих сравнительно 

небольшую вычислительную мощность, и работающих под управлением 

различных операционных систем. 

Объектно-ориентированная статистическая среда R в полной мере 

обладает всеми указанными свойствами, поскольку является открытым и 

свободным программным обеспечением, способным работать в различных 

операционных системах. Согласно [2], в 2015 году язык R по частоте 

использования в научных публикациях занял второе место после SPSS 

Statistics.   

http://r4stats.com/2016/06/08/r-passes-sas-in-scholarly-use-finally/
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Магистрам, при выполнении курсовой работы по дисциплине 

«Эконометрика» (продвинутый уровень), для анализа панельных данных, 

характеризующих различные экономические объекты, было предложено 

освоить соответствующий инструментарий - объектно-ориентированную 

статистическую среду R. При этом предполагалось в значительной степени 

самостоятельное изучение последней. Магистры, выбравшие методы анализа 

панельных данных, сумели в процессе исследования выявить 

закономерности, которые могут быть использованы для выявления способов 

повышения эффективности функционирования экономических объектов. 

К числу наиболее интересных работ можно отнести следующие 

работы:  

 «Исследование влияния отклонений технических параметров 

энергетических котлов ТЭЦ на перерасход топлива в условиях ОАО «ТГК-1» 

с помощью панельной модели данных» [1]; 

 «Анализ цен на акции Polymetal International plc на основе панельной 

модели данных». 

Следует отметить, что изучение и применение указанных методов в 

значительной степени способствует овладению не только 

профессиональными компетенциями, но и следующими общекультурными 

компетенциями: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанные со сферой деятельности (ОК-3). 
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АННОТАЦИЯ 

Компьютерные технологии, используемые на занятиях, важны для 

эффективного изучения математики. Применение слайдов с чертежами, 

графиками, схемами облегчает понимание студентами материала.  
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UNIVERSITY 
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ABSTRACT 

Computer technologies that are used in the class are important for the 

effective study of mathematics. Slideswithdrawings, charts, diagrams will facilitate 

students' understanding of the material. 

 

Keywords: computer technologies; slides; definite integral; Fourier series. 

 

Курс высшей математики в техническом вузе занимает особое место, 

так как знание этой дисциплины является необходимым условием успешного 

изучения других предметов. Условно математические знания можно 

разделить на теоретические и практические. В техническом вузе 

преподавание математики ориентировано в первую очередь на прикладную 

значимость науки, математика изучается как инструмент для решения 

технических задач профильных дисциплин. В этом случае для изучения 

математики недостаточно формального запоминания определений, теорем, 

формул, алгоритмов решения стандартных задач. Необходимо понимание 

сути изучаемых понятий и методов. 

Основными организационными формами обучения математике в ВУЗе 

являются лекции и практические занятия, для каждой из которых применение 

ИКТ (информационныекомпьютерныетехнологии) является не только 

оправданным, но и необходимым, так как одним из требований к результатам 
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освоения образовательных программ бакалавриата и специалитета является 

компетентность выпускника ВУЗа в информационно-коммуникационной 

сфере. 

Не все студенты имеют хорошую школьную математическую 

подготовку, поэтому при изложении теоретического материала на лекции, 

наряду со строгими, классическими формулировками, возникает 

необходимость разъяснять математические понятия на интуитивном уровне с 

большим количеством примеров и иллюстраций. 

Использование на лекциях подготовленных заранее слайдов с 

графиками, схемами и иллюстрациями позволяет не только усилить 

доступность и восприятие информации за счет параллельного представления 

информации в визуальной и слуховой формах, но и оптимизировать 

выделенное время.  

Например, лекции по разделу «Аналитическая геометрия» 

сопровождаются, как правило, не только большим количеством формул, но и 

обилием рисунков. В математическом анализе при введении понятий 

определенный интеграл, кратный интеграл изложение лекции логично 

сопроводить рисунком, демонстрирующим геометрический смысл 

интегральных сумм и позволяющий быстрее понять и запомнить 

геометрический смысл интеграла. 

При изучении раздела «Ряды Фурье» основной сложностью для 

студентов является понимание возможности выражения, например, 

уравнения прямой через синусы и косинусы, а также применимость данного 

знания на практике. Графическое изображение результата разложения 

функции f(x) в ряд Фурье, позволяет увидеть соответствие графиков и 

показать процесс приближения частичных сумм ряда к функции f(x) при 

увеличении членов ряда. 

На лекциях нами также используются логические схемы, на которых 

отображены ключевые понятия изучаемого раздела математики. Такие схемы 
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помогают студенту систематизировать информацию, полученную на лекциях 

и использовать их для подготовки к экзаменам, контрольным работам. 

Использование специализированных компьютерных программ на 

практических занятиях математики должно быть ограниченным. Если целью 

практического занятия является, например, изучение способов вычисления 

интегралов, то применение специализированных компьютерных программ 

неуместно - это все равно, что учить считать с помощью калькулятора. А 

практические занятия по таким темам как численное интегрирование, 

математическая статистика, где требуются значительные числовые 

вычисления, эффективнее проводить с использованием компьютера. Решения 

задач по этим темам можно реализовать с помощью табличного процессора 

Excel. Как правило, студенты знакомы с приемами работы в Еxcel из курса 

школьной программы, поэтому сложностей при реализации алгоритмов 

решения математических задач в табличном процессоре не возникает. 

Можно использовать  пакеты Maple, Mathcad– системы компьютерной 

алгебры, обладающие богатым набором вычислительной математики. Но эти 

программы, как правило, не изучаются в школе и в ВУЗе, поэтому требуется 

дополнительное время для обучения работы с этими программами. Данные 

пакеты могут быть рекомендованы студентам для самостоятельного изучения 

и при решении прикладных задач других дисциплин. 

Несмотря на все плюсы применения ИКТ, существует ряд проблем. Во-

первых, отсутствие мотивации преподавателей на грамотное использование 

ИКТ в образовательной деятельности. Во-вторых, отсутствие методического 

сопровождения использования ИКТ. Готовые мультимедийные программы 

достаточно дороги, а подготовка качественных содержательных и 

информативных слайдов даже в приложениях Microsoft Officе требует 

значительных временных затрат. В последние годы количество аудиторных 

часов возросло, увеличилось количество различного вида отчетной 

документации, это значительно сократило время, которое преподаватель 
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базовых дисциплин использовал для подготовки к лекциям и практическим 

занятиям. Зачастую преподаватели используют вырезки из книг, зарисовки 

сделанные «вручную», слайды которые имеют низкое художественно-

эстетическое оформлением и излишнюю анимацию или звуковые эффекты. 

Кроме этого, использование ИКТ не должно заменять живое диалоговое 

общение преподавателя со студентами, которое и без того является 

дефицитным. В-третьих, стремительное развитие ИКТ средств обнаруживает 

недостаточный уровень образования преподавателей в информационной 

сфере и применении ИКТ. Достаточно сложно не специалисту 

самостоятельно разобраться и в выборе необходимой программы, и в 

освоении работы с ней. Демонстрация статических графических рисунков – 

это самая распространенная форма использования мультимедийного 

оборудования аудиторий. Создание динамических рисунков с элементами 

видеоресурсов встречается реже. 

Эти проблемы могут быть решены на уровне учебного заведения. Для 

решения этих проблем необходимо развивать методические объединения 

преподавателей по разработке методических материалов с использованием 

ИКТ при проведении лекций и практических занятий, проводить курсы по 

освоению ИКТ, поощрять преподавателей, активно и эффективно 

использующих инновационные образовательные технологии. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН НА 

МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ГОРНУЮ 

ВЫРАБОТКУ 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу графического отображения результатов 

расчета влияния сейсмовзрывных волн на горный массив, включающий 

горную выработку. Представлена платформа разработки алгоритмов расчета. 

Описана архитектура программного комплекса. В статье рассмотрены 

основные режимы работы приложения. 

 

Ключевые слова: визуализация; сейсмовзрывная волна; горная 

выработка. 
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VISUALIZATION OF SEISMIC-BLAST WAVES EXPOSURE TO THE 

ROCK MASS SURROUNDING THE EXCAVATION 

 

Vykhodtcev I.N., 
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ABSTRACT 

This paper is about visualization of seismic-blast waves exposure to the rock 

mass surrounding the excavation. Introduced developing platform for calculations. 

Described architecture of software. Application main work modes are shown.  

 

Keywords: visualization; seismic-blast wave; excavation. 

 

В связи с широким применением взрывных работ в ходе подземной и 

открытой добычи полезных ископаемых возникает необходимость оценки 

степени влияния сейсмовзрывных волн на подземную толщу и объекты, 

расположенные в зоне воздействия. Проблема сохранности горной 

выработки тесно связана с определением локальных напряжений, 

возникающих в точках горного массива, формируемых сейсмовзрывными 

волнами при динамическом воздействии на массив. На основании этого 

весьма актуальной задачей является разработка эффективных алгоритмов и 

вычислительных программ, позволяющих на основе полученной модели 

достоверно оценить сейсмостойкость горной выработки при динамическом 

нагружении. 

В рамках исследования разработана математическая модель 

воздействия сейсмовзрывных волн на горный массив. В основе модели лежит 

алгоритм, включающий уравнения динамической теории упругости с 

использованием параметров Ламе. Алгоритм реализован в виде 

программного комплекса с широким спектром возможностей. 
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Для создания программного обеспечения была использована 

платформа Node.js, в основе которой лежит транслятор языка JavaScript V8. 

Данный язык программирования является объектно-ориентированным, а 

также имеет ряд свойств, присущих функциональным языкам, что придает 

ему дополнительную гибкость. 

Программный комплекс имеет клиент-серверную архитектуру (рис. 1); 

вычисления вынесены в отдельный модуль, который может быть 

использован как на клиенте, так и на сервере. Серверное приложение хранит 

результаты вычислений; клиентское приложение, в свою очередь, имеет 

возможность визуализации расчетов. 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура программного комплекса 

 

Основные исходные параметры расчета указаны в конфигураторе 

(рис. 2), в их числе: время счета, область счета, эпюра падающей волны, угол 

падения и форма горной выработки. 
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Рисунок 2 – Конфигуратор вычислений в клиентском приложении 

 

В режиме представления результатов вычислений (рис. 3) есть 

возможность поместить реперные точки в произвольных местах. Для 

реперных точек в реальном времени строятся графики напряжений и 

скоростей (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Графическое представление результатов вычислений с 

указанными реперными точками 

 

 

Рисунок 4 – Графики напряжений в реперных точках 
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В ходе работы на основании математической модели было разработано 

программное обеспечение, позволяющее с высокой точностью 

визуализировать процесс влияния сейсмовзрывных волн на массив горных 

пород, включающий горную выработку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-СИСТЕМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ИНЖЕНЕРОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные особенности подготовки студентов 

специализации «Открытые горные работы» с использованием 

информационных технологий. Выделены основные области применения 

специализированного программного обеспечения в учебном процессе. 

Представлены результаты трехмерного моделирования студентов с 

использованием программного продукта AutoCAD. 
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THE USE CAD-SYSTEMS IN THE PREPARATION OF MINING 

ENGINEERS PROFILE 

 

Ivanov V.V., Vintin P.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The main features of preparation of students of specialization "Open pit 

mining" using information technologies. The basic scope of specialized software in 

the educational process. The results of the three-dimensional modeling of students 

using AutoCAD software product. 

 

Keywords: three-dimensional modeling; open pit mining; CAD-systems. 

 

Для большинства предприятий горнодобывающей промышленности 

одной из важнейших на сегодня задач является переход к компьютерным 

технологиям представления и обработки горно-графической документации 

[1].  

Программы подготовки студентов специальности 21.05.04 «Горное 

дело» специализации «открытые горные работы» состоит из 11 семестров 

обучения и включает в себя изучение более 70 дисциплин. На протяжении 

первых двух курсов студенты изучают в основном дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Начиная с третьего 

курса обучения, основными становятся дисциплины профессионального 

цикла. 
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Дисциплина «Информационные технологии в горном деле (с основами 

автоматизированного проектирования)» входит в состав базовой части цикла 

С2 «Математический и естественнонаучный цикл» учебного плана и 

изучается в 5, 6, 9 и 10 семестрах. 

В процессе изучения дисциплины студенты изучают теоретические 

основы компьютерного моделирования месторождений; учатся проводить 

расчеты с использованием информационных технологий, в области открытой 

разработки месторождений; овладевают средствами компьютерной техники и 

информационных технологий, применяемых в горном деле. 

Основным программным обеспечением, использующимся на 

практических занятиях студентами очной формы обучения специальности 

21.05.04 «Горное дело» специализации «открытые горные работы» является 

программное обеспечение AutoCAD компании Autodesk. 

Система AutoCAD является универсальной графической системой, в 

основу структуры которой положен принцип открытой архитектуры, 

позволяющий адаптировать и развивать многие функции системы 

применительно к конкретным задачам и требованиям [2]. 

В проектных организациях для выполнения чертежных работ также 

часто используется пакет AutoCAD [3]. Этот пакет позволяет создавать 

сложные чертежи из простейших элементов, называемых примитивами. 

Наиболее часто используемыми примитивами являются отрезки, точки, 

окружности, полилинии, текст, штриховка. Всего в пакете AutoCAD 

насчитывается более полусотни различных примитивов. 

Начальный этап моделирования объектов открытых горных работ с 

использованием CAD-систем включает разработку цифровой 

топографической модели поверхности района условного месторождения 

полезных ископаемых и каркасной модели залежей полезных ископаемых 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Цифровая топографическая модель поверхности района 

условного месторождения полезных ископаемых и каркасная модель 

пластообразной залежи полезных ископаемых, разработанные студентами в 

программе AutoCAD 

 

Следующим этапом моделирования является проектирование системы 

горных выработок, предназначенных для разработки смоделированного 

месторождения полезных ископаемых. 

Вскрытие замкнутого контура карьера (при наличии нагорной части) 

начинается с верхнего замкнутого горизонта. Начало трассы капитального 

вскрытия исходит из точки с минимальной отметкой поверхности на контуре 

карьера и предусматривает реализацию вскрытия наземными горными 

выработками – системами съездов поступательного, тупикового или, чаще 

всего, комбинированного заложения.  

При отсутствии нагорной части местоположение выездов из карьера 

предопределяется местоположением пунктов приёма горной массы: 

обогатительной фабрики, отвалов, пунктов перегрузки и т.д. При этом 

выездов может быть несколько в соответствии с числом и местоположением 

пунктов приёма полезного ископаемого и вскрышных пород. 

При построении трехмерной модели карьера необходимо работать 

более чем с одним видом объекта, чтобы визуально контролировать 

правильность модели (рис.2). Возможно, что изображение объекта будет 

корректным на одном виде и некорректным на другом. 
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Рисунок 2 – Трехмерная модель карьера, разработанная студентами в 

программе AutoCAD 

 

Заключительным этапом рассматриваемой работы является подсчет 

запасов полезного ископаемого в полученных контурах карьера. Для 

определения запасов полезных ископаемых в карьере с использованием 

средств автоматизированного проектирования производится построение 

блочной модели месторождения на основе полученных на предыдущих 

занятиях контуров полезных ископаемых в пределах границ карьеров. 

Анализ полученной блочной модели месторождения и границ карьера 

позволит установить запасы полезных ископаемых в карьере. 

В результате выполнения приведенной в статье работы студенты 

обучаются навыкам трехмерного моделирования месторождений, основам 

проектирования карьеров и методам подсчета запасов полезных ископаемых. 

Данные вопросы являются одними из основных при подготовке горных 

инженеров специализации «Открытые горные работы». 
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ABSTRACT 

Functional properties of modern computer and communication technologies 

are considered in the article. The technology of augmented reality and the 

possibility of using it in the educational process are considered. The possibilities of 

EV Toolbox application are considered. 

 

Keywords: education; information; augmented; reality. 

 

Современное развитие науки и техники требуют от инженеров-

специалистов умение вести разработку конструкторской документации с 

применением современных средств проектирования. Технический прогресс 

ставит перед инженерами различные задачи, связанные с выполнением 

инженерных расчётов и чертежей, которые на сегодняшний день не мыслимы 

без применения вычислительной техники. Поэтому совершенствование 

образовательного процесса по дисциплинам, обеспечивающим графическую 

подготовку студентов, является весьма актуальной задачей. 

Все более широкий круг предметов и явлений становится объектом 

компьютерной симуляции. Она внедрилась практически во все сферы 

инженерной деятельности. Расширение области применения 

высокотехнологичной техники (бытовая техника, электроника, индустрия 

автомобильных компонентов, бытовая светотехника и т.д.) потребовало 

создание таких программ, которые были бы доступны квалифицированному 

инженеру и стали атрибутом его рабочего места.  

В этой связи, одной из важнейших задач, стоящих перед высшей 

школой в настоящее время, является необходимость разработки и внедрения 

механизмов обеспечения качества учебного процесса.  

В то же время сегодня возрастают требования со стороны общества к 

подготовке критически мыслящей личности, способной к непрерывному 

обновлению своих знаний, быстрому переучиванию и смене области 
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применения своих знаний, что требует создания новых условий и методик 

обучения, которые и являются основой новых образовательных технологий. 

Возрастает роль самоподготовки при формировании 

высококвалифицированного специалиста. Следовательно, растет 

необходимость создания новых форм представления обучающего материала, 

методик работы с новыми средствами обучения и способов управления 

самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося. [1] 

Функциональные свойства современных компьютерных и 

коммуникационных технологий  предоставляют  образовательному процессу 

реализацию следующих возможностей:  

 неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, 

преобразования, анализа и применения разнообразной по своей природе 

информации;   

 независимость образовательного процесса от места и времени 

обучения;  

 значительное  совершенствование  методического  и  программного 

обеспечения образовательного процесса;  

 обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории 

обучения;   

 развитие самостоятельной творчески развитой личности;  

 развитие  самостоятельной  поисковой  деятельности  обучающегося;  

 повышение мотивационной стороны обучения.  

Все перечисленные возможности компьютерной техники позволяют 

разрабатывать новые технологии обучения, которые могут способствовать 

повышению качества образования.   

Одной из технологий, которая относительно недавно стала 

использоваться в образовательном процессе, является технология 

дополненной реальности. Данная технология позволяет дополнять 

окружающий реальный мир объектами мира виртуального, а также устранять 
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из реального мира некоторые объекты. Более точное определение 

дополненной реальности звучит как «среда с прямым или косвенным 

дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального 

времени при помощи компьютерных устройств — планшетов, смартфонов и 

инновационных гаджетов, а также программного обеспечения к ним» [2].  

Технология дополненной реальности позволяет «оживить» страницы 

книг и учебных пособий, совершить прогулку по цехам предприятия, 

почувствовать себя участником технологического процесса. 

Во время обучения в университете происходит передача и усвоение 

студентами определённых знаний, умений и навыков. Повысить 

эффективность передачи знаний дополненная реальность может благодаря 

тому, что именно AR-контент, который может быть продемонстрирован 

студентам, способствует облегчению процесса усвоения знаний, особенно 

если знания, которые передаются, относятся к категории абстрактных, в 

качестве примера можно привести предмет начертательная геометрия. В этом 

направлении технологию дополненной реальности надо рассматривать как 

прекрасный вспомогательный инструмент для обучения и вспомогательное 

средство для максимизации наглядности и интерактивности изучаемого 

предмета, которое позволяет произвести более глубокого погружения в 

предмет. Также данная технология может быть использована при 

выполнении лабораторных работ и курсовых проектов, для визуализации 

результатов работы студентов, таким образом сделав процесс обучения 

максимально интерактивным.  

К сожалению существует не так много приложений, которые позволяли 

бы самостоятельно разрабатывать учебные материалы на основе 

дополненной реальности, существующие в свою очередь либо сложны в 

использовании и требуют знаний программирования, либо ориентированы на 

один тип устройств. Сейчас программное обеспечение в области 
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дополненной реальности становится мультиплатформенным, что позволит 

снять проблему использования разных устройств.  

Одним из отечественных приложений, которое недавно появилось, 

является конструктор «EV Toolbox» - простой и удобный программный 

продукт, позволяющий создавать собственные презентации на основе 

технологии дополненной и виртуальной реальности. EV Toolbox позволяет 

дорисовывать "поверх" изображения с камеры 3d модели таким образом, что 

создаётся впечатление, что они непосредственно находятся в реальном мире. 

EV Toolbox представляет собой набор программ для создания и просмотра 

презентаций с дополненной реальностью и состоит из двух программ: EV 

Studio и prEView. Проекты разрабатываемые в EV Studio можно 

экспортировать как eva-пакет.  

Внедрение технологии дополненной реальности в учебный процесс 

позволит дополнительно мотивировать студентов к самостоятельному 

изучению предметов, позволит заинтересовать аудиторию и удерживать её 

внимание во время лекционных занятий, а также позволит заменить 

дорогостоящие наглядные пособия и макеты, заменить лабораторное 

оборудование. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы применения интеллект-карт в преподавании 

информатики. Делается вывод, что освоение студентами первого курса 

основных принципов построения интеллект-карт и соответствующего 

программного обеспечения поможет им в ходе дальнейшей учебы в 

университете. 
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Интеллект-карты (Mind maps) – один из наиболее эффективных  и 

простых способов отображения понятийных структур [1]. Сегодня 

установлено, что человеческий мозг обладает выраженной сетевой 

структурой [2]. Является доказанным и так называемый «радианный» 

характер передачи возбуждения от центра мозга на периферию. С другой 

стороны в когнитивной психологии достаточно много теорий, основанных на 

предположении, что человеческая память также наиболее адекватно 

представляется именно сетевой структурой.  

Идея интеллект-карт заключается в использовании и совмещении 

функций левого и правого полушарий мозга для выражения целостного и 

наглядного представления идеи. Фактически это переход от 

последовательного (текстового) изложения информации к сетевому 

(образному) представлению. Таким образом, при создании и запоминании 

интеллект-карт принимают участие оба полушария головного мозга, так как 

происходит объединение вербальной и логической информации с одной 

стороны с визуальной информацией. 

Считается, что автором идеи интеллект-карт является британский 

физиолог Тони Бьюзен [3]. Хотя подобный метод использовался некоторыми 

педагогами и ранее. На сегодняшний день можно утверждать, что метод 

может использоваться как мощное орудие не только в педагогике, но и  в 

научной работе, работе с инновациями, в политических дискуссиях, в 

разработке бизнес-идей, при мозговых штурмах. 

Целый ряд исследований последних лет показал эффективность 

применения интеллект-карт в образовании. Mind mapping – сегодня одна из 

наиболее эффективных методик используемых для помощи студентам в 

представлении информации в визуальной форме. Можно выделить основные 

направления использования интеллект-карт как для студентов, так и для 

преподавателей.  
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Для студентов характерны четыре основных способа применения 

майндмеппинга – конспектирование; написание статей и рефератов; 

подготовка к экзаменам; отчеты по курсовым и дипломным работам. 

Для преподавателей интеллект-карты могут оказать неоценимую 

помощь при подготовке к проведению занятий; при создании 

презентационных материалов; при проверке знаний и умений студентов; при 

осуществлении руководства написанием курсовых и дипломных работ; при 

планировании учебного процесса. 

Остановимся на некоторых из этих аспектов подробнее. Одним из 

видов деятельности преподавателя является изучение большого числа 

современной литературы по заданной тематике, осмысление, обобщение и 

систематизация знаний с целью дальнейшей передачи переработанной 

информации студентам. И здесь интеллект-карты являются удобным 

инструментом как первоначального «конспектирования» литературы, 

систематизации информации, так и последующего представления студентам 

визуализрованного знания. Студентам в свою очередь гораздо проще 

воспринимать и запоминать материал лекций.  

Автор имеет положительный опыт использования интеллект карт на 

занятиях по информатике со студентами Горного университета направления 

подготовки «экономика» и «менеджмент» [4].  

Очень полезным является освоение студентами основных приемов 

составления интеллект-карт. Поэтому на одном из первых практических 

занятий по информатики их следует знакомить с этими приемами, а также с 

некоторыми программными продуктами позволяющими легко строить 

интеллект-карты на компьютере. Полученные навыки помогут лучше 

воспринимать в дальнейшем информацию, содержащуюся в презентациях 

лекций и  могут быть использованы преподавателем для текущего контроля 

знаний студентов. Например, прямо на лекции можно давать студентам 

небольшое письменное задание по созданию интеллект-карты содержания 
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предыдущей лекции (или целой лекции или основных ее моментов). 

Подобная работа требует небольших затрат времени как при написании 

студентами, так и при последующей проверке преподавателем. Постепенно 

студенты овладевают навыками создания интеллект-карт на занятиях по 

информатике на первом курсе. Полученные навыки найдут активное 

применение в их дальнейшей учебной деятельности и даже в дальнейшей 

работе после окончания ВУЗа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

CISCO PACKET TRACER ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Катунцов Е.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные особенности использования виртуальной среды 

Cisco Packet Tracer при выполнении курсовой работы по информационным 

технологиям. Проанализированы достоинства и недостатки симулятора. 

Приведены новые возможности Cisco Packet Tracer. 
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ABSTRACT 

The main features of using the Cisco Packet Tracer in course work on 

information technologies are considered. Analyzed the advantages and 

disadvantages of the simulator. New features of Cisco Packet Tracer are presented. 
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На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

виртуальных сред для создания сетей различной степени сложности, 

разрабатываемых при выполнении курсовых работ по информационным 

технологиям. Все виртуальные среды представляют из себя либо 

симуляторы, либо эмуляторы реального оборудования. К симуляторам 

относят программные продукты, которые имитируют работу реального 

оборудования путем выполнения некоего заранее подготовленного набора 

команд. Но если использовать команды, не предусмотренные создателями, 

работа симулятора нарушается, может возникнуть ошибка или симулятор 

реагирует непредсказуемо, но чаще всего никакой реакции не следует 

совсем. Эмуляторы позволяют проигрывать образы или прошивки реальных 

сетевых устройств, выполняя побайтовую трансляцию. Эмуляторы также 

имеют ограничения, но значительно меньшие по сравнению с симуляторами, 

например, отсутствие неких специфических или проприетарных 

возможностей реального оборудования [1]. 

Для студентов Санкт-Петербургского горного университета цикл 

дисциплин по информационным технологиям преподается на базе Центра 

современных информационных технологий «Сетевая Академия Cisco», 

созданного более пяти лет назад. Занятия в Центре проводятся на сетевом 

оборудовании фирмы Cisco, состоящем из маршрутизаторов, коммутаторов и 

беспроводных устройств. Для выполнения лабораторных и курсовых работ в 

виртуальной среде компания Cisco предлагает использовать симулятор Cisco 

Packet Tracer (PT), который дополняет физическое оборудование Центра.  

Cisco Packet Tracer – это программа моделирования сетей, обладающая 

значительным функционалом. Она позволяет студентам экспериментировать 

с поведением сети и оценивать возможные сценарии. Являясь неотъемлемой 



 

321 

частью комплексной среды обучения Сетевой академии, PT предоставляет 

функции моделирования, визуализации, авторской разработки, аттестации и 

сотрудничества, а также облегчает преподавание и изучение сложных 

технологических принципов. PT доступен как под Windows, так и для Linux, 

бесплатно предоставляется для инструкторов, студентов, выпускников и 

администраторов Сетевой академии, зарегистрированных в качестве 

пользователей NetAcad, а с версии 6.3 и для всех желающих [2]. 

К достоинствам PT относятся интуитивно понятный интерфейс, 

отсутствие необходимости наличия опыта и знаний у студентов для его 

установки и запуска. Симулятор позволяет наглядно продемонстрировать 

работу разных сетевых сервисов. Наиболее наглядно представлена работа 

служб DHCP, DNS, HTTP, SMTP, POP3, NTP, беспроводных сетей Wi-Fi и 

3G/4G. Вид физических устройств соответствует реальному, имеется 

возможность добавления или удаления отдельных элементов и модулей 

расширения. Дополнительно существует возможность перейти в 

специальный режим симуляции и замедления времени, который позволяет 

увидеть перемещения пакетов между устройствами. 

Наибольший интерес для студентов направления подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» при выполнении 

курсовой работы по дисциплине Информационные технологии представляют 

новые возможности программы Cisco PT начиная с версии 7.0, к основным из 

которых относятся «умные» вещи, различные датчики и компоненты.  

Умные вещи делятся на 4 категории: дом, умный город, промышленная 

и электрическая сети. Компоненты представляют из себя простые 

устройства, которые подключаются к микроконтроллерам или одноплатным 

компьютерам через аналоговые или цифровые соединения и позволяют 

создать автономные объекты, например, различные сигнализаторы. Датчики 

используются для контроля окружающей среды (фотодетекторы, датчики 

звука, температуры, ветра, детектор диоксида углерода), области вокруг них 
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(радиочастотные метки – RFID, детекторы металла) или обнаружения 

внешнего взаимодействия (кнопки, потенциометры) [3].  

 Выполняя курсовую работу по дисциплине Информационные 

технологии, студенты проектируют в Cisco PT модель локальной сети 

предприятия, входящую в состав более сложной автоматизированной 

системы управления технологическим производством. На первом этапе 

необходимо выбрать логическую топологию сети, сетевые интерфейсы, 

среду распространения сигнала и сконфигурировать основные настройки 

сети (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Логическая топология локальной сети 
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Размещение оборудования, физическую топологию, подключение 

датчиков и различных «умных» устройств осуществляется на следующих 

этапах. В Cisco Packet Tracer 7.0 добавлена возможность динамического 

управления окружающей средой (температура, газ, давление, свет, уровень 

снега, воды), чтобы сделать имитацию работы устройств более реалистичной. 

Устройства и «умные» вещи влияют на окружающую среду или реагируют 

на нее в Packet Tracer, например, детектор дыма используется для запуска 

сигнала тревоги, когда в помещении концентрация дыма увеличится до 

определенного момента, затем включится спринклерный ороситель и 

потушит источник огня. 

Таким образом, несмотря на наличие большого числа ограничений, 

симулятор Cisco Packet Tracer является наиболее простым, удобным и 

достаточным средством для проектирования модели локальной сети 

предприятия при выполнении курсовой работы по дисциплине 

Информационные технологии. Возможностей симулятора достаточно для 

подготовки к сдаче экзаменов по сетевым технологиям и получения 

промышленного сертификата уровня Cisco Certified Network Associate 

(CCNA). 
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АННОТАЦИЯ 

Показано применение студентами Санкт-Петербургского горного 

университета навыков программирования на языке Visual Basic for 

Applications для решения практических задач на старших курсах обучения. 

Приведены примеры использования форм пользователя для вычисления 

методом последовательных приближений широты места по Солнцу и 

коррелатного уравнивания геодезического треугольника. Сделаны выводы о 

важности обучения студентов основам программирования с использованием 

широко распространенной и доступной среды программирования. 
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ABSTRACT 

Demonstrates the use of students of St. Petersburg mining University 

programming skills in Visual Basic for Applications to solve practical problems in 

the senior years of study. Examples of the use of user forms for calculating by the 

method of successive approximations the latitude of the place along the Sun and 

the correlative adjustment of the geodesic quadrilateral are given. Conclusions are 

drawn about the importance of teaching students the basics of programming using 

a widely used and accessible programming environment. 
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На кафедре информатики и компьютерных технологий Санкт-

петербургского горного университета студенты специальности «Прикладная 

геодезия» изучают дисциплину «Информатика» с первого по третий семестр. 

Программирование студентам преподается во втором семестре. В третьем 

семестре студенты выполняют курсовую работу, используя полученные 

ранее навыки программирования на языке Visual Basic for Applications (VBA) 

[1]. На этом изучение дисциплины «Информатика» заканчивается. Студенты, 

склонные к научно-исследовательской работе, продолжают 

консультироваться на кафедре по вопросам применения компьютерных 

технологий в своей профессиональной области. Рассмотрим применение 

программирования на VBA для решения задач высшей геодезии. 

Язык программирования VBA широко используется для решения 

большого спектра практических задач: задач численного моделирования [2], 

в гидроэнергетике [3], геофизике [4], хроматографии [5], радиологии [6]. 
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Программирование на этом языке преподается как в отечественных [7], так и 

зарубежных вузах [8].  

Одной из задач высшей геодезии является определение широты места 

по зенитному расстоянию Солнца. Одним из студентов было предложено 

решать эту задачу расчет сферического тригонометрического уравнения 

численным методом последовательных приближений. Этот метод требует 

большого количества итерационных вычислений и исключения из расчета 

грубых ошибок измерения. Итерационные вычисления были 

запрограммированы на VBA. Ввод исходных данных и контроль ошибочных 

измерений реализованы при помощи формы пользователя (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Форма вычисления широты места по Солнцу 

 

Еще одной задачей курса высшей геодезии является коррелатное 

уравнивание геодезического четырехугольника. Под уравниванием 

понимается нахождение однозначных значений исходных параметров при 
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наличии избыточных измерений. Математически процесс реализуется при 

помощи уравнительных вычислений. Ввод исходных данных реализуется так 

же при помощи форм пользователя. Результаты уравнивания оформляются в 

виде таблицы на листе Excel. 

Приведенные примеры решения задач высшей геодезии были 

реализованы студентами, изучавшими программирование на кафедре 

информатики и компьютерных технологий. За последние годы сложился 

коллектив студентов, занятых в научно-исследовательской работе на 

кафедре. Эти студенты последовательно используют свои знания языка 

программирования VBA при написании курсовых работ на своей 

выпускающей кафедре и в научной работе. Они выступают с докладами на 

студенческих конференциях. Это говорит о том, что язык программирования 

VBA востребован в практической работе студентов, а его преподавание на 

кафедре следует развивать в прикладном направлении для каждой 

специальностей. 
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Выполнен анализ методов и средств компьютерного моделирования 

физических процессов. Приведены учебно-методические основы 

виртуализации лабораторных практикумов в технических вузах.  Показана 

практическая реализация этих основ на базе виртуальных лабораторных 

комплексов. Установлены критерии, за счет которых виртуализация 

лабораторных практикумов обуславливает повышение эффективности 

учебного процесса.  
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ABSTRACT 

The analysis of methods and means of computer modeling of physical 

processes. Given educational - methodical bases virtualization laboratory 

workshops in technical colleges. Shows the practical implementation of these 

principles on the basis of a virtual laboratory complexes. Established criteria by 

which virtualization obu3slavlivaet laboratory practical efficiency of the 

educational process. 

 

Keywords: information and communication technologies; a technical 

college; the learning process; laboratory practical; virtualization labs; unification of 

laboratory work. 

 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с 

реальной установкой или при полном отсутствии таковой [1, 2].  

Необходимость создания виртуальных лабораторий возникла в связи с 

трудностями применения в ряде случаев реальных лабораторий, а также в 

связи со следующими преимуществами виртуальных лабораторий [1]: 

- отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего 

оборудования; разумеется, компьютерное оборудование и программное 

обеспечение также стоит недешево, однако универсальность компьютерной 

техники и ее широкая распространенность компенсируют этот недостаток; 

- возможность моделирования процессов, наблюдать протекание 

которых принципиально невозможно в лабораторных условиях; 

- наглядная визуализация на экране компьютера;  

- безопасность, являющаяся немаловажным плюсом использования 

виртуальных лабораторий в случаях, например, высокого напряжения;  

- экономия времени и значительное уменьшение вероятности 

совершения ошибок; 
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- возможность использования виртуальной лаборатории в 

дистанционном обучении, когда в принципе отсутствует возможность работы 

в лабораториях университета. 

Конечно, виртуальным лабораториям присущи и недостатки. Главным 

из них является отсутствие непосредственного контакта с объектом 

исследования, приборами и аппаратурой. Опыт работы с реальными 

приборами необходим, поэтому разумным решением является сочетание 

использования реальных и виртуальных лабораторий в образовательном 

процессе с учетом присущих им достоинств и недостатков. 

Например, в случае работы с объектами, несущими опасность, следует 

на первых этапах применять именно виртуальные лаборатории, и только 

после получения требуемых навыков перейти, при необходимости, к работе с 

реальными объектами. Таким образом, продуманное сочетание 

использования реальных и виртуальных лабораторий позволит обеспечить 

наибольшую эффективность образовательного процесса в сочетании с 

меньшими финансовыми затратами. 

На кафедре Электроэнергетики и Электромеханики  Горного 

университета основные усилия в части внедрения информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс были направлены на 

разработку учебно-методических основ и практическую реализацию 

виртуализации лабораторных практикумов.  

Учебно-методические основы виртуализации лабораторных 

практикумов включали в себя [3]:  

- унификацию лабораторных работ, позволяющую студентам быстрее 

освоить методику проведения работ и сократить время на выполнение всего 

лабораторного практикума; 

- разработку универсальной оболочки (шаблона) виртуальной 

лабораторной работы, включающей в себя титульный лист, лист 

регистрации, теоретическую часть, блок тестирования с допуском к работе, 
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порядок работы (пошаговую инструкцию), пространство для тела работы 

(физического эксперимента), бланк отчета с возможностью его сохранения, 

печати или пересылки по Е-mail; 

- использование единого унифицированного управляющего меню при 

выполнении любой лабораторной работы;  

- создание единой для всех работ инструкции пользователя; 

- разработку интуитивно понятного интерфейса для создания комфорта 

при выполнении лабораторной работы (удобное расположение кнопок 

управления и других элементов интерфейса, своевременная подсветка, 

подсказки, побуждающие пользователя к конкретным действиям); 

- учет характера современной молодежи, для которой электронный 

способ получения информации является уже нормой жизни. 

На основе указанных учебно-методических основ в программной среде 

Flash были реализованы виртуальные лабораторные комплексы, 

включающие в себя более 30 работ по электроэнергетическим дисциплинам 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки Электроэнергетика и электротехника [3-5]. 

Все виртуальные лабораторные работы выполнены в виде 

исследований, тренажеров и деловых игр и содержат необходимые и 

достаточные комплекты учебно-методических материалов, тестирующие 

программы, обеспечивающие допуск к выполнению работ, а также 

виртуальное лабораторное оборудование. Кроме того, каждая работа при 

выполнении автоматически персонализируется, что позволяет избежать 

дублирования студентами отчетов по работе.  

Разработанные виртуальные комплексы позволяют студентам 

самостоятельно выполнять лабораторные работы в режиме On Line,  

формировать электронный отчет с результатами экспериментов в документ 

PDF. Далее отчет может быть представлен преподавателю для защиты в 
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распечатанном виде, либо на любом носителе информации, либо в 

дистанционном режиме пересылкой по E-mail. 

В результате внедрения в учебный процесс виртуальных лабораторных 

практикумов достигнуто повышение эффективности образовательного 

процесса за счет: 

- представления обучающих материалов не только в текстовом, но в 

большей степени в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает 

реальную возможность усвоения знаний на более высоком уровне; 

- автоматизации системы контроля и оценки знаний студентов; 

- лучшего усвоения и закрепления учебного материала за счет 

интерактивности процесса и глубокого погружения студента в виртуальную 

среду физического явления; 

- осуществления дифференциации и индивидуализации обучения; 

- предоставления возможности дистанционного обучения и др. 

Отличительные характеристики разработанных виртуальных 

комплексов: 

- возможность объяснения сложных физических основ явления 

легкодоступными для понимания анимациями; 

- виртуальная демонстрация таких процессов, которые невозможно 

показать на физических моделях; 

- значительно меньшая стоимость работ по сравнению с физическими 

аналогами, позволяющая экономить финансовые ресурсы при модернизации 

лабораторной базы вуза; 

- отсутствие бумажных носителей информации; 

- простое размещение на любом сайте Интернета; 

- возможность выполнения работ в любое время, любым количеством 

пользователей; 

- полная безопасность при проведении лабораторных исследований; 
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- простота модернизации работ при появлении нового оборудования, 

материалов, технологий и др.  
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе развития страны возросли требования к 

организации подготовки специалистов в области геодезии и картографии. 

Особое внимание уделяется освоению компьютерной (безбумажной) 

технологии топографо-геодезического производства на основе 

информационных технологий. Цель педагогической деятельности 

ориентирована на повышение качества образования через внедрение и 

интеграцию современных образовательных технологий.  

 

Ключевые слова: информационные технологии; инженерно-

геодезические работы; спутниковые системы. 

 

Kuzin A.A., Zakirova A.E., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

At the present stage of the country's development the requirements for 

training organizations in the field of geodesy and cartography have increased. 

Particular attention is paid to the development of computer (paperless) technology 

of topographic and geodetic production based on information technology. The 
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purpose of educational activities is focused on improving the quality of education 

through the adoption and integration of modern educational technologies. 

 

Keywords: information technologies; engineering and geodetic work; global 

navigation satellite system. 

 

Современный уровень научно-технического развития в области 

геодезической и картографической деятельности, связанный с 

использованием спутниковых геодезических методов, широким внедрением 

новых технических средств и технологий создания цифровой 

картографической продукции, геоинформационных систем, требует наличия 

высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные 

производственные и научные задачи в области геодезии и картографии. 

Возросли требования к организации подготовки специалистов в области 

геодезии и картографии, поскольку от качества подготовки выпускников 

зависит качество и эффективность геодезических работ в различных отраслях 

хозяйства.  

Геодезические и картографические технологии позволяют 

осуществлять пространственно- временную привязку объектов и явлений, 

отслеживать динамику их изменения, других процессов в 

геопространственном аспекте. Применение современных информационных 

технологий позволяет организовать эффективное взаимодействие субъектов 

пространства в режиме реального времени. Высокие темпы развития 

технологий геодезических измерений, создания цифровых карт, 

геоинформационных систем, постоянное обновление технических средств 

требуют получения новых знаний и навыков, поэтому вопросы подготовки 

кадров и повышения квалификации в отрасли приобрели особое значение. 

Возросла роль современных информационных и компьютерных технологий и 

широкого использования электронных образовательных ресурсов.  
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В Санкт-Петербургском Горном университете студенты специальности 

«Инженерная геодезия» изучают технологии, которые интегрируют 

геодезию, фотограмметрию, картографию и другие науки о Земле в единый 

комплекс. При этом формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции в области изучения и освоения современных методов и средств 

при производстве инженерно-геодезичеких работ. Особое внимание 

уделяется освоению компьютерной (безбумажной) технологии топографо-

геодезического производства на основе информационных технологий.  

Обособленность геодезических информационных технологий по 

отношению к другим информационным технологиям, прежде всего, 

обусловлена их направленностью на предоставление информационных услуг 

нового качества, таких как оперативный и компетентный доступ к 

территориально распределенным пространственным данным; 

высокоскоростной поиск, компактное и надежное хранение, визуализация 

геодезических данных; информационное компьютерное моделирование 

земной поверхности, пространственных объектов, геодезических систем, а 

также существенно возросли потребности в кадастровой съемке и 

кадастровых данных. 

Высокая точность результатов топографо-геодезических изысканий и 

их математической обработки, широкий выбор технологий производства 

измерений, высокая скорость и надежность компьютерной обработки данных 

объясняются использованием: 

1) высокоточных электронных тахеометров, с помощью которых 

оперативно и в автоматическом режиме осуществляется решение комплекса 

прикладных геодезических задач; 

2) комплекса программных продуктов (AutoCAD, Credo, ГИС ArcGIS и 

др.), благодаря которым происходит получение и обработка данных в 

цифровом виде; 
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3) спутниковых систем и технологий позиционирования, в том числе 

аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения 

выполнения измерений и определения пространственного местоположения 

объектов путем предоставления информации для коррекции данных, 

получаемых с помощью спутниковых (ГНСС) навигационных и 

геодезических приемников (постоянно действующие базовые станции), что в 

свою очередь позволяет выполнять полевые геодезические измерения без 

привязки к опорным сетям как на строительных площадках, так и на уже 

застроенных территориях; 

4) средств и методов компьютерной обработки информации, 

базирующихся на теории компьютерной графики, вычислительной 

геометрии, теории информации, теории вероятностей, математической 

статистики, операционных методов, теории связи и др.; 

5) систем электронной связи, сбора с их помощью информации о 

земной поверхности и объектах на ней, размещения этой информации на 

электронных носителях (что позволяет создавать электронные карты с 

полной базой топографо-геодезических данных). 

Эффективное применение современных средств измерений, 

позволяющее существенно расширить круг решаемых задач при 

одновременном повышении оперативности и качества работ, предъявляет 

определенные требования к уровню подготовки специалистов. Для овладения 

информационными технологиями в области геодезии в Горном университете 

используется общее, математическое и специальное программное 

обеспечение. При должном подходе к освоению программы обучения 

выпускники будут владеть знаниями, методами и компетенциями, 

позволяющими решать поставленные задачи на производстве.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются различные способы организации 

внеклассной работы с учащимися. Основное внимание уделяется количеству 

времени, необходимому преподавателю для начала использования той или 

иной технологии. Обсуждается возможность использования 

неспециализированных интернет-площадок. 
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ABSTRACT 

The article deals with ways of the extracurricular activities organizing. It is 

analyzed how many time needs to start using internet-based technology for 

extracurricular activity organizing. It is issued general-purpose internet-based 

technology potential for use. 

 

Keywords: education; internet-based technology; social media; social 

networking service. 

 

Программа информатизации образования вынуждает руководителей 

образовательных учреждений требовать от преподавателей использования 

современных технических средств в образовательном процессе и создания 

электронных образовательных ресурсов. Далее рассматриваются способы 

организации через интернет внеклассной работы с учащимися с точки зрения 

затрат времени преподавателя на освоение технологии и дальнейшее 

использование в образовательном процессе.   

Внеклассное общение преподавателя с учениками с помощью 

интернет-технологий может состоять из следующих видов деятельности: 
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1. Объявления о мероприятиях (контрольная работа, зачет, 

коллоквиум), в том числе о переносе этих мероприятий на другое время. 

2. Информационные сообщения (результаты контрольных работ и 

т. д.). 

3. Материал по предмету (задачи, список вопросов к экзамену, темы 

рефератов и т. д.). 

4. Онлайн консультации, ответы на вопросы учащихся. 

5. Дополнительные материалы по изучаемому предмету (исторические 

справки, видеоролики об использовании данной области в жизни и 

производстве и т.д.). 

6. Внеучебная работа по дополнительным разделам, научная работа, 

кружок и т.д. 

Для осуществления описанных выше действий могут быть 

использованы следующие интернет-технологии: 

1. Личный сайт преподавателя. 

2. Электронная почта. 

3. Социальные сети. 

4. Специальные обучающие среды (типа MOODLE). 

Сайт преподавателя кажется наиболее удобной из интернет-

технологий, решающей большинство поставленных задач. Здесь можно 

разместить теоретические и практические материалы, объявления о времени 

и месте проведения мероприятий, материалы для более полного и образного 

понимания изучаемых тем, материалы по дополнительным разделам, списки 

литературы, ссылки на полезные и интересные сайты. Однако мобильность 

данного ресурса достаточно ограничена и нет уверенности, что студенты, 

например, вовремя узнают о переносе завтрашнего коллоквиума. Практика 

показывает, что большинство учащихся не заходят ежедневно на сайт 

преподавателя. Выставление результатов контрольных или коллоквиумов "на 

всеобщее обозрение" также нельзя признать хорошей идеей. Ещё один 
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(основополагающий) минус личного сайта — техническая сложность 

реализации. Для создания сайта преподавателю требуется пройти 

дополнительное обучение и затратить много времени и сил на создание 

собственной страницы, а затем на ее поддержание. 

Электронную почту удобно использовать для информирования 

учащихся о проводимых мероприятиях и результатах этих мероприятий, 

можно также отправлять некоторые материалы для основного или 

дополнительного обучения, списки литературы, ссылки на другие сайты. 

Технически такая деятельность не требует много сил и времени, но 

результат, конечно, не так впечатляющ, как при создании личного сайта, и 

при этом значительно теряется наглядность представления информации. 

Специальные обучающие среды, системы дистанционного обучения 

широко используются и развиваются в настоящее время. Такие системы, 

одним из примеров которой является Moodle — модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда, специально разрабатываются 

для создания онлайн-курсов преподавателями [1]. Они предлагают широкий 

спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в 

дистанционной среде — разнообразные способы представления учебного 

материала, проверки знаний и контроля успеваемости. В настоящее время 

такие системы используют для обучения крупнейшие университеты мира. 

Минусом является необходимость обучения преподавателей работе с 

обучающей средой, большая трудоемкость организации учебного курса на 

начальном этапе и то, что это практически невозможно сделать силами 

одного преподавателя.  

Одной из интернет-технологий, полностью освоенной современными 

школьниками и студентами и в очень малой степени освоенной 

преподавателями, являются социальные сети. Согласно данным 

исследовательского холдинга «Ромир» [2], количество пользователей 

социальными сетями в «молодёжной аудитории» на апрель 2015 года 
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составляет 98 %, а среди россиян в возрасте 45–50 лет — 86 %. Самыми 

популярными социальными сетями в России стали «ВКонтакте» (86 %), 

«Одноклассники» (75 %), Facebook (58 %) и Google+ (31 %).  Опрос 

учащихся в 2014-2016 годах показал наличие у каждой учебной группы 

специальной конференции или группы «ВКонтакте», в которой они делятся 

информацией об экзаменах, контрольных работах и т.п.  В социальных сетях 

учащиеся могут наиболее оперативно получать уведомления от 

преподавателя, так как, согласно статистике, среднестатистический учащийся 

колледжа или ВУЗа ежедневно заходит в социальную сеть.  

Социальные сети дают достаточно широкие возможности 

преподавателям для общения с учащимися и размещения учебного 

материала. Здесь можно оперативно обмениваться информацией в виде 

сообщений, а можно создать группу, являющуюся некоторым аналогом 

личного сайта. В группе удобно размещать разнообразную информацию, 

причем есть возможность регулирования просмотров и комментирования 

материалов посторонними посетителями. Авторы имели вполне успешный 

опыт создания такой группы в поддержку математического кружка Горного 

университета в 2007-2010 годах, где размещали информацию о времени и 

месте заседаний кружка, публиковали задачи и обсуждения их решений, 

размещали фото- и видеоинформацию, интересную с точки зрения изучения 

сложных разделов математики. Опыт работы с подобной группой в 

социальной сети и анализ результативности такой работы, говорят о её 

эффективности и востребованности [3]. 

Все вышеперечисленные формы организации внеклассной работы не 

лишены недостатков. Кроме того до сих пор является дискуссионным вопрос 

большей эффективности «высокотехнологичного» учебного процесса по 

сравнению с классической системой образования. Однако, при 

необходимости использования интернет-технологий в работе с учащимися, 

наиболее низким «порогом вхождения» обладают социальные сети. Для 
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начала использования их в работе преподавателю не требуется проходить 

специального обучения, при этом социальные сети обеспечивают все 

возможности использования личного сайта по наглядности и оперативности 

получения информации.  
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АННОТАЦИЯ 

Информационные технологии могут сделать процесс обучения более 

интересным. В статье представлен пример использования программно-
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сетевого тренажера капитального ремонта скважин АМТ 411 (ЗАО «АМТ», г. 

Санкт-Петербург) при чтении дисциплины «Текущий и капитальный ремонт 

скважин». Одним из достоинств применения данной системы в обучении 

считается повышение мотивации учения. 
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APPLICATION OF THE SOFTWARE-NETWORK SIMULATOR FOR 

BACHELORS ACADEMIC TRAINING AT THE "OIL AND GAS" 

DEPARTMENT 

 

Mardashov D.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Information technologies make the learning process more interesting. The 

article describes an example of using software-network simulator of the workover 

AMT 411 (ZAO "AMT", Saint-Petersburg) during holding the discipline "Well 

servicing and workover". One of the advantages of applying this system in 

education is the increase of learning motivation. 

 

Keywords: simulator; methodology;  well-workover operation. 

 

В состав кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Горного университета входит ряд учебных классов, 

оснащенных современным тренажерным и научно-исследовательским 

оборудованием. Одним из таких комплексов является «Учебно-тренажерный 

класс по текущему и капитальному ремонту скважин» (с программно-
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сетевым тренажером капитального ремонта скважин АМТ 411 (ЗАО «АМТ», 

г. Санкт-Петербург)). 

Важным элементом изучения студентами курса «Текущий и 

капитальный ремонт скважин» является лабораторный практикум, цель 

которого заключается в теоретическом и практическом изучении основных 

операций текущего и капитального ремонта скважин в условиях, 

максимально приближенных к промысловым. Для достижения данной цели 

используется программно-сетевой тренажер капитального ремонта скважин 

АМТ 411, который состоит из 15-ти рабочих мест (рис. 1, а) и одного 

рабочего места преподавателя (рис. 1, б). 

Программно-сетевой тренажер капитального ремонта скважин АМТ 

411 позволяет проводить лабораторные работы по следующим темам: 

глушение скважин, спускоподъемные операции, освоение скважины 

свабированием и компрессорным методом, солянокислотная обработка, 

цементирование скважины, гидроразрыв пласта, гидропескоструйная 

перфорация, разбуривание цементной пробки, ликвидация 

газонефтеводопроявления при бурении. Каждой теме уделяется в среднем по 

6 академических часов. 

 

  

а б 

Рисунок 1 – Программно-сетевой комплекс тренажера по текущему и 

капитальному ремонту скважин: 

а – рабочие места студентов; б – рабочее место преподавателя 



 

347 

Для реализации данного лабораторного практикума автором статьи для 

студентов разработан комплекс учебно-методических указаний, в котором 

приведено краткое изложение теории, расчетные формулы, схема и 

последовательность выполнения действий соответствующей операции 

текущего и капитального ремонта скважин на тренажере. Более подробную 

информацию по теории вопроса студент может получить из учебников и 

лекционного курса «Текущий и капитальный ремонт скважин». 

Методология организации учебного процесса при проведении 

лабораторного практикума заключается в следующем: 

1. На вводном занятии (2 академических часа) преподаватель знакомит 

студентов с программно-сетевым комплексом тренажера капитального 

ремонта скважин АМТ 411. Студенты обучаются навыкам самостоятельного 

управления тренажером, знакомятся с основными требованиями, 

предъявляемыми к ним в процессе выполнения лабораторных работ. 

2. Учебный процесс по каждой теме лабораторного практикума состоит 

из трех этапов (по 2 академических часа каждый): 

 Выполнение лабораторной работы на программно-сетевом 

комплексе. Вначале преподаватель демонстрирует на интерактивной 

мультимедийной доске процесс выполнения лабораторной работы, описывая 

возможные способы контроля и вывода на экран основных технологических 

параметров моделируемой операции. Затем каждому студенту выдается 

методическое указание по соответствующей лабораторной работе и 

индивидуальный вариант (имя пользователя), под которым обучаемый 

входит в программу. Целью данного занятия является индивидуальное 

выполнение каждым студентом одной из операций текущего или 

капитального ремонта скважин (рис. 2, а). Преподаватель при этом, сидя за 

своим рабочим местом, с помощью программы «Supervisor» контролирует 

действия каждого обучаемого. Консультация преподавателя и его помощь в 

управлении действиями любого обучаемого также осуществляется через 
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сетевое подключение. Итогом данного занятия является выполнение каждым 

студентом лабораторной работы с минимальным количеством ошибок (не 

более одной). Качество выполненной работы и количество допущенных 

ошибок преподаватель проверяет на своем рабочем месте по номеру 

варианта обучаемого (рис. 2, б). 

 Зачетное занятие по теме лабораторной работы. По итогам 

выполненной лабораторной работы на программно-сетевом комплексе 

тренажера капитального ремонта скважин АМТ 411 каждый студент 

оформляет отчет, требования к которому изложены в учебно-методических 

указаниях. После оформления отчета студент сдает его преподавателю и 

отвечает на вопросы по соответствующей теме лабораторной работы. По 

итогам выполненной работы и уровню ответов на вопросы преподаватель 

выставляет студенту оценку. 

 

  

а б 

Рисунок 2 – Выполнение студентами лабораторной работы на программно-

сетевом комплексе тренажера АМТ 411: 

а – интерфейс программы «Supervisor» (рабочее место преподавателя); 

б – моделирование процесса гидравлического разрыва пласта (рабочее место 

студента) 

 

Таким образом, в процессе выполнения лабораторных работ по данной 

методике с использованием программно-сетевого комплекса капитального 
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ремонта скважин АМТ 411 у каждого студента формируются навыки 

коллективного и индивидуального решения сложных инженерно-

технических задач, что способствует развитию их коммуникабельности, 

лидерских качеств и самостоятельности. 

Внедренная на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений методология подготовки бакалавров по направлению 

«Нефтегазовое дело» носит инновационный характер, поскольку 

ориентирована на современные и перспективные информационные 

технологии использования программно-сетевых тренажеров отечественного 

производства в учебном процессе, а также учитывает интерес студентов к 

решению сложных инженерно-технических задач в условиях, максимально 

приближенных к промысловым. 

Восточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь 

к водопою, но даже сто не могут заставить ее пить воду».... Так и ученика 

можно заставить сидеть на уроке, но невозможно принудительно чему-то 

научить и развить его способности. Конь пьет воду тогда, когда хочет пить, 

а ученик учится, когда хочет учиться. 

Студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда это занятие 

будет ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для 

познавательной деятельности. Учащиеся профессиональных учебных 

заведений намного больше узнают о выбранной ими профессии во время 

прохождения практики, выполнения лабораторно-практических работ. 
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МАТЕРИАЛАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В ЗАДАЧАХ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 

 

Мовчан И.Б., Яковлева А.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Предложена методика качественной и количественной интерпретации 
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ABSTRACT 

A way of qualitative and quantitative interpretation of non-potential field of 

optical density of remote sensing data is considered. 
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Термин "метод дистанционного зондирования" или "дистанционный 

метод" часто рассматривают как синоним термина "бесконтактный метод". 

Природа такого подхода кроется в трактовке термина "дистанционное 

измерение" [1] – подразумевает собственно измерение физической величины 

на некотором расстоянии с трансляцией результата замеров в форме 

последовательности сигналов по специально организованной линии связи. 

Вместе с тем, бесконтактный метод электромагнитного зондирования или 

метод дозиметрического опробования строго не могут быть отнесены к 

дистанционным, так как это противоречило бы общепринятой геологической 

терминологии [2]. Согласно ей дистанционное зондирование сводится к 

исследованию природно-техногенных объектов нашей планеты и 

морфоструктурных особенностей иных космических тел неконтактным 

способом на значительном расстоянии - с аэровоздушных или космических 

носителей. Указанная понятийная вариация создает некоторые степени 

свободы для формирования патентов на изобретения и полезные модели, 

анонсирующие бесконтактные методы физико-химических оценок в качестве 

методов дистанционных, что формально позволяет включать их в 

перспективные тематики аэрокосмической отрасли. Необходимость 

следования стандартизированной терминологии состоит в данном случае в 

спорности применения ряда анонсируемых сенсоров даже на сверхмалых 

высотах в аэрометодах, не говоря уже о космическом носителе. В связи с 

этим в рамках учебных курсов для студентов очной системы обучения, а 

также при проведении курсов повышения квалификации специалистов 

сторонних организаций рекомендуется отмечать специфику применяемого 

при дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) оборудования, а также круг 

задач, решаемых этим методом, согласно ГОСТ и РД. В части оборудования 
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корректно говорить о применении в дистанционном зондировании активного 

и пассивного инструментария, ориентированного на регистрацию 

собственного и отраженного электромагнитного излучения в 

многоканальном режиме от гамма- до микроволнового диапазона. 

Применение прочего оборудования геохимической или геофизической 

специализации автоматически требует корректировки в названии исходного 

метода измерений. Например, классический метод электроразведки, 

известный как "метод длинного кабеля", в дистанционном исполнении 

определяется как "аэроэлектроразведка методом длинного кабеля" [3].  

Изначально дистанционные методы в геологии играли 

вспомогательную роль [4,5] в части сопровождения наземных геолого-

геофизических работ для уточнения геоструктурных элементов, отраженных 

в ландшафте полигона, а также для обеспечения географической основой. 

Можно указать две основные причины второстепенности дистанционных 

материалов в геолого-геофизической изученности территорий: 

одновременное воздействие на дистанционный образ полигона эндогенных и 

экзогенных факторов при отсутствии обоснованного способа их разделения; 

как следствие, невозможность построения функциональной связи между 

физико-геометрическими параметрами скрытой геологической аномалии и 

амплитудно-частотными характеристиками аномалии поля оптической 

плотности дистанционного образа. По мере развития учения о ландшафте и 

совершенствования оптических и оптоэлектронных сенсоров 

дистанционного зондирования сформировалось такое отдельно взятое 

направление, как аэрокосмогеология. Поскольку дистанционное 

зондирование изучается в рамках географической специализации [5], то 

основной подход к истолкованию космо- и аэроснимков сформирован в среде 

геоморфологов. Здесь доминирует преимущественно интуитивный подход к 

оценке связи составляющих природно-территориальных комплексов с 

геологическим субстратом, опирающийся на систему эмпирических 
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классификаций. На сегодняшний день в методах дистанционного 

зондирования сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, имеет 

место выраженный технологический прогресс в плане чувствительности и 

разрешающей способности сенсоров, а также стандартного программного 

обеспечения, с другой стороны, отсутствует строгое понимание поисковых и 

разведочных возможностей этих методов. Последнее варьирует от 

постулирования указанной ранее вспомогательной роли в системе 

апробированной стадийности разномасштабных геолого-геофизических 

работ до утверждения о способности методов дистанционного зондирования 

к прямым индикациям как позиции разноглубинных геологических 

аномалий, так и их генезиса.  

Имеющийся у нас опыт применения данных ДЗЗ в разных структурно-

геологических и геодинамических обстановках позволяет осуществлять 

построения, укладывающиеся в этап 1, стадию 1 (Региональное 

геологическое изучение недр и прогнозирование полезных ископаемых) и 

этап 2, стадию 2 (Поисковые работы) процесса геологического изучения 

недр. Достоверность интерпретационных построений по непотенциальному 

полю оптической плотности материалов ДЗЗ определяется адаптацией 

методики качественной и количественной интерпретации потенциальных 

геофизических полей, а также применением новых физических аналогий. В 

части адаптации основной акцент сделан на структурно-геологических 

реконструкциях, включающих процедуру линеаментного дешифрирования, 

районирования и распознавания образов с обучением и в отсутствие 

эталонов. Линеаментное дешифрирование по своему алгоритмическому 

построению близко к созданию структурно-корреляционных схем с той 

разницей, что необходимо учитывать взаимосвязь разноориентированных 

аномалий и градиентных зон в диапазоне 180 градусов дополнительно к 

более высокому, чем у геофизических полей пространственному разрешению 

дистанционной основы. Районирование опирается на стандартную процедуру 
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свертки, где применяются апробированные критерии пространственной 

стационарности сигнала дополнительно к критерию плотности линеаментов. 

Распознавание образов с обучением использует подходы, подобные 

дискриминантному анализу, тогда как безэталонная классификация 

апеллирует к системе эмпирических гипотез, например, о приуроченности 

эндогенных месторождений рудных и нерудных ископаемых к областях 

повышенной изменчивости геолого-геофизических признаков. В результате 

применения комплекса указанных оценок дистанционная основа 

трансформируется в структурно-геологический образ (первичное 

приближение к геологической основе) с элементами прогноза. 

Картографическое оформление этого образа требует геоструктурную 

реконструкцию разреза по направлениям, субортогональным доминирующим 

простираниям линеаментных зон. В основе построения образа разреза лежит 

способ аппроксимации относительно стратифицированной геологической 

среды семейством стоячих гравитационных волн [6]. Аналогия апеллирует к 

неравновесному слою вязкой жидкости, испытывающему в условиях 

внешнего неравновесного влияния и действия гравитационного поля 

волновые возмущения, длина которых закономерно меняется с глубиной.  
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В статье рассмотрены вопросы преподавания программы Trace mode6 

для технической специальности направления подготовки приборостроения 

бакалавров и магистрантов. Показана возможность применения данной 

программы в учебном процессе для экономической специальности и при 
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ABSTRACT 

This article is concerned to the question of learning Trace mode6 for the 

students of technical specialty for devise engineering of bachelor and holder of a 

master`s degree. It was shown the possibility of implementation this program in 

the learning schedule for economical sciences and for the post graduated courses.  

 

Keywords: devise; apparatus; signal; program; Trace mode; remote control. 

 

Преподавание современных программ требует не только наличия 

аппаратных средств и наличия самих программ компьютерном классе, но и 

созданных описаний практических занятий и лабораторных работ. Кроме 

того, методические особенности преподавания должны сочетать 

предварительныt лекции по разделу программы с учетом направления и 

давать возможность преподавания в режиме on-line. Так, например, 

проектирование новых приборов и технических средств контроля на базе 

программной среды Trace mode позволяет проектировать отдельные узлы 

измерительной системы и соединять их при помощи встроенной системы 

автоматизированного проектирования. Интегрированная программная среда 

Trace mode позволяет кроме программирования устройств проводить 

трансляцию данных по средствам передачи информации Встроенные модули 

программирования дают возможность создания, также, отдельных модулей 

управления производством, проводить анализ экономических вопросов, 

автоматизировать кадровый учет и т.д. Часть программы Trace mode 6, 

основанная на применении FBD-блоков позволяет программировать с 

помощью математических функций визуальными образами. Данная 

технология была введена в лабораторные работы [1-3] по созданию 

математических моделей на базе FBD-блоков по дисциплине «Основы 

проектирования приборов и сиcтем» для студентов, бакалавров и магистров 

приборостроительной специальности. Использование пяти современных 
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языков программирования, которые включены В систему TRACE MODE – 

Techno SFC, Techno LD, Techno FBD, Techno ST, и Techno IL [4-5] дает 

хороший демонстрационный материал при чтении лекций и проведении 

практических занятий по ряду дисциплин специальности как технической 

специальности (приборостроение), так и экономической, а также для 

контроля и управления технологическим процессом. Программа имеет 

встроенный модуль  EAM - управление основными фондами, техническим 

обслуживанием и ремонтами в T-FACTORY 6  позволяет создать фрагмент 

лабораторной работы, учитывающий ремонты, простои и эксплуатационные 

особенности используемого оборудования и производственных ресурсов.  

При создании приборов имеется возможность создавать стрелочный 

прибор на мониторе компьютера. При создании узла в проекте используется 

процедура автопостроения. Из меню источники/приемники и выбирается 

генератор сигнала: пила, синусоида, случайное число и т.д. Результатом 

является размещение тренда и автоматическое управление им.  Встроенный 

модуль позволяет проводить обработку данных. Таким образом, первая 

лабораторная работа иллюстрирует создание стрелочного прибора и его 

работу, также, возможности Trace mode. Связь по протоколу DDE с 

приложением MS Windows на примере Excel, а также подключение 

реального внешнего модуля ввода сигнала позволяет создать для студентов 

образ интегрированной программной среды Trace mode 6 (рис.1).  Для 

разработки и демонстрации передачи данных о технологическом процессе с 

производственного участка на удаленную точку возможно применение TM6 

c разработанными модулями TRACE MODE SCADA Mobile, Wi-Fi и т.д.   
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Рисунок 1 – Меню программирования узла прибора 

 

Применение мобильной связи и коммуникаторов позволяет не только 

контролировать технологический процесс, но и программировать в 

удаленном доступе. Однако необходимо отметить, что технический язык 

преподавания отдельных частей данного программного средства требует 

развития и перевода отдельных терминов для узкой специальности или 

направления. Несмотря на то, что предварительное знакомство с отдельными 

узлами интегрированной программной среды дает впечатление сложности 

преподавания, однако последовательное и методичное освещение вопросов, 

касающихся компьютерного проектирования приборов или систем 

управления технологическими и экономическими модулями, дает свои  

положительные результаты. Поэтому применение преподавания отдельных 

разделов Trace Mode6 для студентов технической специальности позволяет 

не только создать простой проект измерительной системы, но и показать 

технологию проектирования с применением современных языков 

программирования. В целом, возможна демонстрация современной 

технологии для студентов, также, управленческой и экономической 

специальности. Кроме создания собственных проектов, возможно 

использование встроенных библиотек с готовыми фрагментами 

технологического процесса[5]. Появляется возможность привлечь к 

практической деятельности через сеть Интернет студентов других 
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дружественных ВУЗов, находящихся не только в разных регионах нашей 

страны, но и за  рубежом. Чтение лекций с использованием видеокамеры, 

презентаций позволит преподавать компьютерное моделирование приборных 

устройств и систем управления технологическим процессом слушателям 

ФПК и проводить международные курсы, семинары и вебинары. Развитые 

графические модули позволяют создавать хороший иллюстрационный 

материал при построении динамических промышленных стендов, газовых 

магистралей, газораспределительных станций и нефтепроводов в сочетании с 

картографическими модулями и CAD-системами.  
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В связи с введением в образовательный процесс нового федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы студентов. 

Необходимо переориентировать студента не только на овладение новыми 

знаниями, но и на получение навыков самостоятельного поиска, анализа, 

синтеза информации, использования полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Следует признать, что сейчас 

самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой. 

Информатика - обязательная дисциплина федерального 

государственного образовательного стандарта, является основой для 

изучения большинства дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми знаниями информатики и математики, полученными в школе. Курс 

«Информатика» читается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах подготовки 

специалистов по специальности 21.05.04 «Горное дело». В дальнейшем 

знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы 

при изучении курсов, относящихся к специальности. 

Учебная работа студентов состоит из двух частей: аудиторные занятия 

(лекции и лабораторные работы) и самостоятельная работа. Причем на 

самостоятельную работу отводится не намного меньше времени, чем на 

аудиторные занятия. И это понятно. Одной из основных целей подготовки 

специалиста-инженера является развитие способностей мыслить 

самостоятельно, самостоятельно анализировать проблему, подбирать 

средства и методы для ее решения.  
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Самостоятельная работа студентов включает в себя написание 

реферата, выполнение курсовой работы, а также расчетно-графические 

задания.  

Первое расчетно-графическое задание посвящено работе с текстовым 

процессором MS WORD. Умение грамотно оформлять документы 

пригодится студентам, как в процессе дальнейшего обучения, так и после 

окончания университета.  

Целью выполнения расчетно-графического задания № 2 является 

закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами 

первого курса согласно рабочей программе учебной дисциплины 

«Информатика» в разделе 4 «Прикладное программное обеспечение 

компьютерных систем и сетей» в ходе выполнения лабораторных работ по 

Microsoft Excel. Расчетно-графическое задание № 2 предусматривает 

самостоятельное выполнение шести задач, а именно: табулирование сложных 

функций и построение их графиков (рассматриваются как непрерывные 

функции, так и функции ступенчатые и с разрывами), использование 

массивов и матричных формул, решение систем линейных алгебраических 

уравнений, решение нелинейных уравнений, решение систем нелинейных 

уравнений, вычисление определенных интегралов. Таким образом, студенты 

закрепляют знания, полученные ими в процессе обучения по дисциплине 

“Высшая математика”. 

Расчетно-графическое задание №3 построено таким образом, что 

предыдущие шесть задач выполняются студентом в математическом пакете 

Mathcad. В Горном университете накоплен большой опыт использования 

данного пакета для обучения студентов и магистрантов [1-6]. Система  

Mathcad позволяет выполнять как численные, так и символьные вычисления, 

имеет прекрасные средства графики. А главное - это представление и ввод 

математических  символов и выражений в привычной форме: интеграл в 

документе Mathcad выглядит как интеграл, а не описывается некоторым 
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ключевым словом. Выполнив расчетно-графические задания №2 и №3, 

студенты получают возможность сравнить работу с двумя разными пакетами. 

Нами разработаны методические рекомендации для оказания помощи 

студентам при выполнении самостоятельной работы [7, 8]. 

Хотя набор стандартных функций электронных таблиц достаточно 

широк, для некоторых задач он либо недостаточен, либо выполнение таких 

задач трудно реализуемо стандартными способами. В таких случаях удобно 

использовать встроенный язык программирования VBA. 

Целью выполнения расчетно-графического задания № 4 является 

закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами 

в ходе выполнения лабораторных работ по VBA. 

Расчетно-графическое задание № 4 предусматривает вычисление 

сложного матричного выражения, включающего все основные операции с 

двумерными массивами, а именно, сложение и вычитание матриц, 

транспонирование матрицы и умножение матриц с помощью языка 

программирования VBA. 

Полученные в ходе выполнения расчетно-графических работ навыки 

позволят в дальнейшем использовать их в курсовых и дипломных работах, а 

также в практической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день нефтегазовая промышленность нашей страны 

остро нуждается в высококвалифицированных и практико-ориентированных 

кадрах. Теоретическая подготовка нынешних выпускников нефтегазовых 

ВУЗов не дает повода для беспокойства ввиду обширной научно-

интеллектуальной базы, накопленной в предыдущие годы и расширяющейся 

день ото дня. Однако, прикладная часть учебного процесса требует особого 

внимания и подхода, основанного, в том числе, на современных 

компьютерных технологиях. Поэтому целью данной работы является 

формирование у студентов устойчивых практических знаний по основным 

технологическим процессам нефтегазовой отрасли при помощи мобильного 

приложения дополненной реальности. Дополненная реальность - это целая 

методика, позволяющая дополнять реальный мир новой информацией с 

помощью цифровых технологий. Другое определение - смешанная 

реальность, воспринимаемая с помощью добавленных компьютером 

элементов в текущем времени. 
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USE AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY DURING TRAINING 

OIL&GAS INDUSTRY 

 

Nutskova M.V.,  
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ABSTRACT 

Today, the oil and gas industry of our country needs highly qualified and 

practice-oriented personnel. Theoretical training recent graduates of universities of 

oil and gas does not give cause for concern in view of the extensive scientific and 

intellectual base, accumulated in previous years and expanding day by day. 

However, the application of the educational process requires special attention and 

based approach, including on modern computer technology. Therefore, the aim of 

this work is to develop the students' knowledge of sustainable practices on the 

basic technological processes of oil and gas industry with the help of mobile 

augmented reality applications. Augmented reality - is a technique that allows you 

to supplement the real world with new information using digital technology. 

Another definition - a mixed reality perceived by the addition of computer 

components in the current time.  

 

Keywords: education; computer technology; augmented reality; a mud 

pump; mobile app. 
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В настоящее время технологии дополненной реальности все больше 

находят применение в окружающей действительности: мобильные 

технологии, медицина, военная техника, компьютерные игры, автомобили, 

строительство и дизайн. Как правило, для использования таких технологий 

применяются мобильные устройства или специальные очки (или шлемы 

виртуальной реальности). В сфере образования дополненная реальность на 

данный момент применяется очень редко, что, в первую очередь, связано с 

высокой стоимостью разработки приложений, тем не менее, существует 

несколько примеров: 

1. Приложение «New Horizon» [1] используется для изучения 

английского языка при работе с учебниками, имеющими на своих страницах 

специальные маркеры, позволяющие, при наведении на них смартфона, 

«оживить» диалоги. 

2. Приложение «Occupational Safety Scaffolding» [2], в котором можно 

возводить строительные леса и подмостки, используется при чтении курса по 

безопасности при строительстве. 

3. Астрономическое приложение Star Walk [3] позволяет, при 

наведении на звездное небо, получить информацию о планетах, звездах и 

созвездиях. 

Различные мобильные технологии очень прочно вошли в 

повседневную действительность, поэтому использование современных 

средств обучения может значительно увеличить интерес студентов к 

изучению тех или иных дисциплин образовательного цикла. Таким образом, 

разработка и создание образовательных приложений дополненной 

реальности является актуальным. В качестве примера автором создано 

приложение, демонстрирующее внутреннее устройство бурового насоса для 

сверхглубокого шельфового бурения фирмы Aker Solutions TPK 2200.  

Презентация запускается при наведении мобильного устройства с 

установленным приложением на специальный маркер, в результате чего 
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происходит визуализация устройства насоса. При использовании мобильного 

приложения можно изменять масштаб модели, разбирать и собирать ее 

обратно. Благодаря точной детализации и тач-интерфейсу можно увидеть 

мельчайшие детали механизма, а также получить информацию по 

техническим характеристикам элементов, принимающих участие в работе 

бурового насоса. Создание данного приложения, по мнению автора, является 

только первым шагом на пути к комплексной модели практической 

подготовки студентов нефтегазовых специальностей. 

На данный момент создана демо-версия данного приложения, как было 

отмечено ранее, подобные приложения уже существуют, но их стоимость 

велика, поэтому они многим недоступны. Стоимость разрабатываемого 

приложения значительно ниже за счет использования более простого и 

производительного программного обеспечения: использован модуль Vuforia 

для Unity. 

Процесс визуализации модели осуществляется в три этапа: 

1. Камера «видит» в реальном мире маркер (рис. 1), и передает 

информацию на мобильное устройство. 

2. Специально созданная программа «привязывает» к маркеру 

виртутальный объект дополненной реальности (рис. 2) и выводит его на 

экран (рис. 3). 

3. Далее камера отслеживает перемещение маркера (при перемещении 

мобильного устройства), а программа позволяет управлять объектом так, как 

это было запрограммировано. 

 

 

Рисунок 1 – Специальный маркер для визуализации модели 
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Рисунок 2 – Модель насоса для сверхглубокого шельфового бурения фирмы 

Aker Solutions TPK 2200 

 

 

Рисунок 3 – Программа дополненной реальности 

 

Создание данного приложения – это только первый этап совершенного 

нового подхода в подготовке кадров нефтегазовой промышленности. 

Совершенствуя набор моделей, мы можем использовать приложение в 

нескольких направлениях. Моделирование сложных научных опытов и 

экспериментов позволит избежать существенных ошибок на самих ранних 

этапах проекта, что значительно сократит затраты времени на его 

выполнение. Одним из возможных вариантов применения дополненной 

реальности в учебном процессе является создание учебников со 
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специальными маркерами, позволяющими визуализировать основные 

принципы работы бурового оборудования, позволяющими буквально 

прикоснуться к тому или иному рассматриваемому объекту. Что касается 

функционирования нефтегазового предприятия, то совершенствование 

технологических регламентов при помощи дополненной реальности 

позволит рабочим на местах быстрее вникать в суть того или иного процесса, 

избегать ошибок при проведении различных работ на месторождении. 

Высшее руководство компании может использовать данную технологию для 

успешной презентации своих услуг инвесторам. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается понятие технологии дополненной реальности, 

механизм ее работы. Обосновывается актуальность и возможность 

применения технологии в образовательном процессе. Представлена 

разработка программной реализации дополненной реальности на примере 

лабораторного стенда. Отмечены преимущества и недостатки 

рассматриваемой технологии. 
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ABSTRACT 

The given article discusses the concept of augmented reality, the mechanism 

of its work. The actuality and the possibility of the use of technology in the 

educational process are settled. The development of software implementation of 
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the augmented reality on the example of the laboratory setup is presented. The 

advantages and disadvantages of the considered technology are listed. 

 

Keywords: augmented reality; education; information technology; software; 
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Образовательный процесс – это целенаправленный целостный процесс 

воспитания и обучения, педагогически спланированное и реализуемое 

единство целей, ценностей, содержания, технологий, организационных 

форм [1].  

В современном учебном процессе используются традиционные формы 

занятий: лекции и практические занятия, в ходе которых должны широко 

применяются методы обучения с использованием информационных 

технологий: компьютерные презентации, фотографии, видеофильмы, видео- 

и аудиозаписи, демонстрируемые на современном оборудовании. 

Одним из способов поддержки и совершенствования образовательного 

процесса является его информатизация, т.е. внедрение новых 

информационно-коммуникативных технологий в учебную деятельность. 

Данные технологии позволяют дополнить традиционные методики обучения, 

усовершенствовать образовательный процесс обучения, ускорить доступ к 

информационным источникам, заинтересовать студентов в преподаваемом 

материале, более короткие сроки достичь целей преподавания дисциплины, 

сформировать у обучающихся необходимые знания, умения, навыки.  

Задача совершенствования образовательного процесса при помощи 

информационных технологий, таких как технологии дополненной 

реальности, является актуальной за счет улучшения качества и повышения 

эффективности образования. 

Дополненная реальность (augmented reality) – совокупность 

технологий, позволяющих обеспечивать определенный уровень 
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взаимодействия с реальным миром. Она позволяет совмещать объекты, 

которые человек воспринимает привычным способом восприятия, 

зрительным каналом, и виртуальные объекты, виртуальную реальность. 

Современное развитие технологии дополненной реальности связано с 

развитием мобильных решений. Чем более высокопроизводительными стали 

процессоры, более качественными камеры, появились более компактные 

устройства, стало возможность решения задачи по использованию данной 

технологии на мобильных платформах (iOS, Android и Microsoft Windows). 

Исследователь Рональд Азума в 1997 году определил дополненную 

реальность как систему, которая совмещает виртуальное и реальное, 

взаимодействует в реальном времени, обеспечивает трёхмерное 

представление объектов [2].  

В чем разница между дополненной и виртуальной реальностью? 

Дополненная реальность построена на привязке к элементам реального мира. 

Виртуальная реальность не имеет никакой привязки к реальным объектам, 

она основана на погружении пользователя в виртуальную модель. 

Механизм работы дополненной реальности (рисунок 1) состоит из трех 

основных этапов ее реализации [3]. Первый этап – распознавание реального 

объекта и последующая привязка к нему виртуального контента. В основе 

большинства средств дополненной реальности лежит компьютерное зрение, 

но в некоторых случаях возможна привязка к геопозиции – GPS, ГЛОНАСС. 

Далее – рендеринг – процесс отображения виртуального содержимого на 

основе информации, полученной в результате распознавания объекта. При 

этом виртуальные объекты размещаются поверх изображения реальных 

объектов. На полученный слой, например, поверх видеозаписи 

воспроизводится виртуальный трехмерный объект. В плане 

производительности устройств – это наиболее требовательный этап, если 

распознавание возможно на достаточно слабых устройствах, то на рендеринг, 

как более сложный процесс, требуется гораздо больше времени для 
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вычислений. Наконец, третий этап – взаимодействие. Модель должна быть 

интерактивной – в этом и заключается суть технологии. С помощью нее 

вносится дополнительная интерактивность к объектам реальной 

действительности. Главная задача дополненной реальности – быстрая 

привязка к объекту и дополнение контекстной информации к объекту. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема концепции дополненной реальности 

 

Распознавание, отслеживание какого-либо объекта происходит в 

реальном времени, к данному объекту привязывается виртуальная модель и 

пользователь воспринимает визуально информацию и в виде условных 

команд, если это, например, сенсорное устройство, взаимодействует с этой 

моделью. 

В настоящее время на кафедре автоматизации технологических 

процессов и производств Горного университета проводится работа по 
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разработке программного обеспечения дополненной реальности. В 

частности, разработка реализована на мобильном устройстве и представляет 

собой систему интерактивной визуализации проектируемого лабораторного 

стенда для изучения процессов питания в производстве алюминия. Стенд 

(рисунок 2) предназначен для имитации работы пробойника для 

проламывания криолит-глиноземной корки для последующей загрузки 

глинозема в расплав электролита и проведения измерений параметров 

расплава через изолированный пробойник. 

 

 

Рисунок 2 – Проектируемый стенд автоматизированной системы питания 

глиноземом 

 

Данный лабораторный стенд позволит проводить учебные занятия по 

дисциплинам направлений, связанных с автоматизацией технологических 

процессов и металлургией цветных металлов, а также проводить научно-

исследовательские работы и курсы повышения квалификации специалистов 

по автоматизации металлургических процессов.  
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Каким образом работает технология дополненной реальности 

применительно к данному стенду? Дополненная реальность реализована на 

базе операционной системы Android на 2-х основных платформах: Unity 

Engine – среда разработки двух- и трехмерных приложений на языке C#; 

библиотека компьютерного зрения Vuforia, позволяющая приложению, 

установленному на мобильное устройство с камерой, обнаруживать и 

распознавать различные объекты, изображения, тексты и маркеры, 

расположенные на них. 

Преподаватель или обучаемый подходит к стенду с мобильным 

устройством: смартфоном или планшетом с установленным программным 

обеспечением, запускает приложение, наводит камеру устройства на 

специальный маркер. Маркером обычно служит поверхность со специальным 

изображением. Программа в режиме реального времени обнаруживает 

маркер в видеопотоке, происходит обработка признаков маркера и 

положения его в пространстве и проецирует на него трехмерную 

виртуальную модель (рисунок 3). Маркер отслеживается благодаря 

библиотеки компьютерного зрения. Модель интерактивна, т.е. можно 

вращать, перемещать модель, прочитать информацию о стенде, его 

устройстве, измеряемых параметрах. При дальнейшем после сборки 

лабораторной установки планируется доработать программное обеспечение, 

добавив возможность подключения к контроллеру системы управления 

процессом питания и получать с него информацию, контролировать и 

управлять объектом. 

Преимущества дополненной реальности: обеспечение нового уровня 

взаимодействия пользователя (обучаемого) с изучаемым объектом; наглядное 

представление информации; функционирование в реальном времени; 

поддержка 3D графики и анимации. Недостатки: высокие требования к 

аппаратной части; в частных случаях оптическое распознавание затруднено 

или невозможно, что решается совершенствованием алгоритмов. 
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Применение технологии дополненной реальности в образовательном 

процессе, как показано в многочисленных исследованиях [4], дают 

возможность обогатить визуально и контекстуально обучение, улучшая 

содержательность информации и удерживания до 80% ее в кратковременной 

памяти по сравнению с 25% при восприятии на слух (традиционные занятия 

и лекции). Это связано с тем, что человеческий мозг предназначен для 

обработки образов, а не текста [5]. 

 

 

Рисунок 3 – Лабораторный стенд в дополненной реальности 

 

Внедрение технологии дополненной реальности позволит повысить 

мотивацию студентов к обучению, заинтересовать аудиторию новыми 

способами представления информации, вести образовательный процесс с 

применением дорогостоящего оборудования с помощью компьютерных 

моделей для снижения рисков вывода его из строя. 
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АННОТАЦИЯ 

Подготовка высококвалифицированных горных инженеров в Горном 

университете неразрывно связана с освоением специализированных 

программных комплексов, что является необходимым условием обеспечения 

конкурентоспособности горнодобывающих компаний. В статье представлены 

возможности современных программных комплексов по планированию 
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ABSTRACT 

The education of contemporary mine engineers at the Mining University is 

inseparable from the assimilation of specialized software, which is key to the 

competitiveness of mining companies. The article presents principles of up-to-date 

mining design as well as principles of feasibility studies of mining operations are 

described. Features of the modern mining planning software Surpac, Minex, 

Whittle are presented in the article. 

 

Keywords: mining planning software; mine engineer training; University 

education. 

 

В условиях высокой изменчивости рынка необходимым условием 

эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых 

является применение качественного, быстрого и многовариантного 

планирования горных работ с учетом всех затрат, текущих сложных горно-

геологических условий, что может быть реализовано только с 

использованием современных программных комплексов. Использование 

данных программных комплексов возможно только при условии высокой 

квалификации персонала, так как правильность выбора исходных данных и 

параметров моделей предопределяет точность конечных результатов. В связи 

с тем, что подготовка специалистов, владеющими глубокими теоретическими 

знаниями, опытом работы на горных предприятиях и практическими 

навыками в планировании и оптимизации параметров горных работ, 

занимает длительный период, необходимо осуществлять обучение работе в 

программных комплексах на стадии получения высшего образования.  

При этом использование программных комплексов должно внедряться 

в образовательный процесс при изучении дисциплин, связанных с освоением 

месторождений на разных стадиях: построение разведочных скважин, 

создание геологической модели, оценка запасов, стратегическое 
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планирование, технико-экономическая оптимизация параметром, 

проектирование горных выработок и подсчет экономического эффекта. На 

определенных этапах изучения необходимо использование различных 

программных комплексов в рамках проведения практических и 

лабораторных занятий. Так, в Горном университете при подготовке горных 

инженеров и менеджеров используются программные комплексы Whittle, 

Surpac, Minex и прочие. В результате студенты получают практические 

навыки, связанные со всеми стадиями эксплуатации месторождений: 

отстраивают геологическую запасы по разведочным скважинам, производят 

подсчет объемов и анализ распределения качества полезного ископаемого 

(рисунок 1), формируют блочную модель исходя из экономических 

параметров (рисунок 2), выполняют расчет эффективности ведения горных 

работ, анализ чувствительности проекта отработки к различным факторам 

(рисунок 3) и осуществляют окончательное оптимальное проектирование и 

планирование горных работ. При этом в кратчайшие сроки осуществляется 

многовариантное планирование развития горных работ, что позволит 

оперативно реагировать на изменения параметров. 

 

 

Рисунок 1 – Каркасная модель запасов золоторудного месторождения, 

отстроенная в программе Surpac 
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Рисунок 2 – Блочная модель запасов месторождения, принятых к разработке 

при соответствующей цене 

 

 

Рисунок 3 – Стратегическое планирование вариантов отработки запасов 

месторождения, выполненное в программе Whittle 

 

Таким образом, при подготовке высококвалифицированных горных 

инженеров необходимо получение практических навыков использования 

специализированных программных комплексов моделирования, 

планирования и оптимизации параметров горных работ. 



 

383 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Сидоренко С.А., Сидоренко А.А. Современные программные 

комплексы как эффективный инструмент обоснования проектов разработки 

месторождений твердых полезных ископаемых. IX Санкт-Петербургский 

конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». 

Сборник трудов. СПб, 2015 г., с. 252-254. 

 

УДК 004.94 

  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ГРАФИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ 

ПРОГРАММ 

  

Судариков А.Е., Муратбакеев Э.Х., 

Санкт-Петербургский горный университет 

  

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы определения дополнительных 

напряжений вокруг выработок с целью разработки мероприятий по 

сохранению их устойчивости. Решена упругая задача по определению 

напряжений вокруг выработки. Произведено построение изолиний  

напряжений и определена граница зоны неупругих деформаций вокруг 

исследуемой выработки. 
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ABSTRACT 

In article questions of determination of additional tension around 

developments for the purpose of development of actions for preservation of their 

stability are considered. The elastic task of determination of tension around 

development is solved. Creation of isolines of tension is made and the border of a 

zone of inelastic deformations around the studied development is defined. 

  

Keywords: elastic task; isolines of tension; boundary integrated equations; 

stability. 

  

Геомеханика является одной из базовых дисциплин при подготовке 

горных инженеров. Данная дисциплина формирует у студентов общее 

представление о деформировании, особенностях распределения напряжений 

и разрушении массива горных пород при ведении горных работ. При ее 

изучении студенты знакомятся с методами анализа, закономерностями 

поведения состояния массива в процессах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых.  

При изучении данной дисциплины для исследования геомеханических 

процессов, происходящих вокруг горных выработок, часто приходится 

решать упругую задачу. Целью этой задачи - определение значений 

изменения тех или иных видов дополнительных напряжений, которые 

возникают при нарушении естественного состояния горного массива, 

вызванного образованием искусственных полостей в горном массиве. На 
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основании полученных значений этих напряжений делаются заключения об 

устойчивости горного массива и, как следствие этого, устойчивости самой 

горной выработки.  

Во многом решение геомеханической задачи именно в упругой 

постановке позволяет показать наглядно студенту особенности проявления 

горного давления вокруг техногенных обнажений различных форм и 

особенностей граничных условий заложения [1]. 

Решение упругой задачи  на современной ПЭВМ занимает несколько 

секунд, а построение изолиний напряжений, после получения результатов, 

может занять значительное время. Необходимость интерполяции и точного 

соблюдения масштаба приводят к значительным потерям времени на 

построение картины напряжений. 

Имеется достаточно большое число пакетов прикладных программ для 

определения уровня напряжений вокруг горных выработок. Однако в них 

редко встречается реализация графического построения различного рода 

напряжений на достаточно высоком уровне. Для детального изучения той 

или иной области исследуемого приконтурного массива горных пород 

необходим подробное и наглядное отображения картины распределений 

напряжений с любой степенью точности и детализации. 

Пакет SURFER производит данные построения в течении нескольких 

минут и позволяет вывести результаты расчета в любой удобной цифровой, 

графической и цветовой комбинациях, что в свою очередь, значительно 

улучшает восприятия материала и делает процесс анализа данных более 

понятным и доступным [2].  

Такой подход к решению поставленной задачи в дальнейшем позволит 

более обоснованно разрабатывать мероприятия по подбору рациональных 

видов крепи и параметров крепления горных выработок. 

При всей эффектности графической визуализации данных 

особенностью подобных пакетов, безусловно, является реализованный в них 
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математический аппарат. Таким образом, эффективность программы 

интерполяции двумерных функций  определяется следующими элементами: 

набором разнообразных методов интерполяции; возможностью 

исследователя управлять различными параметрами этих методов; наличием 

средств оценки точности и достоверности построенной поверхности; 

возможностью уточнить полученный результат на основе личного опыта 

эксперта; учетом разнообразных дополнительных факторов, которые не 

могли быть отражены в виде исходных данных. 

Пакет SURFER предлагает своим пользователям несколько алгоритмов 

интерполяции: крикинг, инверсные расстояния, минимизация кривизны, 

радиальные базовые функции, полиномиальная регрессия, метод Шепарда и 

триангуляция.  

Увеличение числа методов интерполяции позволяет значительно 

расширить круг решаемых задач. При этом обеспечиваются широкие 

возможности по управлению методами интерполяции со стороны 

пользователя. При расчете поверхности и ее изображении можно также 

задавать границу территории произвольной конфигурации  

В данном случае методами моделирования предполагается выявить 

закономерности перераспределения напряжений в массиве горных пород при 

новом способе отработки крутых жил и определить области концентраций 

напряжений на руднике Ушкатын-3 (Казахстан). Это позволит определить 

возможные ослабленные и трещиноватые зоны в кровле  отрабатываемого 

блока. Необходимо исследовать изменение напряженно-деформированного 

состояния пород вокруг выработки особенно в области прилегания к массиву 

впереди забоя отрабатываемого блока. В данной области должна 

наблюдаться разгруженная зона горных пород.   

Для решения поставленной задачи проведено математическое 

моделирование в упругой постановке. В данном случае наиболее удобным и 

достоверным методом исследований является проведение численного 
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эксперимента методом граничных интегральных уравнений в упругой 

постановке [3].   

В качестве вариантов были рассмотрены значения высоты 

отработанного пространства 20-50 метров. Мощность отрабатываемого 

пространства составляла 2-6 метров. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели 

 

Общий вид модели приведен на рисунке 1, где указаны основные ее 

размеры.  

В качестве основных параметров упругой модели были приняты 

следующие: угол внутреннего трения  fi =  30
0
; коэффициент Пуассона   =  

0.25; напряжения в нетронутом массиве  CX = 1.00, CY = 1.00, TXY = 0.00.  

В результате расчетов были получены напряжения и деформации в 

точках исследуемой области.  

Высота и ширина  зоны неупругих деформаций определялись на 

основании распространения деформации растяжения в массиве. Наличие 

деформации растяжения в точке по лучу сканирования свидетельствовало о 

наличии зоны разгрузки в этой точке. 

 Результаты полученных напряжений и деформаций были обработаны с 

помощью программы SURFER для получения изолиний напряжений и 
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деформаций в исследуемой области [4].  Пример полученных изолиний 

приведен на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение напряжений вокруг выработки полученное с 

помощью программы SURFER 

 

Как показали проведенные исследования зона разгрузки или зона 

растяжения располагаются от груди забоя на расстоянии 0.5 - 3.0. Причем 

данные размеры почти не изменяются при изменении высоты. В данном 

случае изображены значения напряжений вокруг очистной выработки 

высотой 2 м и протяженностью 40 м. Исследовалось значение 

растягивающих напряжений вокруг выработки для обеспечения ее 

устойчивости. 

Как видно из рисунка растягивающие напряжения имеют место 

впереди выработки на расстоянии более 1,5 м (штрих пунктирная линия 

обозначает нулевой уровень напряжений – границу между растягивающими 

и сжимающими напряжениями). 

Данное расстояние позволяет оценить возможную зону разрушения 

впереди горной выработки и тем самым обеспечить разработку  мероприятий 

по сохранению устойчивости данного участка. 
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К вопросу формирования профессиональных компетенций в своих 

статьях мы уже обращались неоднократно. Но постепенный переход на 

ФГОС ВО 3++ требует пересмотра традиционных подходов в обучении 

студентов, следовательно, и пересмотра способов, средств и методов 

формирования компетенций. Сложившаяся дисциплинарная система 

обучения формирует определенные противоречия между профессиональной 

компетентностью как интегральной характеристикой качества обучения и 

средствами ее формирования в рамках разрозненных учебных дисциплин. 

Эта проблема актуальна в особенности для технического или 

технологического образования, что связано с выраженным интегративно-

междисциплинарным характером профессиональной инженерной 

деятельности. Указанные противоречия могут быть устранены лишь за счет 

интеграции содержания образования, за счет сознательного формирования и 

усиления в учебном процессе междисциплинарных связей, которые 

разрешают существующие в дисциплинарной системе обучения 

противоречие между разрозненным усвоением знаний по разным 

дисциплинам и необходимостью их последующего синтеза и комплексного 

применения в практике и профессиональной деятельности. Следовательно, 

необходим их анализ, способы формирования и внедрения в учебный 

процесс в контексте компетентностного подхода. В квалификационной 

характеристике выпускника, содержащейся в Государственном 

образовательном стандарте по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» указано, что он должен уметь 

профессионально взаимодействовать с такими объектами деятельности, как: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; автоматизированные 

системы обработки информации и управления; системы 
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автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем; 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

перечисленных систем. Наличие в арсенале выпускника таких 

сформированных в процессе профессионального обучения или практической 

работы взаимосвязанных обобщенных схем знаний делает его 

профессионально компетентным, т.е. способным принимать 

профессионально грамотные решения в неопределенных или неизвестных 

ситуациях. Эта глобальная цель на каждом этапе учебного процесса имеет 

два уровня. Первый – это решение конкретных дисциплинарных задач, 

обусловленных предметной структурой профессионального образования. 

Второй – формирование внутренних междисциплинарных связей [1,2].  

Междисциплинарные связи при их целенаправленном формировании 

выступают как принцип конструирования учебного процесса. Они позволяют 

осуществить синтез знаний по разным дисциплинам, реализовать системный 

подход в профессиональном обучении. Основное предназначение 

междисциплинарных связей – в объединении знаний по разным дисциплинам 

в целостные структуры, используемые в дальнейшем в качестве инструмента 

для анализа профессионально значимых объектов и ситуаций. 

Результатом интеграции на основе внутренней взаимосвязи учебных 

дисциплин является создание укрупненных педагогических единиц – 

междисциплинарных учебно-методических комплексов. Цель которых – 

формирование познавательного шаблона, ориентированного на решение 

профессионально значимых проблем и задач. Междисциплинарный учебно-

методический комплекс представляет собой объединение нескольких 

учебных дисциплин или их относительно независимых составляющих 

частей, дидактические единицы которых обладают естественными или 
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специально созданными междисциплинарными связями [1,2]. При 

проектировании комплекса необходимо исходить из выполнения основных 

дидактических требований . [1,2]. Формирование таких комплексов может 

проходить в несколько этапов [1,2]. Обучение в рамках любого специального 

профиля по направлению подготовки или специальности может быть 

представлено набором междисциплинарных комплексов. Например, для 

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

первый междисциплинарный комплекс предлагается составить из дисциплин 

«Математика», «Теория алгоритмов и алгоритмических языков» и 

«Программирование на языках высокого уровня». Эти дисциплины студенты 

начинают изучать в первом семестре, и, порой, несогласованность учебного 

материала мешает формированию системы взаимосвязанных знаний. Второй 

предлагаемый комплекс состоит из дисциплин второго курса обучения: 

«Основы современных баз данных», «Системы и технологии 

программирования» и «Языки запросов к базам данных». 

Технологический аспект проектирования интегрированного 

содержания раскроем на примере дисциплин «Программирование на языках 

высокого уровня», «Теория алгоритмов и алгоритмических языков» и 

«Математика», которые в значительной степени формируют специфику 

профессионального мышления. Преодоление межкафедральных «барьеров» в 

преподавании этих родственных дисциплин возможно путем объединения их 

содержания. Для скоординированного преподавания трех вышеуказанных 

дисциплин необходимо проведение эксперимента: должна быть 

сформирована группа преподавателей соответствующих кафедр, которые 

ведут учебный процесс в соответствии с экспериментальной рабочей 

программой. Принцип построения этой программы состоит в том, что 

каждый из разделов вышеуказанных дисциплин находит отражение и отклик 

в учебном материале других дисциплин и изучается студентами параллельно. 

Чтение лекционных курсов должно осуществляться с максимальным 
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использованием междисциплинарных связей. С этой целью между 

преподавателями группы необходимо согласовывать конспекты лекций, 

активно проводить взаимное посещение лекционных, практических и 

лабораторных занятий. Например, при изучении традиционных для первого 

семестра  разделов математики – «Линейная алгебра» и «Аналитическая 

геометрия» – преподаватель-предметник делает особый акцент на 

алгоритмический аспект основных классов задач, существующих в этих 

разделах. Преподаватель-программист при объяснении типовых 

алгоритмических структур и методов разработки алгоритмов использует 

классические задачи алгебры – нахождение определителя матрицы, метод 

Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений, приведение 

кривой второго порядка к каноническому виду. На лабораторных занятиях 

перед студентами ставятся единые задачи по созданию программ на языках 

высокого уровня, решающих именно математические задачи. Что выгодно 

отличает эти занятия от простого изучения прикладных пакетов типа 

Mathcad, Matlab, призванных максимально упростить и облегчить 

математические расчёты, скрыв процесс алгоритмизации от пользователя. На 

интегрированных лабораторных работах студенты глубже проникают в суть 

математической задачи, одновременно овладевая необходимыми 

профессиональными навыками.  

Таким образом, использование в учебном процессе 

междисциплинарного учебно-методического комплекса будет 

способствовать повышению эффективности обучения и решать следующие 

задачи: 

1. Установление правильной иерархии дисциплин. (Математический 

язык  Программное обеспечение). Студенты чувствуют ответственность и 

важность изучения математики, т.к. только детально вникнув в суть решения 

задачи, можно составить алгоритм ее решения и запрограммировать его. При 
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изучении математики цель решения задачи смещается с «дать правильный 

ответ», на «понять решение задачи». 

2. Укрепление математического аппарата. Создавая программное 

обеспечение, студенты видят суть математического процесса. 

3. Изучить множество сопутствующего инструментария для 

прикладного применения математики. 

4. Эффективное распределение учебного времени. При проектировании 

информационной системы преподаватели-программисты вынуждены тратить 

учебные часы на объяснение  предметной области поставленной задачи, т.к. 

студент 1-го и даже 2-го курса ещё не в достаточной мере владеет какой-либо 

предметной областью. С другой стороны, не секрет, что интерес у 

современного студента к предметам естественнонаучного цикла очень 

низкий, и преподаватель-математик уделяет значительное время на 

мотивирование студентов для изучения своего предмета и на бесконечные 

ответы на вопросы: «А где нам это пригодится?». И обе эти проблемы решает 

использование математики как предметной области при создании 

информационных систем. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассказывается о сборнике задач по информатике, 

подготовленном для студентов горного университета. Обосновывается 

тематика заданий сборника. Обращено внимание на полноту приведенных 

заданий, позволяющую использовать его при изучении, как пакетов 

математической математики, так и для составления программ на языках 

программирования. 
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ABSTRACT 

The article contains description of the collection of tasks in computer 

science, that was created for students of mining university. There are brought 

forward themes of tasks. One could to make use of this collection as for studying 

package of computer mathematics and as for programming in different computer 

languages.  
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Информатику изучают студенты на 1 курсе практически во всех ВУЗах 

и не первый год. На кафедре информатики раньше были разработаны 

варианты заданий, ориентированные на программирование на языке фортран. 

На сегодняшний день содержание курса информатики сильно изменилось. 

Имеется определенное количество задачников для этого предмета, например 

[1-7]. Практически все сборники задач ориентированы на студентов разных 

специальностей. И преподавание информатики в техническом ВУЗе, 

которым является горный университет, несколько отличается от 

информатики для математиков, для экономистов или гуманитариев. Этим 

объясняется выполненная работа по созданию сборника задач для студентов 

горного университета. 

Информатику студенты горного университета изучают первые два 

семестра. Первый семестр посвящен изучению работы в различных пакетах, 

во втором семестре изучаются основы программирования. Причем возможно 

выполнение одних и тех же задач. И это даже полезно, так как можно 

проверять правильность решения совпадением результатов решений, 

выполненных в разных пакетах. 

Студенты первого курса владеют только знаниями школьной 

математики, поэтому темами заданий выбрана геометрия, которую студенты 

изучали в школе, и линейная алгебра, с которой, как правило, начинают 

изучение высшей математики в университетах. Все задачи распределены по 

темам. Из-за совершенно разного уровня школьной подготовки студентов в 

сборник включены и весьма простые задачи. Но для студентов с хорошим 

владением предусмотрены задачи повышенной трудности. 

Сборник включает следующие разделы:  

1. вычисления по формулам (линейный вычислительный процесс),  
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2. вычисления с проверкой условия (разветвляющийся вычислительный 

процесс),  

3. вычисление сумм (цикл суммы),  

4. вычисление функций одного переменного для нескольких значений 

аргумента (цикл табулирования),  

5. вычисление функций двух переменных (цикл в цикле),  

6. вычисления с векторами (одномерные массивы),  

7. вычисления с матрицами (двумерные массивы),  

8. построение графиков функций, 

9. решение систем линейных алгебраических уравнений 

10. вычисление приближенных значений корней нелинейных 

уравнений. 

В названии разделов в скобках приведены названия вычислительных 

процессов, к которым относятся задачи темы при их решении 

программированием на одном из языков программирования.  

В каждой теме содержатся по несколько типов задач примерно одной 

сложности. Каждый тип задач представлен 15 примерами, чтобы студенты 

одной подгруппы решали разные задачи. Так в теме вычисления с проверкой 

условия приводятся задачи, в которых надо проверять одно условие и задачи 

с более чем одним условием. В теме вычисления функции одной переменной 

представлены разные варианты изменения аргумента, а также функции, 

заданные кусочно. 

Преподаватель, в зависимости от составленной программы для своего 

направления обучения, предлагает студентам решать те или иные задачи, 

собирая их в лабораторные работы на определенные темы.  

 

 

 

 

 



 

399 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бурченков В.Н. Лабораторный практикум по информатике: Метод. 

пособие /НОУ ВПО «Институт  управления, 2011. –44 с. 

2. Давнис В.В., Ищенко В.А., Нагина Е.К., Орлова М.В. Сборник задач 

по информатике. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 80 с.  

3. Лабораторный практикум по информатике: Учебное пособие для 

вузов / В.С. Микшина, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред. 

В.А. Острейковского. — М.: Высш. шк., 2003.— 376 с: ил.  

4. Лабораторный практикум по информатике / С.Л. Миньков. — Томск: 

Факультет дистанционного обучения, ТУСУР, 2013. — 182 с.  

5. Лабораторный практикум по информатике для студентов 

гуманитарных факультетов. Часть 2. Электронные таблицы. Базы данных. 

Internet: Учебно-методическое пособие / Н.Х. Насырова, В.Н. Косолапов. - 

Казань: Издательский центр КГУ, 2010. - 32 с.  

6. Решение задач с использованием электронных таблиц: сб. задач по 

информатике для студентов экон. факультета/сост.: Н.В. Гнеушева, 

Т.Г. Суровцева; ГОУ ВПО Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 2010. 107с. 

7. Шевелев Г.Е. Информатика: лабораторный практикум: Учеб. 

пособие / Том. политехн. ун-т. – Томск, 2004.-118с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

400 

УДК 378.147 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ИНОСТРАННОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Воронина М.В., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования. В статье рассматриваются особенности 

обучения иностранных студентов предмету «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

практически отсутствуют специальные исследования преподавания 

начертательной геометрии и инженерной графики на русском языке как 

иностранном.  

Цель исследования. Определение задач обучения иностранных 

студентов начертательной геометрии и инженерной графики на русском 

языке как иностранном, создание методов и дидактических принципов, 

используемых для обучения.  

Практическое значение. Адаптация преподавателей к новым 

условиям профессиональной деятельности в области образования. 

Интеграция профессиональной подготовки преподавателей. Разработка 

научно-методической поддержки решения психолого-педагогических и 

организационно-методологических проблем преподавания начертательной 

геометрии и инженерной графики на русском языке как иностранном. 
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THE EXPERIENCE OF TEACHING OF DESCRIPTIVE GEOMETRY 

AND ENGINEERING GRAPHIC IN RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Voronina M.V.,
 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The relevance of research: The article considers the peculiarities of 

training foreign students subject "Descriptive geometry and Engineering 

Graphics". The relevance of the problem conditioned by the fact, that virtually 

there are no special studies of teaching Descriptive Geometry and Engineering 

Graphics in Russian language as a foreign language.  

Objectives. The aim of the article is a definition of the tasks of teaching 

descriptive geometry and engineering graphics for foreign students in Russian 

language as a foreign language and to create methods and didactic principles used 

for training.  

Practical significance. To adapt of lecturers to the new conditions 

professional work in the field of education. The integration of professional training 

of lecturers. The development of scientific and methodological support of the 

decision of psycho-pedagogical and organizational-methodological problems of 

teaching Descriptive Geometry and Engineering Graphics in Russian as a foreign 

language.  
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Возрастает интерес иностранцев к русскому языку как к средству 

получения высшего технического образования в России. Увеличение 

количества иностранных студентов, желающих совершенствовать свое 

образование в России, не случайность, а закономерность в системе обучения.  

 Изменения коснулись всех сфер российской системы образования, как 

обучения фундаментальным дисциплинам общепрофессионального уровня, 

так и специальным дисциплинам на РКИ. Важной научно-методической 

проблемой является изучение контингента, уровня подготовки студентов [1], 

уже поступивших на первый курс и учащихся подготовительного отделения. 

В Санкт-Петербургском горном университете ежегодно обучается 

около 500 иностранных студентов [2]. Количество этой категории студентов 

растет из года в год. И если в 2011 году число иностранных граждан, 

поступивших в университет, составляло 196 человек. В 2015 году число 

иностранцев увеличилось в 2,5 раза, до 474 человек из более чем 50 стран.  

Исследованием доказано [3], что в зависимости от уровня знания 

русского языка, количество студентов может быть разделено на пять групп. 

1. Студенты первого курса, которые ранее не изучали русский и 

английский язык, или изучали эти языки на базовом начальном уровне 

разговорного языка. Большинство из этих студентов из таких стран, как 

Монголия, Мьянма, Вьетнам, Йемен, Ирак, Конго, Китай и другие. 

Усложняет процесс обучения этих студентов то, что некоторые из них совсем 

не говорят на русском языке и не прошли подготовку на подготовительном 

отделении. 

2. Студенты, которые ранее не изучали русский язык, или имеют 

базовый уровень русского языка, но говорят по-английски. Большинство из 
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них из Китая, Намибии, Ганы, Ботсваны и других. Данная группа студентов 

также не проходила подготовку на подготовительном отделении. 

3. Студенты, прошедшие подготовку на подготовительном отделении. 

Большинство из них из Анголы, Алжира, Вьетнама, Ирака, Йемена, Китая, 

Мозамбика и Судана. Эти студенты уже поступили на первый курс, хорошо 

адаптированы к жизни в Санкт-Петербурге. Они понимают русский язык, 

знакомы с инфраструктурой университета и некоторыми преподавателями. 

4. Студенты, которые говорят на русском языке удовлетворительно для 

успешного обучения. Они являются представителями следующих республик: 

Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, Литовской 

Республики, Латвийской Республики и Туркменистана. В эту группу могут 

входить студенты из Сербии, Македонии и других стран. 

5. Учащиеся подготовительного отделения. Исследования показали, 

что основная часть этих учащихся - молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 

которые окончили среднюю школу в своей родной стране. В основном они не 

знают русского языка или имеют базовый уровень разговорного русского 

языка. Большинство из таких студентов представляют Индонезию, 

Афганистан, Анголу, Вьетнам, Ирак, Йемен, Китай, Мозамбик и Судан. 

Подавляющее большинство из них не владеют русским и английским 

языками. Они приехали именно с целью изучать русский язык на 

подготовительном отделении, а также улучшить свой уровень знания 

академических предметов, таких как математика, физика, химия и черчение. 

Кроме того, многие из них стремятся познакомиться с культурными 

русскими традициями и адаптироваться к окружающей среде в России. 

Главная цель обучения на подготовительном отделении данной категории 

учащихся - поступить на первый курс университета в следующем году. 

Почти все выпускники подготовительного отделения успешно поступают в 

университет, и имеют успех в обучении лучше, чем те, которые не обучались 

на подготовительном отделении. 
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Основные результаты исследования: 

1. В России активно ведется подготовка иностранных студентов. 

2. Обучение НГИГ на РКИ является независимой образовательной 

отраслью. 

3. Решение проблемы межпредметных связей - интеграция дисциплин 

НГИГ и «Иностранный язык». 

4. Определены 5 групп иностранных студентов, в зависимости от их 

знания русского и английского языков, а также уровня математической 

подготовки и особенностей их национального образования. 

5. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

преподаватели НГИГ на РКИ, предложены меры для решения выявленных 

проблем. 

Необходимо: 

1. Разработать документы, регламентирующие подготовку 

преподавателей НГИГ на РКИ по каждой из перечисленных выше групп 

студентов. 

2. Усовершенствовать принципы преподавания НГИГ на РКИ, 

содержание курса, учебно-методические комплексы [4], позволяющие 

преодолеть несогласованность в обучении иностранных студентов из разных 

стран. 

3. Разработать требования к геометрическим навыкам и уровню знания 

русского языка для иностранных студентов, которые должны быть 

выполнены при подготовке иностранных студентов к поступлению на 

первый курс. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Marianna V. Voronina, Zlata O. Tretyakova, Olga N. Moroz, 

Andrey I. Folomkin. Descriptive geometry in educational process of Technical 



 

405 

University in Russia today. International journal of environmental & science 

education, 2016, VOL.  11 NO.  18, pp.10911…10922, ijese.2016.791.  

2. Воронина М.В., Третьякова З.О. Обучение в техническом вузе 

России студентов-иностранцев учебной дисциплине «Начертательная 

геометрия, инженерная и компьютерная графика» на русском языке, как 

иностранном: проблемы и решения. СПб: НМСУ «Горный», Сборник 

научных трудов V МНМК «Актуальные проблемы гуманитарного знания в 

техническом вузе», 19-20 ноября 2015 г.- с. 274…277. 

3. Marianna V. Voronina, Zlata O. Tretyakova. The Experience of Teaching 

of Descriptive Geometry and Engineering Graphics in Russian language as a 

Foreign Language. International journal of environmental & science education, 

2017, VOL. 12, NO. 1, pp.25…34, ijese.2016.915. 

4. Воронина М.В. Начертательная геометрия и инженерная графика для 

подготовительного отделения. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов подготовительного отделения. СПб: НМСУ «Горный», 

2015.- 45 с. 

 

УДК 519.25 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
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АННОТАЦИЯ 

Показана актуальность хорошей математической подготовки студентов 

для успешного освоения общеинженерных дисциплин, в частности при 
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формировании навыков оптимального планирования многофакторного 

эксперимента, обработки его результатов и анализа полученных данных.  

 

Ключевые слова: эксперимент; оптимизация; факторы; отклик 

эксперимента. 

 

THE ACTUALITY OF MATHEMATICAL EDUCATION IN THE 

FORMATION OF THE ENGINEERING RESEARCH SKILLS OF 

STUDENTS 

 

Gonchar L.I., Brilevskaia L.I., Skepko O.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The actuality of good mathematical education of students for successful 

knowing of the general engineering disciplines is shown, in particular at formation 

of skills of optimum planning of multifactorial experiment, processing of its results 

and the analysis of the received data.  

 

Keywords: experiment; optimization; factors; the experiment response. 

 

При изучении общеинженерных дисциплин важной частью является 

формирование навыков проведения эксперимента, а также обработка и 

анализ полученных результатов. При этом необходимо уделить внимание 

оптимальному планированию, такому, которое при меньших затратах на 

проведение эксперимента позволило бы получить максимум информации об 

исследуемом объекте или процессе. В данном случае математическая 

подготовка, полученная студентами, может быть использована при 

формировании их исследовательских и экспериментаторских навыков. 
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Установление количественной связи  между переменными (факторами) 

технологического процесса является важнейшей операцией при решении 

задач его  оптимизации. Статистические методы, используемые для этой 

цели рассматривают значения исследуемых факторов как случайные 

величины и числовыми характеристиками этих величин являются их 

математическое ожидание, дисперсия и другие  числовые характеристики. 

Применение статистических методов предполагает наличие двух этапов: 

эксперимент и анализ результатов эксперимента. При этом условия и способ 

проведения эксперимента (план эксперимента) определяют выбор 

конкретного метода анализа результатов. В некоторых случаях метод 

обработки результатов диктует соответствующую стратегию проведения 

эксперимента. 

Наиболее широко распространенными методами определения  

статистической связи между случайными величинами являются 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ. 

В случае корреляционного анализа исследуемые величины являются 

равноправными случайными величинами, которые появляются в виде пары 

при многократном повторении опытов. 

При регрессионном анализе одну из переменный считают независимой, 

а другая принимает свои значения в зависимости от значений первой в 

соответствии с моделью. Тем самым устанавливается количественная связь 

между ними. 

Дисперсионный анализ подобно регрессионному позволяет оценить 

степень количественного влияния одной величины на другую. Однако, он 

позволяет в качестве исследуемой величины рассматривать неизмеримые 

величины. Например, об эффективности автоматизации технологического 

процесса можно судить по зависимости результата от действий оператора и в 

этом случае влияние оператора на результат не поддается количественному 

измерению.  
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Наиболее информативным является регрессионный анализ, при 

котором выходной параметр (отклик) y представляют в виде суммы 

результата функционального преобразования )(zf  и некоторой случайной 

ошибки  , распределенной по нормальному закону с нулевым 

математический ожиданием и постоянной дисперсией.  Неизвестная функция 

отклика )(zf , где z  представляет собой физические величины, от которых 

зависит значение отклика. Для формирования регрессионной модели вводят 

регрессионные переменные 
n

xxx ...,
21

, которые являются известными линейно 

независимыми  функциями от физических переменных.  

Например, 
2

142132211
;;; zxzzxzxzx   и т.п. Этот набор 

регрессионных переменных составляется в зависимости от целей 

исследования и опирается на информацию о процессе, имеющуюся до 

проведения эксперимента. Тогда функция отклика имеет вид 

nn
xbxbxbby  ...

22110
 

где 
n

bbbb ,....,,,
210

- неизвестные коэффициенты. 

Для того чтобы использовать аппарат матричной алгебры, каждой 

точке пространства регрессионных переменных ставится в соответствие 

вектор-строка ),...,,(
210 iniiii

xxxxx  . В этом случае совокупность данных, 

полученных в результате эксперимента может быть представлена в виде 

матрицы наблюдений 
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Искомый вектор коэффициентов регрессии может быть найден из 

соотношения   YXXXB TT 1

 .  Затем производится оценка значимости 

коэффициентов регрессии и проверка адекватности модели. 
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Планированию эксперимента в данном случае необходимо уделить 

серьезное внимание, так как при неудачном планировании матрица XX T

будет плохо обусловлена, это приведет к большой  величине дисперсии 

оценок коэффициентов регрессии. Такая модель  при практическом 

использовании будет давать прогноз с большой вероятностью ошибки.  

Следовательно, при планировании эксперимента,  необходимо установить 

опорную точку в факторном пространстве, вблизи которой нужно получить 

зависимость отклика от значений факторов. При варьировании факторов  

выбранную величину шага откладывают вправо и влево от опорной точки. 

Если r  - число уровней, на которых варьируются факторы, k  - число опытов, 

то объем эксперимента 
krN  .  Планы такого объема, в которых содержатся 

все сочетания уровней факторов, называются планами полного факторного 

эксперимента и обладают свойствами симметричности, нормировки и 

ортогональности.  

Методы многофакторного эксперимента  позволяют практически 

оценить характер совместного влияния на функцию отклика всей 

совокупности факторов, что наиболее важно при экспериментальных 

исследованиях. Отличительной особенностью методов является 

одновременное варьирование всеми факторами и оценка многомерной 

зависимости. В начальной многофакторной области после проведения 

предварительного эксперимента определяют градиентное направление и 

осуществляется перемещение в соответствии этим направлением в 

следующую область, в которой повторяется многофакторный эксперимент. 

При этом число уровней варьирования факторов невелико: два  или 

ограниченное число уровней. Преимущество многофакторных 

экспериментов заключается в их эффективности. Многомерная зависимость 

определяется при меньшем объеме эксперимента и затратах времени. 

Формирование у студентов навыков планирования многофакторного 
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эксперимента и обработки его результатов значительно повышает их 

исследовательский потенциал, качество инженерной подготовки.  
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ABSTRACT 

Modern University education is intended to create an environment that 

encourages creativity in the field of science and technology. A significant role can 

play the disciplines of humanitarian cycle. The presence of these disciplines in the 

curriculum is a prerequisite for the formation of creative thinking, development of 

intellectual and scientific-technical potential of the future engineer. 

 

Keywords: education; aesthetics; technology; engineer. 

 

Новые реалии развития нашей страны и современные международные 

тенденции заставляют переосмысливать отечественные образовательные 

стандарты высшей школы, в том числе в области подготовки инженеров. 

Условия, в которых происходит формирование личности российского 

инженера, отличаются подвижностью квалификационных характеристик. На 

первый план выходят не только получаемые в вузе знания и умения, но и 

человеческие качества, позволяющие самостоятельно выстраивать свой 

жизненный и профессиональный путь в постоянно меняющемся мире [1, 2]. 

В «Законе Российской федерации «об образовании»», приоритетным 

направлением образования названо воспитание [3, с. 3]. Развитие личности – 

это сложный процесс. Студенческий возраст – это период самопознания, 

самоопределения и самореализации. За время обучения в вузе формируется 

склад мышления, который характеризует профессиональную направленность 

личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий 

уровень общего интеллектуального развития, а студенческий возраст 

является оптимальным для освоения специальных дисциплин и приобщения 

к миру культуры, совершенствованию качеств, которые помогут в 

дальнейшем выявить личностный и интеллектуальный потенциал взрослого 

человека [2]. Помочь в этом могут дисциплины гуманитарного цикла, 

способствующие развитию различных качеств личности, творческой 
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индивидуальности, ценностных ориентаций, эстетического вкуса и гармонии, 

обучению правилам взаимоотношений с людьми и природой, работе в 

команде (в том числе, междисциплинарной), навыкам межличностных 

отношений, способностям общаться со специалистами из других областей, 

работе в международной среде. 

Согласно «Государственному образовательному стандарту» 

дисциплины гуманитарного цикла включены в учебные планы всех 

технических вузов. В число этих дисциплин, как правило, входят философия, 

история, социология, культурология, иностранные языки и политология. К 

сожалению, наличие этих предметов в программе подготовки будущих 

инженеров не всегда находит понимание в среде технической 

интеллигенции. Если изучение философии, иностранных языков, истории и 

политологии рассматривается как необходимое условие подготовки 

технических специалистов, то предметы эстетического цикла 

воспринимаются, лишь как условие подготовки выпускников узкой 

специализации. А ведь воспитание художественного вкуса, изучение 

достижений в области культуры и искусства являются важными условиями 

формирования творческого мышления, развития интеллектуального и 

научно-технического потенциала инженера. Искусство является 

незаменимым средством формирования духовного мира человека. 

Гуманитарная подготовка будущих инженеров, включающая дисциплины 

эстетической направленности позволяет более глубоко воспринимать и 

осмысливать содержание и результаты получаемого профессионального 

образования непосредственно, в процессе этого образования, что определяет 

зрелость выпускника вуза как профессионала и обеспечивает преимущества в 

избранной сфере [4, 5, 6, 7]. Поэтому эстетическому воспитанию нельзя 

придавать второстепенное значение или исключать его из программ 

подготовки кадров высшей школы [8]. 

В настоящее время, в связи с существующим рядом мировых проблем, 
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являющихся следствием равнодушного отношения к внутреннему миру 

человека, его духовным потребностям и исканиям, вопросы эстетического 

воспитания должны быть пересмотрены в учебных заведениях разного 

уровня. Начало этому должно быть положено именно в сфере высшего 

технического образования. В связи с чем, возникает необходимость 

формирования новой образовательной модели, в построении которой 

инженерная и гуманитарная деятельность сблизятся настолько, насколько это 

необходимо для выстраивания адекватных нашему времени 

взаимоотношений человека с окружающей средой [9]. Для создания такой 

модели важно обеспечить единство и согласованность действий 

преподавателей дисциплин гуманитарного профиля и кафедральных 

коллективов разных направлений подготовки. Консолидация усилий будет 

способствовать активизации деятельности студенческих коллективов в 

области изучения и анализа исторического прошлого нашей страны, 

формированию у студентов умений и навыков публичного изложения своих 

взглядов и позиций по вопросам истории и современного состояния страны, 

усилению эстетической компоненты подготовки будущих технических 

специалистов.  
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the vector field. 
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Пусть задано векторное поле (векторная функция) 

         RQPkzyxRjzyxQizyxPzyxf ,,,,,,.,,,   

на ориентированной двусторонней поверхности 


 в пространстве, 

ориентация которой определяется заданием вектора единичной нормали к 

поверхности ),,( zyxnn  , 1n . Так как нормаль может быть внешней или 
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внутренней (в соответствии с двумя сторонами поверхности), то возможны 

две ориентации поверхности. 

Компонентами единичной нормали являются направляющие косинусы 

cos , cos , cos  и поэтому поверхностный интеграл второго рода, который и 

выражает поток векторного поля через поверхность  , можно представить в 

развернутой форме 

 




 dzyxRzyxQzyxPdnzyxf )cos),,(cos),,(cos),,((),,(  

 
zyx SSS

dxdyzyxRdxdzzyxQdydzzyxP ),,(),,(),,( , 

 

где области проекций поверхности   на координатные плоскости 

 yzx prS ,  xzy prS ,  xyz prS  должны быть однозначными и 

соответствующие проекции элементарных площадей равны dydzd cos , 

dxdzd cos , dxdyd cos  (знаки соответствуют знакам направляющих 

косинусов, т.е. острому или тупому углу нормали ориентации n  с 

соответствующими осями координат Ox, Oy, Oz). 

При вычислении этих двойных интегралов следует выразить уравнение 

поверхности   в соответствующем явном виде ),(1 zyx  , ),(2 zxy  , 

),(3 yxz  . Если таких выражений может быть несколько, то и однозначных 

областей проекций будет несколько и им соответствуют несколько двойных 

интегралов по этим областям. 

При таком подходе к вычислению потока возможно придется 

вычислять больше трех двойных интегралов [1,2,3]. Поэтому предлагается 

новая формула для вычисления потока, которая в случае явного задания 

поверхности сводит поверхностный интеграл второго рода к одному 

двойному интегралу. 
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Если уравнение поверхности имеет вид ),( yxz  , то ее нормаль 


















 1,,

yx
N  образует острый угол с осью Oz и, следовательно, единичная 

нормаль 
N

N
n  , где знаки плюс и минус соответствуют острому или тупому 

углу, образуемому нормалью n  с осью Oz. Так как в этом случае 
N

1
cos   и 
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cos dsd
N

d   где dxdyds   - элемент площади области проекции 

 xyz prSS , то для поверхностного интеграла второго рода получим 
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где согласно уравнению поверхности переменная ),( yxz   и знаки   

соответствуют острому или тупому углу нормали ориентации n  с осью Oz. 

Таким образом, вычисление поверхностного интеграла второго рода 

сведено к одному двойному интегралу, в котором учтено уравнение и 

ориентация поверхности. Аналогично, меняя роли переменных, можно 

рассмотреть другие способы задания поверхностей и получить 

соответствующие формулы для вычисления потока одним двойным 

интегралом. 
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К ВОПРОСУ О ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Ломакина Е.С., Ракипов А.С., Котляров В.А., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В природе встречаются линейные процессы, линейные закономерности 

и линейные зависимости. Вместе с тем в физике все большее внимание 

привлекают такие реальные процессы и системы, для описания которых уже 

недостаточно линейных уравнений и требуется учет нелинейности. 

Использование понятий линейности и нелинейности, а также связанных с 

ними логико-математических методов исследования выступает источником 

нового знания. 

 

Ключевые слова: физика; линейные и нелинейные процессы; 

геофизические поля; методы исследования. 
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Lomakina Е.S., Rakipov A.S., Kotlyarov V.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

There are linear processes, linear regularities and linear dependences are 

encountered in nature. However, in physics, increasing attention to such real 

processes and systems, for which description is not enough linear equations and 

requires non-linearity. The use of the concepts of linearity and nonlinearity, as well 

as the related logical-mathematical methods of research is a source whom new 

knowledge.  

 

Keywords: physics; linear and non-linear processes; geophysical fields; 

research methods. 

 

Возможно, это самое важное открытие науки ХХ века — осознание 

того факта, что мир природных явлений не может быть описан простыми 

понятиями, полученными нами из опыта, и закреплен в терминах 

классической науки.  

История теоретической физики начинается в 1687 году книгой 

Ньютона «Математические начала натуральной философии». Этот труд и 

сегодня может служить образцом полного и последовательного изложения 

физической теории. Он включает все необходимые элементы такого 

изложения – определения исходных понятий, полный перечень лежащих в 

основе теории законов, изложение методов теоретического исследования, 

строгие доказательства. В XVIII веке Эйлер, Даламбер, Лагранж, Лаплас и 

другие великие физики и математики на основе идей «Начал» Ньютона 

развивали механику, гидродинамику, акустику, небесную механику. Такая 

последовательность построения знания является линейной. И способ 

мышления относится к линейному. 
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Понятие нелинейности в науку пришло из математики. Если в 

математическом уравнении искомые величины (функции, их производные и 

т. д.) входят в первой степени, такое уравнение называется линейным. Во 

всех остальных случаях мы имеем дело с нелинейными уравнениями. Так, в 

линейной системе ток пропорционален напряжению, а мощность является 

квадратичной (и в этом смысле нелинейной) функцией напряжения. Поэтому 

уравнения, включающие только токи, напряжения и линейные параметры 

системы, характеризуются как линейные, а уравнения, включающие 

мощности, напряжения и линейные параметры системы - как нелинейные. 

Линейность предполагает простую пропорциональность, график 

линейной функции — прямая линия. Многие явления в природе подчиняются 

такой закономерности. Во сколько раз изменен параметр какого-либо 

воздействия, во столько же раз изменяется результат воздействия. 

Линейность предполагает выполнение принципа суперпозиции 

(наложения, сложения). В этом смысле линейность — категория 

конструктивная. Зная результат действия каждой из двух (или многих) сил на 

тело заданной массы и пользуясь принципом суперпозиции, можно ответить 

на вопрос: «Как будет двигаться это же тело под действием суммарной 

силы?». Система зарядов в конкретной точке создаёт напряжённость, которая 

будет складываться из суммы напряжённостей полей каждого из заряда. 

Примеры можно продолжить. Если среда, в которой распространяется 

волна  линейна, то есть её свойства не меняются под действием возмущений, 

создаваемых волной, то все эффекты, вызываемые негармонической волной, 

могут быть определены как сумма эффектов, создаваемых каждой из её 

гармонических составляющих.  

В природе встречаются линейные процессы, линейные закономерности 

и линейные зависимости. Но природа сложнее. Чаще ее не удается 

удовлетворительно описать в рамках линейного подхода. 
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Линейные системы являются характерным классом физических систем, 

свойства которых не меняются при изменении их состояния. Примерами 

линейных систем могут служить механический маятник, электрический 

колебательный контур и др. Они обладают свойствами, которые 

существенным образом упрощают анализ происходящих в них процессов. 

Различные по своей природе линейные процессы описываются одинаковыми 

линейными дифференциальными уравнениями. 

Нелинейными являются системы, свойства которых зависят от 

происходящих в них процессов. Поведение нелинейных физических систем 

принципиально отличается от поведения линейных. Наиболее характерным 

отличием является нарушение в них принципа суперпозиции.  

Важные особенности поведения нелинейных систем проявляются в 

случае возбуждения в них колебаний. Воздействия могут быть сейсмические, 

электрические, деформационные и другие; нелинейность, таким образом, 

предполагает как «самовзаимодействие», так и взаимодействие процессов 

различной природы, формирование сложных «цепей» взаимодействий, 

охватывающих связями, как различные геофизические поля, так и процессы, 

протекающие в разных земных сферах. Эти процессы не только изучают, но 

и широко используют для поиска, оптимизации и интенсификации добычи 

полезных ископаемых, в частности нефти. Нередко требуется выделить 

насыщенные ею слои породы геофизическими методами, к примеру 

воздействием на них мощного акустического поля. Акустика изучает упругие 

и вязкие волны в веществе. Эти волны представляют собой движение 

материальных частиц самого вещества. Поэтому описывающие это волновое 

движение уравнения нелинейные – сами материальные частицы вещества 

при своих колебаниях относительно начального положения с этим же 

веществом взаимодействуют. Результатами этого взаимодействия в 

жидкостях и газах являются образование ударных волн, массоперенос 

(акустические течения), разрушение сплошности жидкости (кавитация), 
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искажение, перемещение и разрушение границ раздела фаз (радиационные 

напряжения). Этими явлениями можно управлять, подбирая среды с 

желаемыми нелинейными и диссипативными свойствами (уравнения 

состояния), а также тип и частоту акустической волны. 

Линейные задачи рассматривают  рост, течение процессов, нелинейные 

описывают фазу их стабилизации, возможность существования нескольких 

типов структур, т. е. сочетание линейности и нелинейности (пока еще далеко 

не диалектическое) дает более адекватное отражение реальных процессов. 
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УДК 378.147.227 

 

О ПОНЯТИЯХ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Михайлов А.В.,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В представлении многих принципиальной разницы между энергией и 

мощностью нет, эти понятия тесно связаны. Такое понимание имеет место 

также в научной и в учебной литературе. Целью данной статьи является не 

просто разъяснение этих понятий, но и указание на конфликт определений, за 

которым кроется непонимание физической сущности понятий энергия и 

мощность. 

 

Ключевые слова: единица физической величины; энергия; работа; 

мощность; затраты энергии. 

 

ABOUT THE CONCEPTS OF POWER AND ENERGY 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Mikhailov A.V., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In representation of many of a basic difference between energy and power is 

not present, these concepts are closely connected. Such understanding takes place 

also in scientific and in educational literature. The purpose of this article is not just 
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the explanation of these concepts, but also the instruction on the conflict of 

definitions behind which misunderstanding of physical essence of concepts energy 

and power is covered. 

 

Keywords: physical unit; energy; work; power; energy consumption. 

 

Общеинженерные дисциплины дают инженеру широкую подготовку, 

позволяющую ему работать на стыке наук и в условиях постоянно обновляю-

щихся технологий и оборудования.  

Общеинженерная дисциплина «Метрология, стандартизация и 

квалиметрия» обеспечивает базовую подготовку студентов всех 

специальностей технических вузов в области метрологии. Дисциплина в 

частности изучает системы физических величин и их единиц. 

Изучение дисциплины предполагает преемственность по отношению к 

начальным этапам непрерывной подготовки студентов по метрологии, на 

которых многие из рассматриваемых вопросов затрагиваются в общенаучных 

и общеинженерных дисциплинах, изучаемым на младших курсах. В то же 

время преемственность пролонгируется на последующие этапы непрерывной 

подготовки, когда общие положения конкретизируются в специальных 

дисциплинах применительно к отраслевой специфике, областям и видам 

измерений, направлениям целевой подготовки студентов [1].  

В Российской Федерации применяются единицы величин 

Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по 

мерам и весам и рекомендованные к применению Международной 

организацией законодательной метрологии [2, 3]. 

Естественные системы единиц и их развитие  базируются в метрологии 

на фундаментальных физических константах [4]. Материя существует в 

движении, а главной и основной количественной характеристикой движения 

является энергия (рисунок). 
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Энергия, работа, мощность полностью взаимосвязанные величины, 

отражающие последовательное воздействие на тело определенных сил.  

Энергия — это отражение форм движения и взаимодействия. Если 

далее прослеживать связь понятий, то движение совершается вследствие 

работы сил, которые действуют на тело. А мощность отражает скорость 

совершения работы.  

В зависимости от раздела физики применяются различные формулы 

для вычисления конечного значения энергии. В «механике» энергия равна 

силе, приложенной к телу, умноженной на длину перемещения. В 

«термодинамике» энергия высчитывается по формуле в виде произведения 

давления на объем. В электрике энергия вычисляться как произведение 

мощности на время.  

 

 

Рисунок – Иерархия уровней систематизации в физике 

 

Связь энергии и мощности очень тесна, но эти понятия не следует 

путать. Мощность можно определить по формуле: энергия, разделенная на 

время. Самая известная энергия, это электрическая, измеряемая в ваттах. 

Электрическая мощность – физическая величина, характеризующая скорость 
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передачи или преобразования электрической энергии. Мощность 

электрического тока – это количество работы, совершаемой за одну секунду 

времени, или скорость совершения работы. Другими словами, мощность 

является количественной характеристикой электрической энергии, такой же, 

как напряжение или сила тока. 

Получается, что энергия и мощность есть разные стороны отражения 

одного явления, но мощность отражает не количественную величину 

поглощенной энергии, а качественную, то есть скорость ее поглощения. 

Мощность с точки зрения физического определения, величина, 

определяющая скорость, с которой потребляется, передается или 

преобразуется энергия системой или одним телом. Существует прямая связь 

мощности и энергии, заключающаяся в более обывательском определении 

данного термина. Мощность в виде формулы можно представить, как 

отношение работы, совершаемой в течение конкретного промежутка времени 

непосредственно к длительности ее выполнения. 

К сожалению, и в литературе, и в процессе обучения, а также в обиходе 

достаточно часто встречаются метрологические парадоксы и некорректные 

словосочетания. Например, в ошибочных бытующих выражениях: затраты 

мощности, расход мощности и т.п. многие понимают потребление энергии. 

Возникает конфликт определений, и за ним кроется непонимание физической 

сущности понятий энергия и мощность. Исходя из физического понимания 

мощности, такие формулировки являются бессмысленными. Преподавание 

метрологии должно исключать формирование у студентов подобных 

ошибочных знаний. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: 

Учеб. для вузов. - М.: Изд-во стандартов, 1990. 342 с. 



 

427 

2. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об обеспечении единства измерений» URL: http://docs.cntd.ru/document/9021

07146 (дата доступа 07.03.2017).]. 

3. Постановление Правительство РФ от 31 октября 2009 г. N 879 Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 

=102133559&rdk=&backlink=1 (дата доступа 07.03.2017).]. 

4. Коган И.Ш. Природа размерности и классификация физических 

величин. // Законодательная и прикладная метрология. – 2011, № 4. С. 40-50. 

 

УДК 515.1 (075.83) 

 

ОЦЕНКА ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА В 

РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Мураев Ю.Д., 
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АННОТАЦИЯ 

Инженерные задачи в практической деятельности геологических 

организаций обычно требуют наличия графических документов. Эти условия 

определяют направление деятельности кафедры НГ и Г. Приведены примеры 

использования балльной системы оценки графических работ студентов 1 

курса. 

 

Ключевые слова: студенты; чертеж; линия; балл; масштаб; 

документация. 
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THE MARKS OF THE STUDENT’S GRAPHIC DRAWINGS 

 

Muraev Yu.D., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Engineering tasks usually demand to use graphic methods of decision in 

their practice. These conditions determines the direction of the DG and G 

Department’s. There are examples of mark sistems in the determine the quality of 

students works. 

 

Keywords: students; drawing; line; mark; scale; documents. 

 

Методы обучения и преподавания естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин обычно подразумевают применение (внедрение) 

нового электронного оборудования, позволяющего проецировать 

изображение на экраны большого размера с высокой разрешающей 

способностью, применение 3d и т.д. Но, независимо от полноты и качества 

изображения, человек должен несколько раз повторить сказанное и 

попробовать решить какие-то графические, математические или другие 

задачи для более полного усвоения нового материала. Любая задача 

подразумевает последующую проверку и оценку работы, и здесь на первый 

план выступает преподаватель, который направляет учащегося и помогает 

ему обрести уверенность в возможности разрешения сложных вопросов не 

только в тетради, но и в жизни.  

Планы занятий всегда строятся по принципу «от простого к 

сложному», что отражается и в практических занятиях, но в некоторых 

учебных заведениях допускается изменение принятой последовательности 
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распределения нагрузки, и студентам разрешают «досдавать» свои работы с 

большой задержкой и даже на последующих курсах. 

Здесь в погоне за показателями не учитывается тот факт, что студенты 

очень быстро взрослеют, многие во время учебы начинают «подрабатывать», 

и у них происходит переоценка ценностей. На этом фоне воспоминания о 

несданном зачете или экзамене становятся досадной помехой, которую надо 

устранить любым, по возможности, самым простым способом. И вряд ли этот 

способ заставит студента учить давно забытый материал. 

С другой стороны, если у студента приняли плохую работу, например, 

чертеж, значит, он не прочувствовал, что может выполнить хороший чертеж, 

что он не хуже лидера, что ему это тоже доступно, и он вынужден смириться 

с ролью неудачника, которому не дано дотянуться до хороших результатов. 

Как следствие – неуверенность в своих силах плюс негативное отношение к 

данному предмету и в конце концов - к учебе вообще. 

Сама по себе оценка работы играет большую роль в восприятии 

обучающегося. Говоря об оценке знаний, хочется обратить внимание на то, 

что шкала положительных оценок у нас содержит только три элемента: 3, 4 и 

5. Для оценки, например, графических заданий этого недостаточно, потому 

что многое здесь зависит от формы представления работы: расположения 

проекций, толщины линий, шрифта и т.п. 

Известно, что любые два студента из одной и той же группы 

выполняют одно и то же графическое задание не одинаково. Соответственно, 

преподаватель должен оценивать эти работы с учетом их особенностей. В 

случае, когда завершающим этапом является диф. зачет, подчас очень 

сложно определить точную и справедливую оценку работы студента за 

семестр. Выставление оценок типа 5-; 5=; 4++ и т.п. не дает точности и не 

позволяет определить степень объективности результатов проверки работ. 

Желательно было бы формализовать этот процесс, чтобы  студенту было 

абсолютно ясно, почему и за что он получил ту или иную оценку. Здесь 
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совершенно точно должны быть определены критерии оценки работы, и 

тогда автоматически отпадают вопросы о том, «добрый» преподаватель или 

нет, хорошее у него настроение или нет и т.п.  

Необходимо помнить, что на преподавателей 1 курса ложится огромная 

моральная ответственность по перевоспитанию и превращению школьников 

в студентов, то есть из детей нужно создать взрослых людей, способных 

отвечать за свои поступки, и уже на стадии обучения они должны учиться 

точно оценивать свою работу.  

Интересное предложение по использованию балльной системы оценки 

работ было реализовано на кафедре НГ и Г.  В основном кафедра имеет дело 

с самым сложным контингентом – наполовину это еще школьники, 

наполовину уже студенты, при этом у многих черчения не было в школе 

вообще, и они совершенно не представляют приемов графической работы. 

Здесь особенно важно объяснить студенту, за что он получил ту или иную 

оценку и каковы пути улучшения результатов.  

В качестве примера можно взять графическое задание №1, состоящее 

из 5 чертежей. Задание большое и обычно рассчитано на 1 – 1,5 месяца 

работы. Студентам объясняют, что за каждый чертеж можно набрать 

максимум 10 баллов, и любая ошибка ведет к снижению количества баллов. 

В дальнейшем сумма набранных баллов трансформируется в обычную 

шкалу, но при этом студенты точно знают, где и почему им были снижены 

оценки.  

Основные требования к выполнению каждого чертежа одинаковы и 

регламентируются государственными стандартами: ГОСТ 2.301- 68 

(форматы), ГОСТ 2.302- 68 (масштабы), ГОСТ 2.303- 68 (линии), ГОСТ 

2.304-81 (шрифты). Таким образом, учитываются все основные элементы 

выполнения графической работы: оформление (формат, рамки, основная 

надпись, шрифт, толщина линий чертежа), штриховка, выполнение разрезов 

и сечений, простановка размеров, размещение проекций на чертеже. 
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Каждая учитываемая позиция оценивается в 1 балл. Ее неверное 

выполнение (несоблюдение требований ГОСТ) означает «минус» 1 балл.  

После выполнения всего задания определяется итоговая сумма баллов, 

которая переводится в обычные оценки согласно принятой схеме: 

50…35 баллов – отл. 

34 …25 баллов – хор. 

24…10 баллов – удовл. 

9 и меньше баллов – неуд. 

Предлагаемая система оценки графических работ может быть 

трансформирована применительно к различным условиям и сможет успешно 

использоваться кафедрами, связанными с созданием машиностроительной 

документации и выполнением чертежных заданий. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ НЕКОТОРЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

«МАРКШЕЙДЕРИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 130400 

«ГОРНОЕ ДЕЛО» РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Правдина Е.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Проанализированы различные источники литературы, в которых 

поднимается и раскрывается вопрос нормирования, планирования и расчета 

потерь и разубоживания при добыче полезных ископаемых: 

правоустанавливающие документы, монографии, учебники, статьи. Сделан 

вывод о целесообразности использования данных источников. 
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TEACHING OF SOME PARTS OF THE MINE SURVEYING COURSE 

FOR VARIOUS SPECIALTIES MINING DIRECTION STUDENTS 
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ABSTRACT 

Various publications of regulation, planning and calculation of losses and 

dilution during mining operations are analyzed: legal documents, monographs, 

textbooks, and articles. It was concluded about feasibility of using these sources. 

 

Keywords: mine education; losses; delusion; mineral production. 

 

Кафедра маркшейдерского дела Санкт-Петербургского горного 

университета осуществляет, помимо всего прочего, обучение маркшейдерии 

студентов по направлению 130400 «Горное дело» различных специализаций 

подготовки, включая «Открытые горные работы», «Шахтное и подземное 

строительство», «Взрывное дело» и т.д. согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Целью изучения дисциплины 

«Маркшейдерия» является получение студентами комплекса знаний о 

теоретических основах маркшейдерского дела и практическом применении 

знаний, направленный на формирование у будущего горного инженера 

понятия и способности читать план горных выработок, иметь представление 

о используемых приборах и методах съёмки, а также о инженерно-

технических задачах, стоящих перед маркшейдерской службой на 

горнодобывающих предприятиях и способах их решения. 
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Одним из разделов данной дисциплины является раздел «Учет и 

движение запасов», в содержании которого раскрывается вопрос расчета 

потерь и разубоживания полезных ископаемых. 

При этом имеются существенные недостатки в определении величины 

происходящих потерь и постановке их учета [12]. Эта проблема стояла перед 

специалистами – горняками и в 70-х годах и не решена до сих пор.  

Согласно третьему разделу федерального закона «О недрах» [6] вопрос 

своевременного учета запасов и их движения остается одним из важнейших 

вопросов, которые решает руководство горным предприятием не без участия 

маркшейдерской службы. Технические возможности маркшейдеров в 

настоящее время позволяют выполнить измерения с широчайшим 

диапазоном по точности и соответственно достоверности. Но обладают ли 

специалисты методиками для использования оборудования? 

Вопрос учета состояния и движения запасов, а также  проблемы 

расчета потерь и разубоживания поднимаются практически во всех широко 

известных изданиях, посвященных маркшейдерскому делу. Например, 

В.И. Борщ-Компониец в своем учебнике «Геодезия. Маркшейдерское дело» 

[1] кратко изложил основополагающие понятия о потерях, разубоживании, 

методах их определения, коэффициенте извлечения запасов, 

маркшейдерском учете состояния и движения запасов. Приблизительно та же 

информация, несмотря на разницу в 26 лет между книгами, изложена в главе 

«Нормирование и планирование потерь и разубоживания полезных 

ископаемых при их добыче» в издании «Справочник маркшейдера» 2015 года 

[11]. В учебнике для вузов «Геодезия и маркшейдерия» под редакцией 

В.Н. Попова и  В.А. Букринского [5] существует раздел по рациональному 

недропользованию, где изложены цели и задачи учета, методика замеров 

подготовительных и нарезных выработок, основные понятия потерь и 

разубоживания, их классификация, методы определения. Относительно 

конкретно учета движения запасов перечислены категории А, В, С и т.д., 
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первичный, сводный и отчетный балансы. Указана необходимость создания 

на предприятии специализированной автоматизированной системы 

маркшейдерского и геологического обеспечения. И конечно нельзя обойти 

вниманием «Технико-экономическую оценку извлечения полезных 

ископаемых из недр» под редакцией М.И. Агошкова, написанную еще в 1974 

году [12]. Монументальный труд, полученный в результате анализа 173 

источников литературы и многолетних исследований на реальных горных 

производствах, полностью посвящен данной проблематике. Помимо 

учебников и монографий, естественно, существует большое количество 

нормативной документации по проблематике расчета потерь и 

разубоживания, причем по разным видам полезных ископаемых и методах 

добычи [2,3,7,8,9,10].  

Разобраться в таком количестве правоустанавливающих документов не 

так-то просто. Еще сложнее «подогнать» изложенные в них методики под 

конкретное горнодобывающее предприятие. К тому же большинству из этих 

документов не один десяток лет. Поэтому маркшейдера стараются 

«дорабатывать» изложенные в них формулы и методики.  

Среди авторов и ученых, занимающихся проблемами нормирования, 

планирования и учета потерь и разубоживания хотелось бы особо выделить 

сотрудников кафедры Шахтного и подземного строительства Института 

горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 

университета в целом и С.А. Вохмина, к.т.н., профессора, заведующего 

указанной кафедрой, в частности. Кафедра много лет занимаются 

наблюдением, изучением, исследованием, разработкой новых методик 

расчетов и подпрограмм для автоматизированных подсчетов потерь и 

разубоживания. Данные исследования нашли свое отражение в монографии 

«Нормирование и планирование потерь и разубоживания руды при 

подземной разработке месторождений полезных ископаемых» [4]. 
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Монография посвящена проблеме планирования и нормирования 

показателей извлечения при подземной разработке месторождений руд 

цветных и благородных металлов. В предлагаемой работе обобщены 

результаты исследований, связанных с обоснованием нормативного уровня 

показателей извлечения и разработкой мероприятий по снижению потерь и 

разубоживания руды, проводимых авторами на протяжении более чем 

двадцати пяти лет на различных рудниках цветной металлургии. 

В связи с изложенной информацией предлагается студентам горного 

направления обучения, изучающим маркшейдерию, давать основные 

понятия, рассмотренные в изданиях [12,5], а студентам маркшейдерской 

специальности раскрывать данный вопрос дополнительно на основании 

материала монографии [4] как наиболее актуальной и полной на 

сегодняшний день. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены принципы создания устройства для 

контролируемого изменения ионного состава воздуха в жилых помещениях. 
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Предложена схема зондового измерения концентрации ионов. Принцип 

работы измерительного устройства основан на использовании МДП-

транзистора с большим входным сопротивлением. Приведены 

экспериментальные данные по саморазряду воздушного конденсатора за счет 

ионной проводимости воздушной среды.  
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ABSTRACT 

In this work the creation principles of the device for controlled change of 

ionic composition of air in premises are considered. The probe scheme 

measurement of ion concentration is offered. The principle of operation of the 

measuring device is based on MOSFET with a big entrance resistance use. 

Experimental data on a self-discharge of the air condenser due to ionic 

conductivity of the air environment are given.   

 

Keywords: air ionization; measurement of concentration of ions; MOSFET; 

electric field. 

 

Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов на кафедрах 

общепрофессиональной подготовки не всегда может быть выполнена с 

использованием специализированного сложного оборудования ввиду его 
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отсутствия на этих кафедрах и в связи с недостаточным опытом научной 

работы студентов младших курсов [1]. Поэтому в данном случае особый 

интерес представляют работы, связанные с генерацией новых идей и 

исследованием доступных объектов. В настоящей работе в качестве такого 

объекта был выбран окружающий воздух. 

В настоящее время выпускается большое количество ионизаторов 

воздуха технологического, медицинского и бытового назначения [2]. Однако 

представленных на рынке ионизаторы не имеют возможности варьировать 

свой режим работы в зависимости от внешних характеристик воздушной 

среды помещения и от наличия техногенных факторов. Механизм работы у 

всех ионизаторов воздуха схожий.  Однако есть и нежелательная сторона 

работы ионизатора. Вместе с молекулами кислорода, отрицательный заряд 

приобретают и другие частицы, находящиеся в воздухе - пыль и прочие 

загрязнения. Получив отрицательный заряд, пыль и грязь притягиваются 

положительно заряженными поверхностями: потолком, стенами, мебелью, а 

также нашим телом. Такие характеристики воздушной среды, как 

концентрация и тип аэрозольных загрязнителей, оказывают существенное 

влияние на аэроионный состав воздуха. Известно, что при значительной 

концентрации аэрозолей происходит быстрое превращение полезных легких 

аэроионов кислорода, вырабатываемых ионизаторами, в тяжелые аэроионы, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Если не 

учитывать наличие в воздухе помещения аэрозолей и расположенных в нем 

объектов, накопивших большой униполярный заряд, причем, заранее 

неизвестной полярности, то применение обычных ионизаторов может 

приносить не пользу, а скорее вред нашему здоровью. 

Цель настоящей работы состоит в разработке концепции ионизационно 

– измерительного комплекса, который бы в не зависимости от исходного 

состояния воздуха и наличия присутствующих в помещении техногенных 



 

439 

факторов, способствовал бы улучшению экологии среды обитания человека и  

приносил пользу его здоровью. 

Новизна идеи ранее была высказана в [2] и заключается в том, что 

включение ионизатора может принципиально осуществляться только в 

очищенном от аэрозолей воздухе, а генерация ионов той или другой 

полярности обеспечивается с варьируемой интенсивностью в соответствие с 

поставленной перед комплексом задачей и в соответствие с заданным 

алгоритмом его работы. Кроме того, принципиально новым в предлагаемом 

продукте является и то, что измеритель концентраций аэроионов выполнен 

не на основе аспирационного метода, использующегося в известных 

измерителях, и искажающих распределение воздушных потоков, а с 

применением зондового метода определения концентраций на основе 

использования в качестве зонда затвора МДП-транзистора, позволяющего 

вносить минимальные искажения в измерения нестационарных процессов 

генерации и транспорта аэроионов в воздухе помещения. 

Принцип работы комплекса основан на его управлении устройством, 

постоянно получающим информацию от счетчика аэрозольных частиц (САЧ) 

и биполярного счетчика аэроионов (БСА). Такой информацией являются 

данные о концентрации присутствующих в воздухе помещения аэрозольных 

частиц и аэроионов обеих полярностей различной подвижности в 

интересующей нас точке пространства в режиме их непрерывного измерения.  

Блоки обработки входной информации обоих измерителей (и 

аэрозольных частиц, и аэроионов) получают аналоговый сигнал от 

первичного преобразователя (датчика) и преобразует его в цифровой сигнал.  

Сначала с помощью соответствующих газочувствительных датчиков 

анализируется информация, получаемая от САЧ. После обработки цифрового 

сигнала процессором и сравнения полученного значения концентрации 

аэрозольных загрязнителей со значениями предельно допустимых 

концентраций аэрозольных загрязнителей в воздухе помещения заданного 
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класса чистоты (ПДК), формируется сигнал управления, разрешающий или 

запрещающий работу биполярного ионизатора (БИ). В случае превышения 

концентрации аэрозольных загрязнителей уровня ПДК включение БИ 

запрещается. Если концентрация загрязнителей ниже уровня ПДК, то запрет 

с включения БИ снимается.  

При работе комплекса необходимо учесть, что с целью соблюдения 

санитарных норм, регламентирующих движение воздуха и уровень его 

ионизации в зоне возможного нахождения человека, в БИ обеспечиваются 

скорость ионизованного воздуха на выходе ионизатора не более 0,5 м/с, 

предельные концентрации положительных и отрицательных аэроионов – не 

более 50000 ионов в см.
3
, длительности сгустков аэроионов  положительной 

и отрицательной полярности, определяющие дозу поступающих в помещение 

аэроионов того или иного знака, - 1…10 секунд. Для разделения аэроионов 

положительной и отрицательной полярности в пространстве с целью 

минимизации их рекомбинационной гибели устанавливается задержка в 

генерации аэроионов положительной и отрицательной полярности от 0 до 2 

секунд.  

Как уже отмечалось, в предлагаемом комплексе для измерения  

концентрации аэроионов используется зондовый метод [3].  

В работе для его реализации разработана соответствующая установка, рис 1. 
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Рисунок 1 – Установка для измерения концентрации ионов в воздухе.  

3 – измерительный электрод (затвор) полевого транзистора 

 

Принцип ее работы заключается в следующем. Под действием 

электрического заряда ионов воздуха, поступающих к затвору полевого 

МДП-транзистора со встроенным каналом изменяется потенциал затвора и, 

следовательно сопротивление исток-сток транзистора, включенного в 

качестве одного из плеч моста Уитстона. В результате в диагонали 

предварительно уравновешенного (с помощью резистора R3) моста 

появляется электрический сигнал. Полярность возникающего сигнала 

зависит от знака заряда поступающих ионов, а его величина зависит от 

значения концентрации ионов и времени их воздействия. Таким образом, при 

фиксированном времени измерения величина данного сигнала дает 

информацию о концентрации и знаке заряда ионов. Рассмотренная установка 

была экспериментально опробована и продемонстрировала хорошую 

повторяемость результатов при длительности измерения около 30 с. 

Использование данного метода измерений позволяет исключить недостатки 

обычно применяемого для этих измерений аспирационного метода, а именно, 

искажение распределения скоростей потока ионизованного  воздуха и 

баланса аэроионов в точке наблюдения.  
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Для реализации предлагаемого комплекса необходимо проведение 

дополнительных исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 

частности, вызывает интерес использование в качестве источников 

излучения ультрафиолетовых ламп взамен традиционно применяемого 

коронного разряда.  
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Если почитать биографические исследования о студенческой жизни 

великих представителей прошлого, чью успехи были достигнуты не по 

профилю их образования, можно удивиться либо широте, либо глубине их 

интересов, очень косвенно связанных с изучаемыми ими предметами. Но 

разнообразию интересов современных студентов, опять таки не связанных с 

избранными ими (или их родителями) направлений обучения мы не 

удивляемся, возможности реальных и виртуальных коммуникаций 

существенно расширились. Сетуя на наблюдаемую быструю забываемость 

пройденного учебного материала студентами (не всеми) мы указываем на 

возрастание уровня информационного фона, обосновываем это 

ограниченностью возможностей человеческой памяти, ссылаясь при это 

например на исследования Г. Эббингауза (кривая забывания) [1]. Но 

Эббингауз исследовал вопросы забывания в первую очередь бессмысленной 

информации (сейчас его результаты стали находить экспериментальное 

подтверждение и для осмысленной информации...), а вот книги Д. Пойа 

[2, 3], посвященные развитию способностей решать математические задачи 

(соответственно более глубокому пониманию осмысленного учебного 

материала) стали упоминаться реже (действительно в них не предлагается 

шаблона, а только направление в котором рекомендуется действовать, и 

подход является затратным по времени). Но в некоторых случаях небольшое 

изменение постановки практических работ действительно увеличивает 

интерес (части) студентов к проходимому материалу. 



 

445 

 

Рисунок 1 – Схема многократной линейной засечки 

 

В качестве примера рассмотрим параметрическое уравнивание на 

примере многократной линейной засечки (одна из базовых лабораторных 

работ для студентов, связанных с геодезическими измерениями). Возьмем 

данные примера из книги [4].  

Известны координаты 4 исходных пунктов, измерены расстояния до 

пункта K, необходимо определить его уравненные координаты. 

В соответствии с методикой восходящей к работам Гаусса и Лежандра 

необходимо выполнить ряд шагов: 

1) выписать параметрические уравнения связи, используя теорему 

Пифагора, (предложение самим студентам написать уравнения, опираясь на 

работы древнего Грека, как-то привело у перечислению большого списка 

имен великих людей (видимо Пифагор не был упомянут в лекциях при 

перечислении основных подходов 

2) выполняется линеаризация, по формуле Тейлора, в ходе которой 

получаются линейные параметрические уравнения поправок (всегда есть 

студентки, безошибочно дифференцирующие).  

3) так как система оказывается с избыточным количеством переменных 

по сравнению с количеством уравнений, то осуществляется переход к 
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нормальной системе уравнений по методу наименьших квадратов получим 

систему нормальных уравнений, решая которую найдем координаты точки K. 

4) решив систему нормальных уравнений получить искомые 

координаты. 

5) произвести оценку погрешности. 

Когда подобные задачи обсуждаются с пожилыми преподавателями это 

всегда вызывает массу эмоциональных воспоминаний. Кто вспоминает метод 

квадратных корней, кто время, потребовавшееся на решение системы 

уравнений более чем 20 порядка (без компьютера, а то и без калькулятора) 

разные интересные задачи, например обработка радиолокационной 

информации. А в аудитории завершение работы не вызывает никаких 

осмысленных эмоций. Понять это можно: этапов много, сразу их не 

осмыслить, переполняет гордость - более изощренное применение метода 

наименьших квадратов, чем в регрессионном анализе, сложность вывода 

формул оценки погрешностей, работа на основе шаблона с формулами Excel, 

позволяющая, при наличии некоторой аккуратности, получить результаты не 

задумываясь, а также понимание, что если ты не собираешься быть 

маркшейдером, а заниматься оформлением дачных участков, то может быть 

тебе никогда ничего не придется уравнивать не параметрическим методом , 

не коррелатным. 

Но в рассматриваемой задаче есть возможность быстро получить легко 

интерпретируемые результаты, при этом появится необходимость более 

внимательно посмотреть на некоторые формулы.  

При параметрическом уравнивании необходимы предварительные 

значения уравниваемых параметров, получить которые можно различными 

способами. Представляет интерес определение того, насколько сильно 

итоговые результаты зависят от выбора предварительных параметров. 

Обычно проверкой устойчивости результатов занимались классики, до 

получения оценок погрешности, позже это уже не представляло интереса, а 
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без компьютера выглядело нелепым. Но именно в схеме многократной 

линейной засечки при наличии простейшего шаблона расчетов в Excel, это 

можно проделать достаточно быстро. Необходимые предварительные 

координаты получаются на основе парной линейной засечки при выборе двух 

базовых расстояний. Предварительные координаты можно получить взяв 

базовыми расстояния S1 и S2, либо S3, S4 (всего 6 вариантов). Но так 

расчеты выполняются на компьютере, изменение некоторых исходных 

данных и копирование результатов не занимает много времени.  

 

 

X Y 

 

Xур Yур 

1-2 11091,307 25385,09903 

 

11091,29655239 25385,06117798 

1-3 11091,222 25385,03267 

 

11091,29655156 25385,06117797 

1-4 11091,293 25385,08806 

 

11091,29655233 25385,06117795 

2-3 11091,342 25385,01581 

 

11091,29655260 25385,06117791 

2-4 11091,326 25385,05204 

 

11091,29655254 25385,06117793 

3-4 11091,363 25385,01277 

 

11091,29655274 25385,06117787 

Рисунок 2 – Результаты при различных парах начальных расстояний 

 

В левой табличке (рис. 2), результаты парных линейных засечек, в 

правой уравненные результаты (полученные на основе соответствующих 

парных). Если в примере для парной регрессии фактически стабильны только 

целочисленные разряды, то для уравниваемых значений неизменны 5 

десятичных знаков.  

В зависимости от точности постановки исходных задач, получаются 

разные результаты, тут студенты могут их обсудить. Кроме того при их 

получении необходимо немного подумать, так как при проведении парной 

линейной засечки для левых и правых троек меняется в одном месте знак с 

"+" на "-", что не требует предварительной оценки типа тройки точек, а 

идентифицируется на основе полученного результата, однако заостряет 

внимание на формулах парной линейной засечки. 
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Можно поставить задачу и по другому, в какой степени мы можем 

округлить результаты предварительной засечки , не выводящие уравненные 

координаты за пределы погрешности, но здесь исчезает доступный 

эмоциональный эффект (сразу бросающийся в глаза). 

Конечно, и после уравнивания нивелирных сетей и расчета 

треугольников, только лучшие представители студентов могут связно у 

доски вспомнить этапы при уравнительных вычислениях, но часто именно 

они в будущем работают по своей учебной специальности, а кто-то сможет 

вспомнить пусть тривиальные действия, но выполненные не по шаблону. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена эффективному использованию принципа 

взаимосвязанности технических дисциплин в образовательном процессе при 

подготовке студентов специальности «Электрификация и автоматизация 

горного производства». Показана целесообразность включения в каждую 

техническую дисциплину блоков взаимосвязи с предшествующими и 

последующими дисциплинами согласно учебным программам с целью 

формирования у студентов целостного представления об изучаемых 

процессах и явлениях, а также улучшения усвоения теоретического и 

практического материала.  
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ABSTRACT 

The article deals with the effective application of interrelationship principle 

of technical subjects in educational process during training of students of 

“Electrification and automation of mining production” specialty. The reasonability 
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and next subjects according to the educational programs for forming of student’s 
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Процесс подготовки инженеров по специальности «Электрификация и 

автоматизация горного производства» ведется в Горном университете на 

кафедре электроэнергетики и электромеханики с 2011 года. Образовательная 

программа рассчитана на 5,5 лет и включает изучение различных 

фундаментальных и специализированных дисциплины. При этом некоторые 

из последних следуют параллельно, некоторые – последовательно. Исходя из 

накопленного опыта чтения лекций по дисциплинам «Математическое 

моделирование электротехнических систем» и «Электрические и 

электронные аппараты», ведения практических и лабораторных работ по 

дисциплине «Электроснабжение горного производства», а также по 

результатам опроса студентов различных курсов была выявлена 

необходимость включения в курсы текущих лекций по специализированным 

дисциплинам блоки взаимосвязи с предшествующими и последующими 
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специализированными дисциплинами для повышения эффективности 

усвоения образовательной программы.  

При разработке образовательных программ и стандартов не всегда в 

полной мере учитывается механизм усвоения студентами различных 

предметов в определенной последовательности. В образовательном процессе 

студентов специальности «Электрификация и автоматизация горного 

производства» условно можно выделить четыре основных блока: 

- блок общеобразовательных и гуманитарных дисциплин; 

- блок дисциплин в области геологии и горного дела; 

- блок общих технических дисциплин; 

- блок специализированных дисциплин. 

Обучение начинается с первых двух блоков, далее следует третий блок 

и лишь на 3 курсе начинается усвоение дисциплин главного блока 

специализированных дисциплин. При этом в начале каждого нового 

специализированного предмета представляется целесообразным провести 

опрос студентов об их знаниях по терминам, определениям и явлениям, 

которые изучались или могли быть изучены в предшествующих дисциплинах 

или блоках. Подобный опрос позволяет в первую очередь выявить наиболее 

одаренных студентов, склонных к научной работе, студентов с 

аналитическим складом ума, склонным с систематизации полученных 

знаний, а также студентов, испытывающих трудности в освоении и 

накоплении знаний. Также очень важным является акцентирование внимания 

студентов на целях, задачах и назначении изучаемой дисциплины, поскольку 

многие студенты в процессе лекционных, практических и лабораторных 

занятий задают вопросы, в какой сфере их дальнейшей профессиональной 

деятельности потребуются знания по текущей дисциплине. В этом случае 

также целесообразно указывать на взаимосвязи между специализированными 

дисциплинами – это помогает студентам лучше сориентироваться при 

выборе сферы их дальнейшей профессиональной деятельности [1].    
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В процессе преподавания специализированных дисциплин также 

необходимо указывать на явления, которые будут изучаться на последующих 

предметах, для формирования у студентов целостного представления об 

этапах изучения того или иного явления, устройства, процесса. Это также 

поможет студентам грамотно и обоснованно осуществить выбор своей 

будущей специализации на 5 курсе обучения и предварительно 

сформулировать тему и направление будущего дипломного проекта.  

В качестве примера рассмотрим механизмы взаимосвязи дисциплины 

«Электрические и электронные аппараты» для студентов специальности 

«Электрификация и автоматизация горного производства» с предыдущими и 

последующими дисциплинами.  

К прохождению курса «Электрические и электронные аппараты» 

студенты приступают после изучения электротехники, электротехнических 

материалов и электрических машин. При этом, на начальном этапе курса во 

время вводных лекций, практических занятий или лабораторных работ 

необходимо провести опрос студентов о том, какие элементы электрических 

цепей они знают, что они понимают под термином «электрическая сеть», 

какие свойства проводниковых и изоляционных материалов они знают, 

какими электроэнергетическими процессами сопровождается работа 

электрических машин. Все указанные положения служат основой для 

эффективного изучения курса «Электрические и электронные аппараты». В 

дальнейшем студенты знакомятся с основными аварийными, ненормальными 

режимами и повреждениями, возникающими в электрических сетях, что 

более подробно изучается в последующем курсе «Электроснабжение горного 

производства». Таким образом, с одной стороны студенты должны помнить 

определенные теоретические и практические положения с предыдущих 

курсов, с другой – знакомятся с явлениями и процессами, с которыми они 

еще не знакомы, что предусмотрено для последующего изучения. В этом 

случае необходимо акцентировать внимание студентов на новых терминах и 
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определениях, дать краткие пояснения в пределах изучаемой области, и 

указать, что данный материал более подробно с полной теоретической и 

практической базой будет рассмотрен в последующей дисциплине. 

Например, различные типы коротких замыканий, от которых электрические 

аппараты защищают электрическую сеть и потребителей, подробно 

изучаются в курсе «Электроснабжение горного производства», но о них уже 

нужно иметь общее представление во время изучения курса «Электрические 

и электронные аппараты».  

Таким образом, образовательный процесс в первую очередь в части 

лекционного материала по специализированным предметам должен быть 

построен с учетом взаимосвязи между предыдущими и последующими 

дисциплинами с целью повышения эффективности систематизации 

теоретического и практического материала при составлении учебных 

программ и планов, улучшения усвоения студентами полученных знаний, 

выявления одаренных студентов, склонных к аналитическому мышлению и 

научной работе [2]. Такой подход в первую очередь необходимо 

использовать при подготовке студентов инженерных специальностей 

Горного университета.   
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ABSTRACT 

Some aspects of the role of physics in engineering education were 
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Развитие политической системы государства и экономики диктует 

необходимость реформирования системы высшего образования. Стремление 

в массовом производстве создавать стандартизированный продукт, который 

легко оценить и вывести на рынок коснулось, в том числе и области 

образования. Одной из задач высшего образования стало формирование 

стандартизированного, понятного и предсказуемого для работодателя 

выпускника, способного быстро встраиваться в существующее производство 

и качественно выполнять возложенные на него функции.  

С целью сближения и унификации систем высшего образования 

европейских стран и создания единого пространства высшего образования, 

Россия в 2003 году подписала Болонскую декларацию. В результате 

проведённой реформы в высших учебных учреждениях нашей страны 

появились две новые академические степени – бакалавриат и магистратура. В 

связи с переходом на двухуровневую систему образования и новые 

образовательные стандарты для ряда специальностей произошло 

существенное сокращение общего количества часов, отведённых на изучение 

базового курса физики.  
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Учебные технические дисциплины можно условно разбить на две 

большие категории: базовые и специальные. Базовые знания составляют тот 

фундамент, на котором строятся специальные дисциплины. Для технического 

образования физика является базовой дисциплиной. Как правило, базовые 

дисциплины носят интеллектуальный характер. Законы и логические связи 

между ними, пронизывающие базовый курс, требуют от студента вдумчивой 

работы, значительных затрат времени [1].  

Дальнейшее творческое развитие методики преподавания, может только 

незначительно скомпенсировать недостаток учебных часов, выделяемых на 

изучение физики, и, тем не менее, на кафедре физики Горного университета 

основное внимание обращено именно на этот путь. 

Для повышения качества образования студентов ведётся работа по 

улучшению наглядности подачи лекционного материала за счёт применения 

мультимедийных комплексов. С целью усиления эмпирической компоненты 

образования закупается и внедряется в учебный процесс новое лабораторное 

оборудование; ведутся поиски новых методических решений [2]. К научной 

работе кафедры привлекаются студенты. 

Научная работа со студентами на кафедре физики в Горном 

университете имеет ряд особенностей. Кафедра физики не является 

выпускающей, а относится к общеобразовательным, и, как следствие этого – 

работает в основном со студентами первого и второго курса. К научной 

работе на кафедре привлекаются, безусловно, способные студенты, но не 

имеющие даже минимального опыта в исследовательской работе, и тем более 

базовых знаний для фундаментальной научной работы. В этом случае, на 

плечи руководителя ложится дополнительная нагрузка по теоретической 

подготовке студента к научной деятельности.  

Отсутствие специализированного научно-исследовательского 

оборудования на кафедре, требует значительного времени для организации 

экспериментов на базе оборудования выпускающих кафедр или других 
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организаций. Создание центров коллективного пользования научным 

оборудованием только частично решает эту проблему. Зачастую научная 

работа опирается только на личные связи руководителя с другими научными 

коллективами и их заинтересованность в результатах совместной работы. 

Для того чтобы приступить к научной работе на кафедре физики 

студент должен осознанно решить потратить достаточно большую часть 

своего личного времени на научно-исследовательскую работу. Выбор в 

пользу научной работы для многих студентов даётся нелегко. 

Студенты первого курса впервые получают возможность полностью 

самостоятельно распоряжаться личным временем, без оглядки на родителей 

и других взрослых, опекавших их всю предыдущую жизнь. В связи с этим, 

количество нереализованных желаний зачастую существенно превышает 

возможности их реализовать в свободное от учебных занятий личное время.  

Почему же некоторые студенты все же делают свой выбор в пользу 

научной работы? Вопрос был задан ряду студентов, занимавшихся научной 

работой на кафедре физики Горного университета. Наиболее частыми были 

следующие ответы: «…думаю, что результаты научной работы 

положительно отразятся на моей будущей карьере», «…всегда интересовался 

физикой», «…хотел приобрести новые знания и навыки».  

В привлечении студентов к научной деятельности очевидна польза для 

образовательного процесса – возникает большая заинтересованность 

студента в изучении предмета физики, особенно тех разделов, которые 

затрагиваются в научной работе. Физика – область знания сложная для 

изучения, она – одна из тех немногих учебных дисциплин, которые 

формируют научное мышление. Физика – хороший тренажёр для 

технического ума, тем более ума молодого [1]. Кроме того, работа на кафедре 

физики требует знаний не только физики, но и других общеобразовательных 

для инженеров дисциплин, таких как математика, программирование и др.. 
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На кафедре физики студенты приобретают первый опыт научной 

работы. Полученные навыки научной работы в дальнейшем облегчают 

переход к работе над дипломом на выпускающей кафедре. Практически все 

студенты, начавшие научную работу на кафедре физики, поступают в 

дальнейшем в магистратуру, и большая часть из них продолжает своё 

образование в аспирантуре. 

Существенным недостатком является то, что начатая на кафедре 

физики научная работа практически никогда не перерастает в выпускную 

дипломную работу.  

Если говорить о политике государства в области образовательной 

безопасности, государства, заботящегося о техническом прогрессе, то 

селекция ещё на студенческой скамье умных, думающих инженеров – дело 

чрезвычайно большой важности [1]. К выпускникам высших учебных 

заведений предъявляются высокие требования не только в получении 

актуальных прикладных знаний, но и к качеству фундаментального 

образования. Уровень инновационности экономики определяет как 

конкурентоспособность страны на мировом рынке в долгосрочной 

перспективе, так и качество жизни граждан, то есть имеет как 

экономический, так и социальный эффект. В связи с этим, возрастает 

потребность нашего общества в специалистах имеющих не стандартное, 

креативное мышление, способных создавать прорывные направления в 

развитии технологий и техники, выводить промышленное производство на 

качественно новый уровень.  

На подготовку таких специалистов направлено активное привлечение 

студентов к научной работе с первых курсов и углублённое, не формальное 

изучение ими общеобразовательных предметов, в том числе физики. 

Разумный подход к контролю качества преподавания дисциплины, не 

приводящий к увеличению затрат рабочего времени на написание 

преподавателями формальных бумаг и отчётов, может позволить освободить 
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большое количество рабочего времени. В свою очередь, освободившееся 

время могло бы быть потрачено на установление новых научных связей, 

проведение экспериментов и активное привлечение к научной работе 

студентов. 
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Проанализированы учебно-методические материалы, используемые в 

процессе преподавания физики. Обсуждается вопрос о возможностях 

современных ИКТ в формировании латерального мышления. 
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THE PROBLEM OF FORMATIVE OF CREATIVE MIND FOR 

FUTURE INGINEERS 
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Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The report is devoted to formative of creative or lateral mind for future 

engineers in studing physics. Educational methodical materials being used for 

teaching physics were analyzed. The possibility of informative and communicative 

technologies for formative of lateral mind was discussed.  

 

Keywords: creative mind; lateral mind; educational informative and 

communicative technologies.  

 

Современная Россия испытывает недостаток 

высококвалифицированных инженерных кадров. Эта проблема обусловлена 

политическими и экономическими катаклизмами, связанными с развалом 

Советского Союза. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: 

«В России исчерпаны ресурсы инженерных кадров советского периода» и 

подчеркнул необходимость подготовки новых специалистов. 

Высокий профессиональный уровень советских инженеров был 

общеизвестен. Рассказывают, что в США при создании нового проекта 

наряду с узкими профессионалами, как правило, выпускниками 

американских колледжей, нанимали «советского инженера» – специалиста, 

способного к интегральному мышлению, задачей которого было объединить 
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усилия всех узких специалистов, найти порой нестандартный подход к 

решению проблемы. Мы бы сейчас сказали, что такие инженеры обладают 

креативным или латеральным, а не шаблонным мышлением. Почему же 

тогда продукция наших предприятий не могла в большинстве своем 

конкурировать с образцами западной техники? В Советском Союзе 

выпускались уникальные вещи – от космической техники до ядерных 

реакторов, однако с массовым производством более простой бытовой 

техники мы справиться не могли. Видимо, нашим инженерам не очень 

нравилось решение рутинных задач, «вылизывание» технологии до такого 

состояния, чтобы любой рабочий, следуя инструкции, мог воспроизвести 

процесс многократно в течение всего времени выпуска данной продукции? 

Издержки излишней «креативности»?  

У авторов был опыт работы в советской электронной промышленности, 

в которой использовалась практика промышленного шпионажа. Нам, 

инженерам, разрабатывающим технологию производства светодиодов, 

попадали в руки технологические инструкции аналогичных процессов из 

других стран. Изучив их, мы применяли полученные данные в изготовлении 

подобных приборов. Однако творческая жилка не давала покоя нашим 

инженерам. Начинали критически относиться к применяемой технологии, 

внося в неё изменения (с помощью рацпредложений). Спустя некоторое 

время характеристики светодиодов начинали ухудшаться, что являлось, 

несомненно, результатом изменений в технологическом процессе, 

предложенных нашими инженерами с их «не шаблонным» подходом. 

Возникает вопрос – нам нужны инженеры с креативным мышлением 

или мы нуждаемся в аккуратных исполнителях, способных лишь к 

неукоснительному следованию инструкций, людях с шаблонным 

мышлением? Каких инженеров хотят видеть на российских предприятиях? 
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Выясняется, что при приеме на работу работодатели отмечают в 

качестве недостатка тот факт, что более 70% выпускников имеют слишком 

шаблонное мышление. Значит, спрос на креативных инженеров остается? 

Что понимается под термином «креативность»? Под креативностью 

многие понимают способность видеть вещи в новом и необычном свете и 

находить уникальные решения проблем. Креативность является полной 

противоположностью шаблонного мышления (ограниченность выбора при 

поиске возможных решений и тенденций,  одинаково подходить к разным 

проблемам) [2]. Близкое к понятию «креативное» является т.н. «латеральное» 

мышление Латеральное мышление – это мышление, смещенное 

относительно традиционного мышления (Э. Боно, [3]). Другими словами, 

латеральное мышление – значит не шаблонное, творческое. 

В своей книге «Использование латерального мышления» Э. Боно 

подчеркнул, что лишь незначительное число людей обладает естественной 

склонностью к нешаблонному мышлению, однако при желании любой может 

развить в себе определенные навыки к мышлению такого рода. Нешаблонное 

мышление, в отличие от, например, творческого, доступно любому, кто 

заинтересован в получении новых идей. 

Для организации современного технического образования мы широко 

используем информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Современные студенты, как принято сейчас говорить, существуют в 

пространстве визуального информационного поля, и использование ими 

традиционных источников информации становятся более редким и, как 

следствие, менее эффективным. Получение информации с помощью 

«гаджетов» для них куда более привычно, чем из книг. Поэтому применение 

современных ИКТ является актуальным, так как повышает эффективность 

процесса обучения [1].  

Было показано, что усвоение знаний студентами с помощью ИКТ  по 

самым нижним оценкам на 40-60% быстрее, или больше, в единицу времени, 
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чем с обычными технологиями. Но способствует ли применение ИКТ при 

проведении учебного процесса по физике формированию креативного 

мышления студентов? Каких инженеров мы сейчас готовим? 

Для методического обеспечения учебного процесса при изучении 

физики мы создаем материалы, в которых подробно описываем алгоритм 

выполнения задания, будь то практическая задача, либо лабораторная работа. 

Как правило, нашим студентам надо подставить лишь числовые значения в 

приведенную формулу. Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Мы 

готовим инженеров с невысоким уровнем креативности, специалистов, 

обладающих, в основном, шаблонным мышлением. На кафедре общей и 

технической физики Горного университета студенты в каждом семестре 

должны выполнить расчетно-графическое задание (РГЗ), в котором решается 

физическая задача по соответствующему разделу физики. Студенты 

используют методические указания к данному РГЗ, в которых, как правило, 

подробно изложен алгоритм решения. Проявить творческий подход попросту 

негде. В этом семестре студентам ряда специальностей было предложено 

РГЗ, в котором, кроме задания, был приведен лишь перечень необходимых 

формул. Студенты, получив задание, начали испытывать затруднения при 

выполнении задания; наблюдалась даже некоторая растерянность. Они не 

привыкли мыслить самостоятельно. Складывается впечатление, что 

классическое инженерное образование не нацелено на развитие в 

обучающихся навыков креативного мышления. Наконец, система оценки 

знаний по физике сводится к получению удовлетворительного результата 

сдаваемого итогового экзаменационного теста. Подготовка к такому 

экзамену явно не поможет приобретению навыков нешаблонного мышления 

будущих инженеров. 

Итак, нам представляется, что перед преподавателями физики стоит 

непростая задача по воспитанию креативности в будущих инженерах. 

Проведение олимпиад по физике, в которых выявляются способности к 
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нешаблонному мышлению у студентов, очевидно, не достаточно. 

Необходимо, на наш взгляд, пересмотр всей системы методического 

обеспечения, системы контроля оценки знаний дисциплины физика, чтобы 

обеспечить формирование нешаблонного мышления будущих инженеров. 
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Современное образование нуждается в новых методах проверки знаний 

учащихся. Один из таких методов представлен в данной статье. 
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Представлено создание одним из студентов университета действующей 

физической модели полупроводникового лазера на DVD-RW приводе. 
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of these methods is presented in this article. Working model of semiconductor 

laser on a DVD-RW drive is described in this paper. 
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История изобретения оптического квантового генератора (лазера) нача-

лась в 1916 году, когда Альберт Эйнштейн создал теорию взаимодействия 

излучения с веществом. Из данной теории вытекала принципиальная 

возможность создания квантовых усилителей и генераторов 

электромагнитных волн. Первая попытка экспериментально обнаружить 

индуцированное излучение была только в 1928 году, когда Ланденбург, 

изучая отрицательную дисперсию света, сформулировал условия 

обнаружения индуцированного излучения как преобладание его над 

поглощением (условие инверсии), отметив, что для этого необходимо 
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специальное избирательное возбуждение квантовой системы. До 50-х годов 

были исключительно предпосылки создания лазера, пока в 1955 году ученые 

Николай Басов и Александр Прохоров не разработали квантовый генератор - 

усилитель микроволн с помощью индуцированного излучения, активной 

средой которого является аммиак. Изобретение лазера, использующего 

аммиак, позволило американским ученым Чарльзу Таунсу и Артуру Шавлову 

через два года начать разработку принципов лазера. Работая параллельно в 

том же направлении, Александр Прохоров в 1958-м использовал для 

создания лазера резонатор Фабри-Перо, представляющий собой два 

параллельных зеркала, одно из которых полупрозрачно. В мае 1960 г. 

сотрудник исследовательского центра фирмы Hughes, американский физик 

Теодор Мейман, основываясь на работах Н. Басова, А. Прохорова и 

Ч. Таунса, сконструировал первый лазер на рубине с длиной волны в 0,69 

мкм. Спустя полгода в лабораториях корпорации ЮМ заработал 

инфракрасный лазер на фториде кальция с добавкой ионов урана, 

построенный Питером Сорокиным и Миреком Стивенсоном. Это был 

уникальный прибор, который действовал лишь при температуре жидкого 

водорода и практического значения не приобрел. В декабре того же года 

исследователи из Али Джаван, Уильям Беннетт и Дональд Хэрриот 

продемонстрировали первый в мире газовый лазер на смеси гелия и неона, 

который повсеместно применяется и в наши дни [1]. 

Слово «лазер» аббревиатура начальных букв «Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation», что означает «усиление света в результате 

вынужденного излучения». 

После этого физики и инженеры всего мира включились в гонку по 

созданию всевозможных лазеров, которая не прекращается и в наше время. 

Объект исследования: полупроводниковый оптический квантовый 

генератор. 
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Тема исследования: создание полупроводникового оптического 

квантового генератора на DVD-RW приводе. 

Цель исследования: изучение двух способов сборки 

полупроводникового оптического квантового генератора и применение их на 

практике. 

Создание действительных экспериментальных моделей может являться 

составляющей частью обучения студентов 1-2, а так же старших курсов 

высших учебных заведений. 

Одной из таких моделей является создание диодного лазера. 

Материалы и методы. 

Для создания лазеров необходимы следующие компоненты: 

DVD- RW привод (резак) 

• лазерная указка 

• радиатор охлаждения 

• резистор 2,6 Ом 

• 2 конденсатора (100 нФ; 2200 мкФ) 

• корпус (использовался корпус карманного фонарика и телевизионного 

пульта) 

• провода 

• клей 

• блок питания (использовались пальчиковые батарейки и аккумулятор) 

Сборка полупроводникового оптического квантового генератора на 

DVD-RW приводе (блоком питания служат 2 солевые пальчиковые 

батарейки) (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема полупроводникового оптического квантового генератора 

на DVD-RW приводе (блоком питания служат 2 солевые пальчиковые 

батарейки) 

 

Основой режущего лазера является лазерный диод. К положительному 

и отрицательному выводам лазерного диода (DVD-RW привода) 

присоединяются два провода. 

Лазерный диод не испускает прямой пучком света (он светит конусом). 

Для фокусировки пучка света необходимо использовать коллиматор. 

Лазерный диод устанавливается в корпус с линзами от лазерной указки 

(коллиматор) специальное устройство для получения пучков параллельных 

лучей или частиц. Так же можно использовать линзы от любых других 

оптических приборов. 

Светодиод нельзя перегружать. Лазерному диоду требуется 

охлаждение. Его прикрепляют к алюминиевому радиатору. 

Питание лазерного диода составляет 3-3,7 вольта. Для этого можно 

использовать двумя «пальчиковыми» батарейками. 

На схеме: источник питания, две «пальчиковые» батарейки, кнопка, 

резистор (его сопротивление можно подобрать опытным путем) в данном 

случаи установлен резистор 2,6 Ом, керамический конденсатор 100 нФ и 

электролитический конденсатор (2200 мкФ), собственно сам лазерный диод. 
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Рисунок 2 – Внешний вид полупроводникового оптического квантового 

генератора на DVD-RW приводе (блоком питания служат 2 солевые 

пальчиковые батарейки AAA). Сборка полупроводникового оптического 

квантового генератора на DVD-RW приводе (блоком питания служат 

аккумулятор) 

 

Основой второго лазера так же является лазерный диод. К его положи 

тельному и отрицательному выводам присоединяются два провода. 

Для фокусировки пучка света так же использовался коллиматор. 

Лазерный диод устанавливался в корпус с линзами от лазерной указки. 

Для создания более мощного стабильного источника питания 

используется аккумулятор. 

1. Исследования взаимодействия лазерного излучения с веществом 

представляют исключительно большой научный интерес. 

Полупроводниковые оптические квантовые генераторы находят широкое 

применение в современных физических, химических и биологических 

исследованиях, имеющих фундаментальный характер. Поведение данных 

экспериментов доказало возможность создания полупроводникового 

оптического квантового генератора в домашних условиях. 

2. Создание двух полупроводниковых оптических квантовых генерато-

ров с разной системой питания, позволяет сделать вывод, что мощность 
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лазера, подключенного к аккумулятору, выше мощности лазера, питание 

которого осуществляется по средствам солевых пальчиковых батареек. В 

процессе измерений мощность лазерного излучения составляет 500 мВт и 

100 мВт. 

Создание действительных экспериментальных моделей может являться 

составляющей частью обучения студентов 1-2, а так же старших курсов 

высших учебных заведений и может являться альтернативой выполнения 

лабораторных работ по одному из разделов физики, который студенты 

изучают на данном этапе общего курса [3]. 
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Затронуты некоторые проблемы реформы образования и приведены 

пути её реализации. Проанализировано состояние внедряемых 

образовательных технологий. Рассмотрен авторский опыт повышения 

качества обучения, использующий и раскрывающий творческий потенциал 

студентов. 
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Showing some of the problems of educational reform and ways to 

implement it. The state of implementation of educational technologies are 
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analyzed. The author describes the experience of improving the quality of 

education, use and disclosure of students' creative potential. 

 

Keywords: education; quality of education; creativity; laboratory classes; 

virtual model. 

 

Реформирование в образовательной деятельности путем реализации 

принципов, заложенных во ФГОС последнего поколения, требует внедрения 

новых форм ведения занятий со студентами. Однако, в этом процессе 

наблюдается высокая инертность – по большому счету, в сфере образования 

многое протекает “по-старинке”, хотя, и окрашено современными терминами 

(компетенции, навыки, умения и т.д.).  

Профессорско-преподавательский состав, как и прежде, в своем 

большинстве начитывает лекционный материал, решает вместе с 

обучающимися задачки, выполняет лабораторные работы по “накатанным” 

схемам, выдает задания на курсовые работы (проекты, дипломы), а также 

конкретный список указаний к действию, следуя которому студент всё 

машинально выполняет, но без особого интереса, т.к. самореализоваться в 

таких обстоятельствах весьма сложно. В связи с чем у значительного 

большинства обучающихся создается ощущение выполнения никому не 

нужной рутиной работы. Такая примитивная схема получения знаний, 

возможно, имеет смысл в спецучилищах и техникумах, где целенаправленно 

готовят лаборантов, технарей и трудяг-исполнителей, которые, как раз, и 

должны правильно пользоваться различными указаниями и инструкциями. 

Однако, будущим инженерам и научным работникам в процессе обучения 

необходимо самим учиться грамотно составлять подобные указания и 

инструкции. А именно такого навыка в новых федеральных государственных 

образовательных стандартах и не предусмотрено, в отличие от “советской 

схемы” образования. Об этом даже говорил министр образования РФ 
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А.А. Фурсенко: “…главный порок советской школы заключался в том, что 

она стремилась воспитать человека-творца, задачей же школы РФ является 

подготовка квалифицированного потребителя, способного пользоваться тем, 

что создано другими” [1]. (Вот только один вопрос – а кто будут эти 

“другие”, кто и как их будет воспитывать и обучать?) 

В связи с чем возникает логичное желание кардинально пересмотреть 

парадигму образования в целом, главным лозунгом которой вполне можно 

обозначить тезис: “Воспитание творческой личности”. Причем, начинать 

реализовывать этот лозунг необходимо уже с дошкольных учреждений. 

Следует отметить, что в “Национальной доктрине образования в РФ до 2025 

года” в качестве одной из тринадцати задач нечто похожее уже было 

сформулировано – “разностороннее и своевременное развитие детей и 

молодежи, формирование навыков самообразования и самореализации 

личности”. При этом акцент делается на три основных направления 

реформы: обеспечение доступности образования для всех слоев населения, 

повышение качества преподавания и улучшение финансирования сферы. 

Однако, внушительное число противников проводимой реформы 

образования сходятся во мнении, что такая реформа по сути действительно 

направлена на формирование гражданина-потребителя, нежели творческой и 

думающей личности. Например, подобное мнение, а также подробный анализ 

негативных последствий приведены в статье от 10.11.2011 на ИА REGNUM 

Андрея Фурсова (историк, директор Центра русских исследований 

Московского гуманитарного университета, профессор): "Реформа" 

образования в России и ее подоплека [1]. 

Актуальность именно воспитания творческой личности в сфере 

образования не подлежит сомнению. Подтверждением тому может служить 

такое явление, как зародышевое состояние малого и среднего бизнеса в 

России. Одной из причин указанной проблемы можно обозначить наш 
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пресловутый менталитет – мы не способны самореализовываться; мы всегда 

ждем кого-то, кто нам даст указания и/или толчок к нашему развитию. Увы. 

Навык самореализации должен прививаться на всех изучаемых 

дисциплинах. Это необходимое условие и для того, чтобы у будущего 

специалиста (инженера, ученого) не было причин к появлению комплекса 

собственной неполноценности; чтобы творческая личность приобрела 

уверенность в завтрашнем дне и в своей уникальной способности ставить 

перед собой амбициозные задачи и с легкостью их решать. 

Опираясь на пятнадцатилетний опыт научно-педагогической 

деятельности, автор может отметить одну особенность предлагаемого 

подхода к занятиям: студенты по получении творческого задания сначала 

некоторое время находятся в состоянии растерянности (их ранее никто не 

готовил ставить для себя задачу самостоятельно и далее её же решать), но 

когда к концу семестра их работа завершена, ребята пребывают в эйфории от 

своих достижений. И действительно, высочайшей наградой в любом деле 

является осознание того, что удалось справиться с заданием абсолютно 

самостоятельно и с интересом, проявив креативное мышление и используя 

творческий подход, чего раньше студенту делать не доводилось. 

Любое задание на каждой из дисциплин нужно преподносить 

студентам как уникальный шанс, – шанс проявить свои творческие 

способности. Тем самым, по окончании учебного заведения выпускник будет 

подготовлен к постановке и решению неординарных задач, приобретет 

здоровые амбиции, а также уверенность в своих силах и знаниях. Как 

говорится – “Тяжело в учении, легко в бою!”. Любой работодатель будет рад 

видеть среди своих сотрудников такого высококвалифицированного, 

думающего специалиста с раскрепощенным мышлением. А такой выпускник 

будет видеть в каждом предложении работодателя уникальный шанс (а не 

очередную рутину) проявить свои творческие способности и знания для 

достижения вершин карьерного роста. 
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Таким образом, и учебное заведение останется только в выигрыше – 

ведь одним из критериев, составляющих рейтинг учебного заведения, 

является статистика по занятости выпускников по приобретенной 

специальности. Причем, данный критерий является приоритетным для 

ведущих мировых университетов, – и это абсолютно логично. 

Наверняка искушенный читатель усмотрит в статье много банальных 

высказываний, и будет отчасти прав. Но именно элементарные, базовые 

понятия и формируют суть любого специалиста, а по сему, требуют к себе 

уважительного отношения и поиска новых средств повышения их качества. 

Однако, любая задача решается не разговорами о ней и не нормативно-

законодательными актами, а всё-таки конкретными действиями каждого 

учителя и преподавателя. Одну из задач “Национальной доктрины 

образования в РФ”, – “повышение качества преподавания”, – можно решать 

следующим образом. Например, на лабораторных занятиях по дисциплинам 

Физика горных пород и Физика сплошных сред автором предлагается вместо 

шаблонного выполнения типовых лабораторных работ создать виртуальную 

физико-математическую модель работы измерительных приборов в 

изучаемых физических процессах, применив при этом знания и навыки 

сопутствующих дисциплин, таких как Информатика, Физические основы 

моделирования, Физика, Математика и др. Тем самым предлагается 

студентам уникальный шанс проявить свои творческие способности.  

Суть предлагаемого подхода в обучении заключается в том, что 

студент более глубоко и всесторонне изучает особенности того или иного 

физического явления и его закономерности, что вынуждает его обратиться к 

специальной литературе, в том числе и для изучения основ 

программирования, например, в программной среде Microsoft Visual Studio и 

т.п. Более того, свое задание студент формирует самостоятельно, 

ориентируясь на свои личные интересы (но, конечно же, в рамках тематик 

изучаемой дисциплины), согласуя и консультируясь с преподавателем. 
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Главной и самой трудоемкой задачей в этом творческом задании является 

необходимость в физико-математическом анализе работы измерительных 

приборов – они должны в построенной модели работать как реальные, т.е. 

давать различные результаты измерений в пределах их систематических и 

случайных погрешностей и, главное, в соответствии с известными 

закономерностями физического явления. По этой причине и проверка 

качества выполненной студентом работы требует широких знаний и умений 

самого преподавателя (особенно основ программирования). Ибо хитрые 

студенты вместо необходимых физико-математических алгоритмов в основе 

командного кода своей модели запросто сделают подстановку численных 

данных, которые в лучшем случае могут согласовываться с реальными 

измерениями, полученными на настоящей лабораторной установке, а то и 

вовсе – рандомно. 

Опыт преподавания в Горном университете с использованием 

новаторских методов оказался положительным [2, 3]. Моделирование 

физического эксперимента заинтересовало даже явно отстающих в учебе 

студентов, которые искренне желали проявить себя при создании 

виртуальной модели. Зачастую, студенты выбирали для моделирования 

лабораторные исследования, проводимые на настоящих лабораторных 

установках, дабы не тратить время на создание новых методик. По 

завершении своей работы студенты открывали для себя новые грани и 

перспективные исследовательские задачи, которые можно решать уже в 

собственной модели, в отличие от реальной установки (например, в 

лабораторных условиях не всегда можно поменять длину и/или радиус 

трубопровода для исследования закономерностей режимов течения 

жидкостей, как, впрочем, и саму жидкость, или даже газ). Как показывает 

опыт ведения стандартных занятий в лабораториях, подобные открытия для 

себя студентам крайне редко удается самостоятельно сделать, выполняя 

машинально порядок действий, представленный в методических указаниях. 
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В ходе выполнения моделирования физического эксперимента, помимо 

указанных во ФГОСе компетенций, у студентов формируется истинно 

научное и творческое мышление, что является более ценным и стратегически 

важным для формирования образованного, думающего и уверенного в своих 

силах поколения, всесторонне сориентированного и конкурентоспособного 

на мировом рынке труда.  

Выводы 

Не каждая реформа способна изменить ситуацию к лучшему. 

Исторических примеров этому предостаточно. Не исключением являются 

реформы в образовании. Реформировать систему образования следует с 

исключительной осторожностью. 

В процессе преподавания следует избавлять студентов от не нужной 

рутиной работы. 

Будущий инженер и/или научный работник в процессе обучения 

крайне слабо изучает основы таких дисциплин, как Методология научного 

познания, Метрология (по причине малого количества отведенных часов). И 

вообще не изучает такой дисциплины, как Инженерное искусство. В 

результате будущий специалист на выходе из университета скорее 

называется “потребителем технологий”, а не их создателем. 

Студенты слабо заинтересованы в получении знаний. Необходимо 

фасилитировать процесс обучения внедрением уникальных творческих 

заданий вместо традиционных форм, например, таких, как рассмотренные в 

данной статье задания по созданию виртуальных моделей лабораторных 

исследований. Выполняя подобное задание, студент приобретает навыки, 

развивающие его личность как инженера-создателя, а не инженера-

потребителя. 
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Студенты и преподаватели первого высшего учебного заведения 

России – Горного института всегда отличались самостоятельностью взглядов 

и активным участием в общественно-политической жизни России. Не были 

исключением и предреволюционные годы. Учившийся в это время известный 

геолог профессор В.П. Нехорошев (1893-1977) писал: «Большинство 

студентов были «из разночинцев». Были и хорошо обеспеченные, 

державшиеся особняком «белоподкладочники», ярые монархисты, но таких 

было явное меньшинство. Большинство студентов индифферентно 

относились к политике, но среди студентов, пробывших в институте три года 

и более, была группа «радикалов», противников существующего строя, 

объединявшая социалистов разного толка, от большевиков до правых эсеров. 

Истинных, убежденных «политиков» среди радикалов было немного. 

Большинство были «либералы», которым нравилось быть радикалами». 

[1. С. 167]. 

Характеристика студенческой среды, данная мемуаристом, вполне 

соответствует изменениям социологического характера состава студентов 

последнего десятилетия перед революционными событиями 1917 г. 

Проанализируем статистические данные о них за 1910 и 1914 гг. Хотя в 

учебном заведении, обучалось, соответственно, примерно равное число 

человек - 986 и 944, но социальный состав и другие показатели претерпели 

значительные изменения. Если в 1910 г. детей дворян и офицеров было 409 

студентов или 41,48 %, то в 1914 г. их численность сократилась до 297 или 

31,4%. При относительном равенстве детей духовного звания, почетных 

граждан, мещан и купцов, число студентов из семей крестьян и солдат 

увеличилось со 160 до 254 и составило 26,9% или немногим больше четверти 

состава. Это можно объяснить как повышением уровня образования в целом 

по России, так и демократическими преобразованиями в сфере образования 

после революционных событий 1905-1907 гг. В отношении вероисповедания 
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каких-либо существенных перемен не было. По-прежнему доминировала 

доля православных, увеличившись с 733 до 755 человек. 

Обратим внимание на заметные изменения по возрасту. Если в оба 

рассматриваемых периода доля студентов от 17 до 20 лет осталась почти 

неизменной и составила, соответственно, 212 и 210 человек, то произошло 

резкое увеличение студентов от 21 до 25 лет с 383 до 464 человек. Эти 

перемены произошли за счет снижения более старшей возрастной группы от 

26 до 30 лет с 292 до 210 человек и уменьшения лиц старше 30 лет с 99 до 60 

человек. Понятно, что изменения возрастного характера в совокупности с 

переменами социального состава способствовали притоку в студенческую 

среду лиц не только с определенным жизненным опытом, но и со 

сложившимися политическими взглядами преимущественного либерального 

или радикального направления. [2. С. 38]. 

Определенный интерес вызывает материальное положение студентов 

рассматриваемого нами периода. Стипендии в Горном институте, как и в 

других учебных заведениях, были государственные и частные. За 1885-1915 

гг. число государственных стипендий не претерпело никаких изменений и 

составляло 51. Число же частных стипендий менялось часто, и среди них 

весьма значительной была доля именных стипендий, установленных на 

личные средства лиц, имевших прямое отношение к Горному институту. К 

ним в основном относились бывшие преподаватели и администраторы 

(К.В. Чевкин, А.Д. Романовский, Н.В. Воронцов и другие), либо именитые 

выпускники (П.М. Обухов, И.П. Иванов). Среди учредителей именных 

стипендий было несколько очень состоятельных людей, отличавшихся 

высокой активностью в деле благотворимтельности. К ним относились 

владелица Верх-Исетских заводов графиня А.П. Стенбок-Фермор, князь Сан-

Донато П.П. Демидов, нефтепромышленник Л.Э. Нобель, владелец 

Сысертских горных заводов Д.П. Саломирский. Как правило, эти стипендии 

получали студенты, обучавшиеся для работы на этих предприятиях. Как бы 
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то ни было, в 1914 г. число стипендий разных наименований по сравнению с 

1910 г. сократилось с 98 до 88.  

Улучшению материального положения студентов способствовали не 

только стипендии, но и пособия. Они в основном выдавались на следующие 

цели: в связи с окончанием полного курса обучения, на расходы связанные с 

летними практическими занятиями, для оплаты слушания лекций, на лечение 

и в связи с различными семейными обстоятельствами. В рассматриваемый 

нами период их общая сумма сократилась с 17 800 рублей в 1910 г. до 14 000 

в 1914 г. [2. С. 34]. 

Что касается профессорско-преподавательского состава, то его 

отличительными особенностями были, во-первых, стабильность, как 

персонала, так и численности. Во-вторых, аполитичность, стремлению к 

выполнению своего профессионального долга. Однако события февраля 1917 

г., которые привели к прекращению правления дома Романовых, не стали 

неожиданностью для интеллигенции России и требовали от них 

определенности. 

11 марта 1917 г. в конференц-зале института состоялось экстренное 

заседание Горного совета и Ученого комитета, принявшее следующее 

постановление: «Никто из нас не допускает мысли, чтобы наша Родина 

вышла из переживаемых потрясений с умалением своей мощи, своей чести, 

достоинства и значения великих государств всего мира и потому при 

различии личных взглядов и убеждений, у всех русских граждан в настоящее 

переходное время может и должна быть только одна цель: содействовать 

созданию в стране таких условий, которые отвратили бы возможность 

установления анархии и вместе с тем обеспечили бы безопасность от 

вражеского нашествия». [3.С.1-2]. Документ подписали наиболее 

авторитетные специалисты горного дела России, включая А.П. Карпинского, 

А.А. Скочинского, И.А. Тиме, В.Н. Липина, К.И. Богдановича и других. 
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Важно, что этим принципам наибольшая часть ведущих ученых 

института осталась верна до конца жизни. 
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ABSTRACT 

The article considers some key issue in contemporary philosophy of mind, 

which may be included in the philosophy course syllabus. The study of such issues 

should give to the students the more complete understanding of contemporary 

philosophy, as well as the relation between philosophy and science. 
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Философия сознания представляет собой одно из наиболее популярных 

и активно развивающихся направлений современной англоязычной 

философии. В то же время, существующая практика преподавания общего 

курса философии студентам технических направлений, как правило, не 

предполагает знакомства с подобными актуальными философскими 

тенденциями. Однако привлечение подобного материала могло бы быть 

полезным, поскольку помогло бы познакомить учащихся с живой, 

развивающейся ветвью философии, демонстрирующей множество 

нерешенных проблем и активную полемику.  

Среди значимых в данном контексте вопросов, затрагивающих 

проблему сознания, можно выделить следующие: 

1. Проблема онтологического статуса сознания и сознательных актов: 

является ли сознание «вещью», физическим образованием, или же оно 

представляет собой нечто, существующее сверх и помимо физических 

явлений. 
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2. Вопрос об определении самого понятия «сознание». Что мы имеем в 

виду, когда говорим о «сознании»? Что значит «обладать сознанием», «быть 

сознательным существом»? 

3. Вопрос об определении границ сознания. Является ли сознанием 

только то, что осознается, или к деятельности сознания можно отнести и 

неосознаваемые субъектом ментальные процессы, тем не менее, 

оказывающие влияние на его восприятие мира и поведение. 

4. Проблема каузальной связи или же проблема соотношения сознания 

и тела.  

В ХХ веке, в связи с развитием естественных наук, вопрос о сознании 

получает новое звучание. Можно ли исследовать сознание научными 

методами, или это чисто философское понятие? В зависимости от ответа на 

этот вопрос, формируются два ведущих направления в философии сознания: 

физикализм и антифизикализм.  

Физикализм опирается на достижения современной физики, биологии и 

компьютерных наук и является очень влиятельной теорией в современной 

англо-американской философии. В то же время, философы, работающие в 

рамках физикализма, не дают единого определения данного понятия и 

демонстрируют разнообразие точек зрения на этот вопрос. Таким образом, 

слово физикализм используется в разных смыслах, и часто рассматривается 

как синоним понятия материализм [3, с. 10].  

В 60 - 70 гг. ХХ в. вместо понятия физикализм чаще использовали 

термин «научный материализм», однако, в дальнейшем от такого 

словоупотребления отказались, поскольку данное словосочетание 

предполагает, что сторонники рассматриваемого направления философской 

мысли опираются в первую очередь на научные факты, тогда как на самом 

деле для физикалистов большее значение имеет логический анализ понятий 

[3, с. 10]. Физикалисты рассматривают физику в качестве онтологического 

авторитета, то есть такой дисциплины, которая должна и может объяснить 
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все явления в мире, а законы физики – как являющиеся истинными для всех 

возможных объектов в пространстве и времени. Кроме того, физике 

приписывается эпистемологический авторитет: ее познавательные 

процедуры выступают в качестве стандарта получения объективного знания 

о мире.  

Среди ключевых положений физикализма можно выделить отказ от 

картезианского дуализма; стремление доказать встроенность сознания в 

монистическую (материалистскую) картину мира; веру в возможность 

обоснования единства знания. В целом, физикалисты рассматривают 

сознание как физический процесс, который может быть полностью 

редуцирован к физической активности мозга. 

Расцвет физикализма в философии сознания приходится на 80-е гг. ХХ 

века. Несмотря на то, что это направление остается чрезвычайно 

влиятельным, с конца 90-х гг. можно говорить и о появление мощного 

антифизикалистского движения (хотя, конечно же, критика физикализма 

осуществлялась и ранее) [4; 5]. По мнению антифизикалистов 

редукционистские теории оставляют без внимания такие важные аспекты 

анализа сознания как приватность, феноменальности (квалитативность) 

субъективный характер [4, с. 47]. Таким образом, антифизикалисты 

стремятся продемонстрировать, что проблема сознания не может быть 

поставлена и решена с использованием методов одних только естественных 

наук, то есть, она требует нередуктивного подхода. Сознание не может быть 

описано как физический процесс. Важно помнить, что антифизикализм не 

противопоставляет себя материализму, но лишь указывает на невозможность 

полной редукции психического к физическому.  

Дэвид Чалмерс [1]; предложил разделить все проблемы, связанные с 

сознанием на «трудную» и «легкие». (Подробная истории вопроса изложена 

в работе В.В. Васильева [2]). Упрощая, можно сказать, что трудная проблема 

сознания ищет ответ на вопрос «что такое сознание»?, а легкие – на вопрос 
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«что оно делает?». Так, к легким проблемам относятся вопросы о том, как 

человек запоминает и систематизирует информацию, пользуется языком, 

контролирует свое поведение и т.п. Таким образом, имея дело с легкими 

проблемами, мы видим результаты работы сознания (психологические 

ментальные состояния), при том что само сознание остается для нас «черным 

ящиком». Легкие проблемы могут быть описаны в терминах наблюдения за 

третьими лицами. Тогда как трудная проблема заключается в том, чтобы 

объяснить, как переживается сознательный опыт, и что соответствует этому 

переживанию в мире. Ключевой проблемой в этом случае становятся так 

называемые феноменальные состояния сознания (квалиа), которые сугубо 

приватны, субъективны, и не предполагают возможности наблюдения 

третьими лицами. 

Трудная проблема сознания в свою очередь, распадается на два 

вопроса. Во-первых, это вопрос о том, какова природа феноменальных 

состояний сознания и как феноменальное связано с физическим. Во-вторых, 

это вопрос о том, почему феноменальные состояния сознания вообще 

существуют, зачем они нужны. Иными словами, почему мы обладаем 

самосознанием, в чем его функция, смысл (в том числе, биологический, 

эволюционный). 

Антифизикалисты открыто признают, что сознание по-прежнему 

является для нас загадкой, нерешенной проблемой. Все попытки дать ему 

определение или определить его природу наталкиваются на непреодолимые 

трудности. Кроме того, сознание невозможно рассматривать как объект, не 

говоря уже о том, что единственное сознание, с которым мы можем иметь 

дело – наше собственное. Мы не можем «увидеть» сознание другого 

человека. О сознательности других людей мы судим только по их поведению, 

в том случае, если он представляется нам осмысленным, предсказуемым и 

целесообразным. 
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Критики физикализма считают принципиально важным решение 

вопроса об определении сознании, поскольку, не имея строгого понимания 

того, что такое сознание, мы не можем быть уверены, что не осуществляем 

подмены понятий, не говорим вместо сознания о чем-то другом. С этой 

целью осуществляется попытка выработки эпистемологических и 

онтологических критериев сознательности [4, с. 52]. 

Знакомство студентов с философией сознания позволило бы показать 

взаимосвязь современной философии с классическими философскими 

концепциями (Кант, Лейбниц, Локк, Беркли, Юм), а также, что немаловажно, 

продемонстрировать сложность и противоречия во взаимосвязи философии с 

наукой, в частности, с такими научными дисциплинами как эволюционная 

биология, когнитивная психология, нейро- и компьютерные науки. 

Ключевые представители философии сознании на сегодняшний день 

(Д. Чалмерс [1], Д. Деннет [6] и др.) являются не только признанными 

авторитетами в академической среде, но и медийными персонами, активно 

принимающими участие в различных образовательных проектах, 

телевизионных передачах, общественных дискуссиях и т.п. Таким образом, 

изложение материала в традиционном формате (лекции, чтение учебной 

литературы, знакомство с первоисточниками может быть дополнено видео-

материалами, интернет-публикациями и даже материалами из области 

массовой культуры. Кроме того, сам стиль изложения, избранный 

философами сознания, использование ими ярких примеров и метафор (таких 

как «китайская комната» Дж. Серля [7] или же «зомби» Д. Чалмерса) может 

обеспечить дополнительный интерес у студенческой аудитории. Кроме того, 

невозможно отрицать, что проблема сознания – была и остается одной из 

центральных проблем как классической, так и современной философии.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется социальная эффективность курса лекций по 

дисциплине «Коррупция и её общественная опасность». На основе 

результатов социологических опросов студентов, прослушавших этот курс 

лекций, делается вывод о существенном снижении коррупционных рисков 

для будущих специалистов и управленцев. 
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sociological surveys among students, we observe the significant reduction of 

corruption risks for future specialists and managers.  

 

Keywords: corruption; higher education institutions; Belarus. 

 

Коррупция представляет собой одну из самых острых проблем не 

только для российского, но и для белорусского общества. Однако, в отличие 

от России, на протяжении многих лет сохраняющей в международном 

рейтинге Транспаренси Интернэшнл место за 120, Беларусь в последние годы 

значительно улучшила свой имидж, переместившись с 143 места в 2011 году 

до 79 в 2016.   

Одним из факторов антикоррупционного очищения Беларуси 

выступают различные меры противодействия коррупции в белорусских 

учреждениях высшего образования.  В настоящем материале будет вкратце 

рассказано об эффективности лекционного курса «Коррупция и её 

общественная опасность»,  

Дисциплина «Коррупция и её общественная опасность» была введена в 

учебные планы высших учебных заведений Республики Беларусь по 

решению Министерства образования, начиная с 2008-2009 учебного года, в 

объёме 10 лекционных часов без контрольной точки в виде зачёта или 

экзамена. Основная идея, лежащая в основе этого решения, как раз и 

состояла в снижении коррупционных рисков для будущей управленческой 

элиты посредством информирования учащейся молодёжи о социальных и 

правовых последствиях коррупции. В Могилёвском государственном 

университете продовольствия разработку этого курса лекций взял на себя 

автор данного материала, имевший к тому времени богатый опыт проведения 

конкретных социологических исследований по коррупционной 

проблематике. Нами была разработана учебная программа курса, создан 

электронный учебно-методический комплекс, занявший в 2015 году второе 
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место в конкурсе университетских ЭУМК, издана монография 

«Социологические очерки мздоимства» (2010 г.). Лекции по дисциплине 

«Коррупция и её общественная опасность» обеспечены мультимедийным 

сопровождением. Каков же социальный антикоррупционный эффект всех 

этих методических усилий? И насколько же оправдалась задумка 

Министерства образования, вводившего этот курс с целью снижения 

коррупционных рисков для будущей белорусской управленческой элиты? 

Вопросы эти отнюдь не праздные во всех смыслах, в том числе и для 

лектора, лелеющего надежду повлиять на процесс очищения высшего 

образования и страны в целом от коррупционной опасности.  

Для ответа на эти вопросы был выбран социологический метод, 

обеспечивающий наибольшую оперативность и достоверность результатов 

при минимальных затратах времени и материальных средств. Суть его, как 

известно, состоит в вербальной реакции респондентов (в данном случае 

студентов) на соответствующие стимулы. Стимулами будем считать наши 

лекции по дисциплине «Коррупция и её общественная опасность», а реакцию 

студентов измерим с помощью анонимных анкетных опросов. Опросы 

проводились в студенческой аудитории в самом конце последней лекции 

курса. В данном тексте мы представим результаты опроса в 2011 и в 2016 гг. 

студентов-первокурсников, только что прослушавших курс лекций по 

дисциплине «Коррупция и её общественная опасность».  

Зададим слушателям прямой вопрос о том, в какой мере они считают 

наши лекции полезными и интересными. Ответы студентов, опрошенных 

нами в 2011 и 2016 гг., отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оценка студентами лекций по дисциплине «Коррупция и её 

общественная опасность», в процентах 

 

Абсолютное большинство студентов, прослушавших лекции по 

дисциплине «Коррупция и её общественная опасность» в 2011 и в 2016 гг., 

оценили их высшим баллом и по занимательности, и по полезности. 

Впрочем, были и такие слушатели, которые нашли такой курс полезным, 

однако отказали ему в привлекательности. Однако в 2016 году таковых 

оказалось в три раза меньше, чем пятью годами раньше. Каждый шестой 

(16,4%) студент в 2011 году и лишь 3,0% в году 2016, напротив, посчитали 

такие лекции интересными, но пользы из них не вынесли никакой. И лишь 

2,4% студентов в 2011 году полностью забраковали лекции по дисциплине 

«Коррупция и её общественная опасность», оценив их бесполезными и 

неинтересными. В целом, такой результат можно считать вполне 

приемлемым, учитывая тот факт, что нашими слушателями были 

первокурсники, специализирующиеся на химических и пищевых 

технологиях.  

Теперь осталось выяснить степень антикоррупционной эффективности 

курса «Коррупция и её общественная опасность». Насколько было 

оправданным, с точки зрения социальной целесообразности, введение 

дисциплины «Коррупция и её общественная опасность» в учебные планы 

высших учебных заведений? Мы спросили у первокурсников, только что 

прослушавших лекции по дисциплине «Коррупция и её общественная 
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опасность», изменилось ли их отношение к подаркам (мы избегали 

употреблять слово «взятка») преподавателям во время сдачи экзаменов и 

зачётов? Как известно, это одно из наиболее часто встречавшихся ранее 

проявлений коррупции в учебных заведениях. И вот какие ответы мы от них 

получили в 2011 и в 2016 годах (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изменилось ли 

Ваше отношение к подаркам преподавателям во время сдачи экзаменов и 

зачётов», в процентах 

 

Итоги опросов можно считать воодушевляющими. Посудите сами: 

примерно у каждого пятого слушателя после прохождения лекционного 

курса антикоррупционной терапии появился сильный иммунитет к 

задабриванию подарками преподавателей в период сессии, и ещё у 

значительного числа студентов (44,2% в 2011 году и 38,0% в 2016 году) 

произошёл определённый сдвиг в сторону очищения от коррупционных 

установок. Что же касается тех респондентов, которые не заметили в себе 

каких бы то ни было изменений, а также затруднившихся с ответом, то 

примерно столько участников опроса при ответе на вопрос о том, считают ли 

они в принципе возможным для себя делать подарки преподавателям во 

время сдачи зачётов и экзаменов, заявили твёрдое «нет». Вполне вероятно, 

что это как раз те студенты, которых не нужно было убеждать в 

коррупционной сущности подобных «подарков». 
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Итак, социологические опросы студентов нашего университета, 

прослушавших лекции по дисциплине «Коррупция и её общественная 

опасность», показали высокую общественную эффективность данного курса, 

проявляющуюся в существенном снижении коррупционных рисков для 

будущих управленцев. На этом основании можно сделать вывод о том, что 

инициатива Министерства образования Республики Беларусь по введению в 

учебные планы учреждений высшего образования лекционного курса по 

коррупции, с общественной точки зрения, вполне оправдана. Действительно, 

вкупе с другими мерами по предотвращению коррупционного 

взаимодействия между студентами и преподавателями, такими, в частности, 

как систематически проводимые перед сессиями собрания по этой проблеме 

как со студентами, так и с преподавателями, громкое (по судебным делам) и 

тихое (посредством увольнения) «очищение» коллективов вузов от 

мздолюбивых сотрудников, дали свои результаты. В белорусских вузах 

практически полностью ушёл в прошлое студенческий ритуал сбора 

продовольственной котомки преподавателю накануне экзамена. Теперь даже 

цветы на экзаменационном столе выглядят анахронизмом. Однако это вовсе 

не означает, что проблема коррупции в белорусских вузах полностью 

искоренена. Наши опросы на различных массивах студентов высших 

учебных заведений Беларуси фиксируют наличие моральной готовности к 

коррупционным взаимоотношениям с преподавателями в период сессии у 

каждого третьего респондента. А это означает, что бациллы 

коррумпированности продолжают жить в сознании значительного числа 

будущих специалистов и управленцев высшей квалификации. И хотя они 

заметно подавлены информационным прессингом в СМИ и в учебных 

заведениях, однако при малейшем ослаблении общественного или 

корпоративного иммунитета к коррупции, эта зараза способна расцвести 

буйным цветом. Поэтому необходимо продолжать прививать новым 

поколениям белорусских специалистов и управленцев неприятие коррупции 
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во всех её формах, в том числе и с помощью курса лекций «Коррупция и её 

общественная опасность».  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена повышению эффективности довузовского обучения 

иностранных студентов с использованием технологии case-study. Дано 

обоснование использования кейсов определенного вида при обучении по 

дисциплине "Маркетинг". Дан пример использования метода case-study в 

процессе обучения иностранных студентов по данной дисциплине. 
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ABSTRACT 

The paper considers improving efficiency of pre-university training of 

foreign students by using case-study technology. It proves using certain types of 

cases for delivering the discipline "Marketing". The sample of using case-study 

technology in the course of foreign students training is given. 

 

Keywords: pre-university training; education internalization; marketing; 

case-study technology. 

 

В контексте Болонского процесса одним из ключевых параметров 

глобализации системы высшего образования является его 

интернационализация, представляющая собой широкое понятие, означающее 

целый ряд идей и видов деятельности. Как правило, под интеграцией 

высшего образования понимают академическую мобильность студентов и 

преподавателей, международное научное партнерство, трансграничное 

образование, обучение на английском, использование международных 

образовательных стандартов и учебных материалов. В этой связи, в 

российских ВУЗах повышенное внимание уделяется вопросам обучения 

иностранных студентов. 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский Горный университет" (далее - 

Горный университет) в настоящее время осуществляет довузовское обучение 

в форме обучения иностранных студентов как на краткосрочных курсах 

русского языка, так и на подготовительном отделении, в рамках довузовского 

обучения. Цель данной программы состоит в обеспечении способности 

студентов продолжать обучение на русском языке в Горном университете.  

В рамках довузовского обучения в Горном университете создан ряд 

групп по различным профилям. Студенты подготовительного отделения 

изучают такие дисциплины как "Русский язык", "География", "Математика", 

"Маркетинг". 
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Как уже упоминалось [1], основной сложностью изучения специальной 

дисциплины "Маркетинг", кроме недостаточного знания русского языка, 

является отсутствие знаний студентов по общеэкономическим дисциплинам 

"Экономическая теория", "Микроэкономика", а также специальным 

дисциплинам "Экономика предприятия", "Менеджмент", "Статистика" и ряда 

других. Нужно отметить, что данная проблема является актуальной не только 

при подготовке иностранных слушателей в рамках довузовского обучения, 

но и при работе со студентами первого и второго курса экономического 

факультета Горного университета. 

Внедрение метода case-study на занятиях по маркетингу позволяет 

иностранным студентам освоить проектную деятельность и формирует 

профессиональные компетенции посредством русского и английского 

языков. Идея использования технологии case-study впервые была внедрена в 

образовательный процесс Гарвардской школы бизнеса в 20-х годах прошлого 

столетия, а затем получила широкое распространение при обучении 

менеджеров в западноевропейских вузах. 

Данная технология имеет большой образовательный потенциал, т.к. 

позволяет преподавателю решать следующие задачи: 1) использовать 

различные формы групповой деятельности; 2) вовлекать всех студентов 

группы в различные формы групповой деятельности; 3) организовывать 

проектную и самостоятельную работу студентов и т.д. 

Применение технологии case-study в практике преподавания в 

техническом вузе является актуальной задачей, т.к. она соответствует 

требованиям ФГОС 3+ и направлена на формирование и развитие 

профессиональной компетентности студентов. Отечественные исследователи 

Н.Федянин и В.Давиденко предложили свою классификацию кейсов, часто 

используемую в зарубежных вузах. Ими выделяется четыре основных вида 

кейсов: 1) highly structured case (структурированный кейс); 2) short vignettes 

(короткие эскизы, наброски); long unstructured case (большой, 
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неструктурированный кейс); ground breaking case (первооткрывательский 

кейс) [2]. 

Одной из тем в составе дисциплины "Маркетинг", изучение которой 

целесообразно осуществлять с использованием описанного метода case-study 

(short vignettes), является тема "Товарная марка (товарный знак)". Данная 

тема изучается в рамках раздела "Товар в маркетинге". 

Студентам предлагается распределиться по мини-группам из двух-трех 

человек, и в течение 1 академического часа заполнить форму заявки на 

регистрацию товарного знака. Выполнение данной задачи подразумевает 

следующие действия:  

- создание изображение товарного знака; 

- описание созданного обозначения, заявка на регистрацию которого 

формируется; 

- определение класса товаров, в отношении которых создается 

товарный знак. 

При формировании заявки необходимо определить: 

- лексическую составляющую товарного знака на русском или 

английском языке (на основе знаний мировых брендов или брендов, 

известных в стране происхождения студента);  

- шрифтовую составляющую (тип шрифта для написания названия 

товарного знака); цветовую составляющую графической составляющей 

товарного знака (логотипа); 

- характеристики товарного знака (словесный, изобразительный, 

комбинированный); 

- количество используемых элементов; 

- значение каждого из элементов. 

По истечении отведенного времени студент должен представить 

изображение созданного товарного знака и дать краткую его характеристику, 
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а также пояснить, для какого товара (услуги) предполагается использование 

товарного знака. 

Опыт проведения описываемых занятий показывает, что данная тема не 

является сложной для иноязычных студентов, так как даже не обладая 

знаниями в области маркетинга студент может идентифицировать большое 

число мировых брендов и обладает способностью создания товарного знака 

за ограниченный период времени. Данная способность обусловлена тем, что 

развитие современных средств коммуникаций позволяет студенту быть 

интегрированным в мировую информационную среду, немаловажное место в 

которой занимает разнообразная информация о создании и управлении 

мировыми брендами. 

Использование метода case-study в процессе обучения студентов в 

мультиязычной среде является активным методом обучения и позволяет 

студенту уже на начальных стадиях подготовки к обучению в ВУЗе 

использовать элементы творчества, проявить креативные способности, что 

необходимо для наиболее эффективного усвоения знаний в процессе 

получения высшего образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Вахнин Н.А., Вахнина Е.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется безопасность как одно из необходимых условий 

развития цивилизации. Отмечается, что в XXI веке сохраняются как 

традиционные угрозы и опасности, так и появляются новые. Утверждается, 

что обеспечение безопасности жизнедеятельности человека – это насущная 

потребность современного общества, важнейшая задача государственной 

политики Российской Федерации в области национальной безопасности и 

обеспечения устойчивого развития страны. Подчеркивается, что понятие 

«культура безопасности» многоаспектно, но  чаще всего его характеристики 

связываются с определенными сферами деятельности человека. 

Акцентируется внимание на том, что культура безопасности - это состояние 

развития человека, социальной группы, общества. 

 

Ключевые слова: безопасность; культура; противоречие; образование; 

функциональный оптимум. 
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ABSTRACT 

It is known that safety is one of main requirements for a civilization to 

develop. XXI century retains the traditional threats and dangers and brings the new 

ones. Therefore an insurance of human activity’s safety is a vital need of a present-

day society and one of the most important tasks of a state policy of Russian 

Federation in the field of national security and sustainable development of the 

country. The term “culture of safety” has many aspects, but more often it is related 

to the industrial, ecological, transport safety and etc. and accordingly a criteria, 

control’s format, ways to follow regulations and rules, ways and methods of safety 

formation are defined.  

It is clear that a culture of safety is a state of development of a human, social 

group or a society. 

 

Keywords: safety; culture; contradiction; formation; functional optimum. 

 

Известно, что основными угрозами для жизнедеятельности человека с 

древнейших времен были опасности природного характера. По мере развития 

общества  возникают опасности, имеющие социальное происхождение. В 

настоящее время при сохранении традиционных угроз и опасностей, 

наблюдается усиление социальных противоречий, возрастание уязвимости 

созданных инфраструктур к ударам стихии, энергетическим катастрофам, 

актам терроризма. Следовательно, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека остается насущной потребностью современного 

общества, необходимым условием развития цивилизации. 

Одним из основных свойств новой парадигмы развития общества в XXI 

веке с перспективой на третье тысячелетие является качество жизни 
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человека, а основным показателем качества жизни становится безопасность 

человека. Об этом много говорят, пишут и обсуждают на различных научных 

форумах, однако, мир, к сожалению, не становится безопаснее. Одним из 

таких авторитетных форумов, например, является VI Московская 

международная конференция по безопасности, которая пройдет 26-27 апреля 

2017 года.  

Великий русский  мыслитель Н.А. Бердяев, развивая тему о человеке и 

его бытии в условиях современной цивилизации, пророчески писал, что 

«Жизнь человеческих обществ стоит под знаком господства экономики, 

техники, лживой политики, яростного национализма. Иерархия ценностей 

определяется по принципу пользы, при совершенном равнодушии к истине. 

Духовная культура задавлена. Ставится вопрос даже не о ценностях, 

творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой 

жизни померкли. Человек перестал понимать, для чего он живет, и не 

имеет времени задуматься над смыслом жизни. Жизнь человека заполнена 

средствами к жизни, которые стали самоцелью» [1]. 

Очевидно, что в погоне за прогрессом, благами жизни, творя культуру, 

человек не всегда видит и осознает спектр последствий и опасностей на этом 

пути. Понятно, что любая деятельность человека, необходимая и полезная 

для его существования, одновременно является источником опасностей, 

порою приводит к социальным противоречиям и опасным ситуациям. В то 

же время она может быть защищена, уменьшены риски конфликтов, 

деструктивных воздействий, умышленного причинения вреда и иных 

опасных последствий. Поэтому человек, оставаясь в современном мире не 

только главной производительной силой, но и главным элементом социо -, 

природно-, техно – и космосферы, создает различного рода институты, 

организации, структуры, которые обеспечивают как жизнедеятельность 

общества, так и его безопасность, урегулирование конфликтов и 

согласование интересов. 
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Существует множество толкований понятий «культура» и «культура 

безопасности». Чаще всего понятие «культура безопасности» связано либо с 

какой-то конкретной сферой, например, промышленностью, транспортом, 

экологией, сферой услуг и т.п. Специалисты много размышляют о 

национальной, продовольственной, энергетической безопасности стран и 

мира в целом. Соответственно, выделяются различные критерии, способы и 

пути обеспечения безопасности, формы контроля и механизмы соблюдения 

норм, правил и т.п.  

По мнению профессора Б.Г. Гордона, который много пишет о 

безопасности в атомной отрасли,  термин «культура безопасности» впервые 

был использован летом 1986 г. в частном послании английского профессора 

Эдмондсона генеральному директору МАГАТЭ Бликсу, посвящённом 

анализу Чернобыльской аварии, и вошёл в международную практику в том 

же году [6]. Применительно к объектам атомной энергии было 

сформулировано следующее определение: «Культура безопасности – это 

такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и 

поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 

безопасности атомной станции (АС), как обладающим высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их значимостью» [7]. В российских 

нормативных документах данное определение дополняется следующими 

характеристиками: «квалификационная и психологическая подготовленность 

всех лиц, при которой обеспечение безопасности АС является приоритетной 

целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию 

ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на 

безопасность» [5]. По мнению, например, В.Н. Кузнецова, культура 

безопасности - это «категория, отображающая социальные отношения, 

направленные на устранение и минимизацию социальных рисков, опасностей 

и угроз…» [3, c.97]. 
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Несомненно, что элементы культуры безопасности проявляются на 

индивидуальном, коллективном и общественно-государственном уровнях, 

поэтому следует дифференцировано подходить к оценке ее развития и 

совершенствования. Не абсолютизируя ни одно из определений, следует 

отметить, что культура безопасности жизнедеятельности - это состояние 

развития человека, социальной группы, общества, однако, учет 

человеческого фактора в процессе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности не должен сводиться только к накоплению у людей 

определенной совокупности знаний и умений. На этом пути общество 

достигло определенных успехов, отобразив свои достижения «правил игры» 

в виде инструкций, законов, приказов, указов, договоров и т.п. Не вызывает 

сомнения, что принятые нормы и требования следует соблюдать, однако,  на 

практике это часто не осуществляется. В связи с этим можно 

сформулировать  одно из противоречий процесса формирования культуры 

безопасности - это противоречие между уровнем знания и действием, т.е. 

отношением индивида к знанию возможных последствий от нарушения этих 

требований и норм. На этом основании можно утверждать, что культура 

безопасности не может быть только набором характеристик. Вряд ли 

получится повысить «культуру безопасности» просто зубрежкой 

нормативных документов и инструкций. 

Поэтому можно согласиться с мнением, что безопасность – это 

подсознательное чувство отсутствия опасности, а потому надо 

контролировать именно уровень опасности оборудования, на котором 

работает человек, объекта, сооружения и т.п. При этом необходимо 

формировать и развивать у человека новый тип мировоззрения, воспитывать 

привлекательную систему идеалов и ценностей безопасного поведения, и, 

таким образом, формировать культуру безопасности жизнедеятельности. На 

первый план здесь выходит, конечно, профессиональная подготовка через 

систему учебных заведений различного уровня. Подготовка в вузе, например,  
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бакалавров и специалистов в области безопасности жизнедеятельности, 

защиты окружающей среды может быть одним из важных направлений 

подготовки к успешной адаптации специалиста в профессии, а также 

фактором высокой результативности его труда в рамках нормативно-

правовых требований по безопасной деятельности. Важнейшее значение в 

этом процессе играют и  различного рода курсы повышения квалификации, 

послевузовское образование и другие формы обучения, способствующие   

формированию культуры безопасности. 

Длительное время в мире культивировалась идея взаимозависимости 

уровня культуры безопасности и культуры общества. Конечно, не обошлось в 

этом вопросе и без политики. Однако после аварии на японской АЭС 

Фукусима, которая считалась чуть ли не идеальным образцом безопасности, 

стало ясно, что низкая культура безопасности возможна при любом 

общественном строе и экономическом базисе, при любых культурных 

традициях и условиях хозяйствования. Разумеется, что культура 

безопасности может рассматриваться как субкультура организаций и 

государств, она, естественно, связана с культурой общества, однако, характер 

этих связей не очевиден, не обусловлен четкими причинно-следственными 

связями. 

Специалисты, которые работают в области проблем промышленной 

безопасности, отмечают, что пока нет чётких свидетельств  закономерных 

связей между недостатками культуры безопасности и вероятностью разного 

рода промышленных  аварий. Тем не менее, определены основные 

направления работы,  выработано  достаточное количество рекомендаций для 

большинства сфер деятельности человека, реализация которых будет 

способствовать формированию культуры безопасности. 

Среди них чаще всего в разных вариантах выделяют: формирование в 

коллективе позитивного отношения к безопасности и атмосферы доверия 

среди работников; установление единых критериев и требований к 
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безопасности в родственных сферах деятельности; формирование личной 

ответственности работников за качественное выполнение требований 

регламентирующих документов и создание системы поощрений и взысканий 

по результатам производственной деятельности, которая стимулировала бы 

открытость действий работников и не способствовала сокрытию ошибок в их 

работе. Создание системы непрерывного образования и формирования 

профессиональных навыков работников и контроля соблюдения требований 

по безопасности; постоянный мониторинг по выявлению возможных причин 

аварий, ошибок персонала; изучение и внедрение передового опыта.  

Как правило, недоработки в культуре безопасности проявляются после 

того, как что-то случается, соответственно, далее наблюдается бурная 

деятельность по ликвидации последствий, ведется активный поиск виновных 

и т.п. Вследствие чего, порою, причину путают со следствием.   Конечно, 

уровень культуры безопасности невозможно измерить числовыми 

показателями, поэтому  безопасность технических устройств не должна 

зависеть от нравственных и духовных качеств человека. Она должна быть 

элементом подсознательных индивидуальных убеждений каждого из 

работников, например, угольной или иной другой, доминирующим фактором 

их профессионального поведения.  

“Это императивное идеализированное представление о природе и 

поведении человека представляется одним из важных элементов 

безопасности. Но обществу пока не удалось чётко сформулировать меры и 

действия, которые необходимо предпринять для воспитания этого качества. 

По-видимому, это связано с тем, что природу человека трудно изменить даже 

весьма аргументированными призывами” [2]. 

Что касается формирования культуры безопасности, то, по-видимому, 

надо говорить о «функциональном оптимуме безопасности» или 

синергетическом эффекте тех мероприятий (организационных, правовых, 

образовательных и т.п.), которые и приведут к ее повышению. 
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Сейчас, когда российские университеты активно налаживают контакты 

с различными странами мира, представляет интерес исторический опыт 

сотрудничества преподавателей Горного института им. Екатерины II с 

научным и промышленным сообществом Европы на рубеже XIX-XX веков. 

Одним из заметных сюжетов этого сотрудничества можно назвать поездки в 

страны Европы видного петербургского химика, профессора Горного 

института Ивана Федоровича Шредера (1858-1918). 

И.Ф. Шредер стал видным специалистом по углю, а также экспертом 

по анализу свойств различных веществ, в том числе взрывчатых. В 1898 г. И. 

Ф. Шредер был избран Советом института ординарным профессором 

неорганической химии и пробирного искусства Горного университета. После 

получения звания профессора, И. Ф. Шредера направили в зарубежную 

поездку – в Шотландию. Здесь он выступил в роли промышленного эксперта. 

Академик Н. И. Степанов вспоминал в связи с этим: «помимо научных 

занятий, Иван Федорович принимал деятельное участие в решении 

важнейших вопросов в нашей горнозаводской промышленности, работая в 

комиссиях, принимая командировки» [3; с. 27]. 

В Шотландии российского химика интересовали современные методы 

плавки металла на сыром угле. Шотландский опыт пригодился затем Ивану 

Федоровичу, когда инспектор Горного департамента, действительный 

статский советник Илиодор Николаевич Урбанович пригласил его дать 

рекомендации по использованию углей Домбровского бассейна для 

изготовления кокса. Домбровский уголь, как и шотландский, был сырым, что 

затрудняло его использование – он не спекался при коксовании, англичане 

сумели преодолеть этот технический изъян. По этому поводу Иван 

Федорович писал, «… пример Шотландии стал для меня первостепенной 
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важности» [5; с. 1]. После возвращения с Британских остров, в конце 1898 г., 

И. Ф. Шредер составил предварительный отчет для И. Н. Урбановича и 

Горного ученого комитета, о котором он впоследствии вспоминал: 

«Познакомившись, во время своей поездки в Шотландию, с современным 

состоянием плавки на сыром угле, я еще более проникся убеждением в 

правильности такого взгляда и в необходимости экспериментального 

решения вопроса о технической возможности плавки на сырых углях 

Домбровского бассейна…» [5; с. 2]. В конечном итоге опыты с Домбровским 

углем были переданы в Царство Польское – на металлургические заводы 

«Хута Банкова» («Гута Банкова») и в лабораторию Варшавско-Венской 

железной дороги. 

Но эксперименты польских инженеров оказались неудачны [5; с. 39]. 

Поэтому в начале 1900 г. И. Ф. Шредер вернулся к опытам с сырым углем. 

Вместе с ним опыты с углем производил и его младший коллега, 

талантливый химик из Технологического института им. Николая I Алексей 

Иванович Степанов (1866-1937), ассистент К. И. Лисенко по 

Императорскому Русском техническому обществу (ИРТО) [5; с. 27]. Снова 

И. Ф. Шредер пришел к оптимистичным выводам: использование сырого 

домбровского угля весьма выгодно – «применение сырого угля в домнах 

сулит многие выгоды, сравнительно с коксом – обилие весьма чистых 

горючих газов, могущих упразднить паровые машины, заменив их 

газовыми… два пуда угля стоят дешевле одного пуда кокса, и что по этой 

причине такая замена уже выгодна» [5; с. 34]. Для подтверждения своих 

выводов, И. Ф. Шредер даже консультировался со специалистами горного 

дела из немецкого Аахена, известного своими металлургическими 

предприятиями и Рейнско-Вестфальским техническим университетом. 

Российские ученые успешно получали технический опыт у двух 

противоборствующих сторон – у Франции и Германии. Так в мае 1900 г. И.Ф. 

Шредера командировали сначала в Париж на международный конгресс по 
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прикладной химии и металлургии. После конгресса И.Ф. Шредер должен был 

объехать лучшие химические лаборатории Германии. Поездка по Франции и 

Германии продлилась три месяца [2; л. 8-9]. 

Как химик, да к тому же горный инженер, И. Ф. Шредер был 

специалистом по взрывчатым веществам. Его экспертизы касались целого 

комплекса проблем, связанных с организацией производства и хранения 

взрывчатки, как для горных работ, так и для военных целей. 

Долгое время в Санкт-Петербурге была только лаборатория и станция 

для испытания взрывных веществ для военного ведомства, но не было 

возможности проводить опыты для горного дела. В связи, с чем в июне 1906 

г. по заданию Горного департамента И.Ф. Шредер был командирован в 

Германскую империю для осмотра частных лабораторий в Шлебуше в 

пригороде Гамбурга и рядом с Берлином в Ней-Бабельсберге. Помимо 

частных предприятий, Иван Федорович получил право побывать на 

правительственной станции Прусского военного министерства в Шпандау. 

Директор Горного департамента Н.А. Иосса ставил перед ученым 

следующую цель: «… для ознакомления с устройством и оборудованием 

лабораторий, служащих для исследования взрывчатых веществ, главным 

образом, предназначенным для горнопромышленных потребностей». С 

целью осмотра лабораторий в Германской империи И.Ф. Шредер достойно 

справился [1; л. 11, 1]. 

В 1911 г. И.Ф. Шредер изучил опыт Французской комиссии 

взрывчатых веществ (comission des substances explosives) и бургундской 

горной компании в Бланзи (Companie des mines de Blanzy). И. Ф. Шредер 

пришел к выводу о полезности зарубежного горностроительного опыта: «так 

как у нас во многих местностях уже наступают стеснения в постройке 

надземных погребов, то своевременно узаконить устройство 

подповерхностных погребов… в случае взрыва не производящих никаких 

наружных действий» [6; с. 3,4,16]. Работы И. Ф. Шредера будут высоко 
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оценены: в 1914 г. он занимал пост председателя Комиссии по взрывчатым 

веществам, проводящей испытания новой взрывчатки и допускавшей 

вещества для горных работ. 

Подведем итоги. Думается, деятельность Ивана Федоровича Шредера, 

подтверждает, на сколько важно впитывать зарубежный технический опыт. 

И.Ф. Шредер использовал опыт шотландских инженеров для проведения 

опытов с домбровским углем. В других случаях И.Ф. Шредер имел 

возможность сравнивать опыт разных стран по одной и той же проблеме. Это 

касается прежде всего опытов с взрывными веществами. И.Ф. Шредер 

активно сравнивал опыт Германии и Франции – двух крупнейших 

противоборствующих стран. Делаем вывод, что в современном обществе 

необходимо поддержать высокий уровень академической мобильности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению эстетики образа Людвига 

Витгенштейна (1889-1951). Для этого автор исследует, во-первых, теорию 

образа в «Логико-философском трактате», в котором она является основой 

логических и онтологических концепций философа; во-вторых, эстетические 

принципы философии языка Витгенштейна и в целом его отношение к 

эстетики; и в третьих, эстетику образа Витгенштейна как личности, которая 

отличалась ярко выраженной харизматичностью. Автор статьи стремился 

раскрыть актуальность Витгенштейна и его философии прежде всего в 

эстетической перспективе, в контексте развития оригинальной эстетики 

человеческого образа. Для этого было осуществлено обращение к разным 

деталям интересной биографии Витгенштейна и проанализирована его 

философское понимание языка, мира, человека, эстетики, этики, религии и 

мистики. 
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Людвиг Витгенштейн был человеком, жизнь и философия которого 

отсылают и проясняют друг друга настолько, что одно нельзя рассматривать 

без другого. Это можно сказать далеко не о каждом крупном, даже 

гениальном философе. Более того, образ Витгенштейна в жизни показывает 

собой то, что не было – а может быть, и не могло быть – сказано и написано 

им. С другой стороны, в свете этого образа доступные нам сейчас его 

произведения высвечиваются намного более полными и яркими смысловыми 

красками и гранями. Поэтому мне показалось интересным и важным, в целом 
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актуализируя философско-антропологические перспективы эстетической 

проблематики, коснуться эстетики образа Людвига Витгенштейна в его 

наиболее теоретической ранней философии и в его жизненном проявлении. 

1. 

Для начала хотелось бы рассмотреть эстетику образа в «Логико-

философском трактате» (ЛФТ). Понятие «образа» (нем. Bild, В. Руднев и 

М. Козлова переводят его как «картина») занимает в этом произведении 

видное, чрезвычайно значимое место, достаточно сказать, что его 

прояснению, когда оно встречается чуть ли не в каждой строчке, уделяется 

несколько страниц [3, 8-10]
3
. Мы не ставим своей целью анализировать это 

понятие в контексте всех построений ЛФТ, поскольку нам важно 

подчеркнуть именно его эстетическое значение, и даже больше – 

использовать его витгенштейновскую интерпретацию для развития и 

углубления собственной эстетики человеческого образа, как возможную 

перспективу этой интерпретации. Однако и для этого необходимо 

представить хотя бы основные принципы понимания Л. Витгенштейном 

образа, а это означает, что необходимо обратиться хотя бы к самому 

краткому рассмотрению отношений между миром, языком, логикой. 

Первоначально Витгенштейн хотел дать своему сочинению название 

Der Satz (нем. предложение), что подчеркивало бы центральную значимость 

в этом сочинении вопроса о природе предложений, или пропозиций, но по 

предложению Д.Мура назвал его Tractatus Logico-Philosophicus. Развивая 

вслед за Фреге и Расселом принципы «логического атомизма», Витгенштейн 

видит в предложении, как минимальной единицы языкового общения, 

функцию описания мира. Сам мир «подразделяется на факты» (1.2) и есть 

«целокупность фактов» (1.1.), определяющая «все, что происходит, а также 

все, что не происходит» (1.12) (но может происходить), причем не просто 

                                                      
3
  В дальнейшем я буду приводить ссылки на ЛФТ по установленной автором нумерации, например, 

2.1-3 
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факты, а «факты в логическом пространстве» (1.13; выделено мной – Д.Д.). 

Соответственно элементарное (простое) предложение описывает 

элементарный (простой) факт, а сложное (составное) – сложный, причем сам 

по себе описываемый факт может быть лишь возможным и даже ложным.  

Получается, что предложения – образы фактов, которые мы создаем для 

себя (machen uns) (2.1) и в которых определенная ситуация представляется в 

«логическом пространстве» (2.11), сам образ – «модель действительности» 

(2.12). И поскольку вне той или иной создаваемой нами модели для нас нет 

действительности, то образ и предстает самим фактом (2.141).  

Здесь для сравнения можно вспомнить соотношение феномена и 

ноумена у Канта, но у Витгенштейна образ не субъективен, он 

«соприкасается» с действительностью (2.1511), хотя в то же время он 

подобен «мерилу, налагаемому на действительность» (2.1512)
4
.  

Витгенштейн определяет отношение образа и действительности как 

«изобразительная сопричастность» (2.1513) и «изобразительное родство» 

(2.1514). И языковые (логические) пропозиции – это у Витгенштейна не 

субъективная форма полагания и восприятия действительности, а 

самостоятельный, независимый, содержательный способ раскрытия научно-

познаваемой сущности мира, и в этом как раз серьезное отличие от Канта 

(хотя сам Витгенштейн не приводит конкретные примеры таких 

пропозиций), способ, который как бы фильтрует собой эмпирический мир и 

связанный с ним повседневный язык, чтобы раскрыть и выявит собой 

подлинную реальность. Логика у Витгенштейна напрямую соотносится с 

онтологией, как это было в своей время и у Аристотеля. Соответственно 

такой языковой образ представляет не субъективно полагаемый факт, а факт, 

имеющий общее с изображаемым, которому изображение должно быть 

                                                      
4
 Впрочем, надо отметить и у Канта в отношении феномена и ноумена нет дуализма, скорее, также 

определенный способ взаимосоотнесенности, степень которого разными мыслителями интерпретируется по-

разному. 
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тождественным – хотя Витгенштейн и уточняет, что только «в чем-то» 

(2.161).  

Вот это «что-то» является присущей образу формой изображения, а то, 

что в любой форме образа является общим с действительностью, является 

логической формой. Если формой изображения выступает логическая форма, 

то и сам образ является логическим, который и способен изображать мир, а 

значит любой образ является по определению и логическим образом. Однако 

свою собственную форму изображения образ изобразить не может, он ее 

«показывает» (2.172). Так закладывается основа фундаментального и крайне 

значимого для нас различения между высказыванием и показыванием: в 

своем содержании, в котором изображается мир, образная теория 

предложений определяется логической формой, а собственная форма 

показывает себя в способе своего осуществления. В ЛФТ это применяется, в 

контексте образной теории пропозиций, прежде всего к языку, но я хочу 

отметить, что эта модель вполне допустима и в отношении человека, 

позволяя развивать не только образную эстетику слова, но и эстетику 

человеческого образа.  

Важно, что в ЛФТ образ в своем представлении, или изображении не 

привязан к эмпирической ситуации, изображая «какую-либо возможную 

ситуацию в логическом пространстве» (2.202), и поэтому он может 

соответствовать или не соответствовать действительности, т.е. быть 

истинным или ложным. Получается, что изобразительная форма образа не 

зависит от своей истинности или ложности. Ведь образ не воспроизводит, не 

отражает эмпирическую наличность, он изображает своей смысл (2.221). 

Смысл может быть как истинным, так и ложным, и истинность или ложность 

смысла предложения-образа уже определяется его соответствием или 

несоответствием смыслу действительности. Значит, в истинном предложении 

связь его элементов друг с другом соответствует связи фактов в 

действительности, а в ложном – нет. Если предложение описывает факты, то 
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последние (кроме тех случаев, когда они простые, несоставные, неделимые, 

atomon) состоят из объектов, которые обозначают имена, или слова. При 

этом факты – а, следовательно, и смысл – могут выражать лишь 

предложения, которые, поскольку они отсылают к факту, Витгенштейн 

называет «знаком-предложением» (Satzzeichen) (3.14). Поскольку язык 

понимался как образ, изображающий то, что он представляет посредством 

знаков (фонетических и письменных), то для Витгенштейна было 

принципиальным знаковое понимание языка, и не случайно он сравнивает, 

даже уравнивает его с нотным письмом, изображающим музыку, определяя 

их как «знаковые языки» (Zeichensprachen) (4.011; также 3.141.). Другое дело, 

что в обычном, повседневном словоупотреблении эта знаковая природа 

предложений «завуалирована» письменной или печатной формой выражения 

(3.143) и эту завуалированность необходимо преодолевать при философском 

анализе, для чего следует различать «знак-предложение» и слово (там же).   

Итак, поскольку предложение есть образ и знак, оно, во-первых, 

изображает факт (который, напомню, может быть как истинным, так и 

ложным), а, во-вторых, отсылает к нему; совмещение двух этих функций 

свойственно символу. Получается, что предложение-символ может иметь 

смысл только при предположении, что этот смысл может быть как истинным, 

так и ложным. Бессмысленностью становится утверждение, которое в 

принципе не допускает своего отрицания, т.е. тавтология, и потому не 

существует какого-то априори истинного образа (2.225). Языковые знаки, 

устные или письменные, представляют именованные объекты, и в языке 

могут быть выражены (изображены, означены, символизированы) только 

логические смысловые связи (истинные или ложные). Слова для 

Витгенштейна организованы логической формой и выражаемая в них мысль 

– логический образ факта (3) и это делает ее осмысленным предложением (4). 

Для Витгенштейна – причем не только периода написания ЛФТ, но и в 

своей дальнейшей, во многом стоящей на принципиально иных позициях 
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философии – важно критически подойти к языку, преодолеть 

завороженность языком (что свойственно повседневному сознанию и 

повседневному отношению к языку). Используя образ самого философа 

(«Язык переодевает мысли»), можно сказать, что его целью является 

обнажение языка, сведение его к логической форме и тем самым выявление 

«логики языка» (4.002). Без этой критической редукции языка его 

предложения будут лишены смысла, и именно таковы, по мнению раннего 

Витгенштейна, большинство философских предложений и вопросов. 

Следовательно, сама философия, претендующая на выражение своего 

содержания в языковых суждениях, должна стать «критикой языка» (4.0031), 

понимающей его логику. Только тогда предложения будут осмысленными, а 

познание – научным.  

Получается, что то, что не может быть выражено так понимаемыми 

языковыми предложениями\пропозициями – а это и есть настоящие 

философские проблемы – не может быть охарактеризовано как научное. 

Тем самым здесь устанавливаются жесткие пределы, границы языкового 

выражения, которое, если уж оно есть, если уж решает осуществить себя de 

actu, то должно  подчиниться и соответствовать строгим по своей 

определенности, четкости и ясности логическим, а значить и научным, 

критериям, решительно борясь с соблазном языковой испорченности и 

бессмысленности, появляющейся при и благодаря выходу за эти границы
5
. 

Однако при этом данные границы не абсолютизируются и не 

онтологизируются, в духе упрощенного позитивизма и даже неопозитивизма,   

т.к., во-первых, признается, что и за ними есть нечто; во-вторых это «нечто», 

существующее за этими границами, не умаляется, не отбрасывается, не 

уничижается презрительно, а, наоборот, признается, может быть, самым 

                                                      
5
 Как видим, и здесь много общего с обозначением границ естественно-научного познания природы 

в «Критике чистого разума», где строго обозначен рубикон между феноменальным и ноуменальным, выход 

за который облекает суждения познающего субъекта на догматизм. 
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значимым для человека; и, в третьих, и это особенно важно для нас, не имея 

возможности быть выраженным в языке по причине определенной 

(логической) организованности пропозиций, эта сфера «внеязыкового» при 

этом не оказывается абсолютно недоступной для человека – она может 

показывать себя.  

Таким образом, логическая теория образных пропозиций приводит к 

эстетической теории образа, воплощающего, показывающего и тем самым 

открывающего собой для восприятия человека фундаментальную сферу 

«внеязыкового» – метафизическую, религиозную, этическую, мистическую, 

собственно эстетическую сферу. Выразительные и даже познавательные 

возможности человека не ограничиваются возможностями языкового 

выражения, раскрывая свой потенциал в пространстве эстетического 

(само)полагания и восприятия образа. И недаром в предисловии к ЛФТ автор 

подчеркивает, что, определяя «логику нашего языка», он имел целью 

провести границу даже не для мышления, а только для «выражения мысли» 

(3,3). Усмотреть можно больше, чем выразить, а это значит признание за 

созерцательным, эстетическим, интуитивным познанием совершенно особого 

статуса, независимого от познания языкового, логического, понятийного. 

Тем самым в ЛФТ можно признать, по словам Р.Рорти, «героическую 

попытку спасти философию от натурализма», т.е. со всей выразительностью 

подчеркнуть: то, что может быть показано (а это, повторю, самое 

философски значимое), никогда не может быть высказанным, никогда не 

может стать «наличным» (available)[13, 125]. Это позволяет предположить, 

что само мышление (сознание) не сводится к языковому, логически 

определяемому и научно фундированному выражению, оно открыто 

невербальному, эстетически образному схватыванию, переживанию, 

восприятию и (само)полаганию иного, метафизического, этического или 

мистического, самого фундаментального и важного.  
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И особенно важно, что к к этому может подвести и сам язык, важно 

лишь вовремя остановиться. Заявляя, что этика (т.е. все философские 

вопросы) бессмысленна, т.е. не может быть в языке высказана, Витгенштейн 

признавался в письме своему другу Л.Фикеру, что цель ЛФТ – этическая, сам 

этот трактат по преимуществу этический и самое важное в нем – 

несказанное, но показанное благодаря подведение к нему: «Моя работа 

состоит из двух частей: первая часть представлена здесь, а вторая – все то, 

чего я не написал. Самое важное – именно эта вторая часть. Моя книга как 

бы ограничивает сферу этического изнутри … многие люди сегодня лишь 

строят предположения. Мне же в книге почти все удалось поставить на 

место, просто храня молчание об этом» [цит. по: 2, 172]. А в письме другому 

своему другу, П. Энгельману, он пишет: «если только не пытаться сказать то, 

что невысказываемо, тогда ничего не будет потеряно. Но невысказанное 

будет – невысказанно – содержаться в том, что было сказано!» [цит. по: 2, 

191; курсив Л.В.]. 

2. 

Образная теория предложений, или пропозиций, и сама зародилась 

благодаря образу. Во время службы в австрийской армии на полях Первой 

мировой войны Витгенштейн, просматривая в окопах журнал, остановился на 

схематично изображенной в нем на картинках автомобильной катастрофе – 

отсюда и возникла у него идея о том, что предложения являются образом 

реальности. Любопытно, что и отказ от этой теории также произошел 

благодаря образу
6
 (заметим, что, по сообщению Малколма, и концепция 

«языковых игр» пришла ему благодаря играющим в футбол людям, мимо 

                                                      
6
 Имеется в виду ситуация, когда Витгенштейн, обсуждая как-то в 1929 г. в вагоне поезда 

содержание ЛФТ, убеждал своего хорошего приятеля, преподавателя экономики в Кембридже П. Сраффа, 

что предложения, описывающие реальность, должны иметь одинаковую «логическую форму» или 

«грамматику». На это Сраффа, бывший родом из Италии, сделал известный всем неаполитанцам жест, 

означающий презрение или отвращение: прикоснулся к месту под подбородком наружной стороной 

кончиков пальцев, после чего спросил: и какова же у этого жеста «логическая форма» и «грамматика»? 
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которых он шел [11, 67-68]).  Конечно, и приятие и отказ от образной теории 

пропозиций произошло благодаря конкретным чувственно воспринимаемым 

образам потому, что сам Витгенштейн вплотную подошел к тому, чтобы в 

одном случае начать развивать ее, а в другом – отказываться от нее, и нужен 

был лишь какой-то толчок. Однако далеко неслучайно, что этим толчком 

становился конкретный образ. Учитывая, что на своих лекциях, семинарах, 

страницах текста Витгенштейн постоянно использовал для пояснения 

развиваемых им идей представленные в форме конкретных чувственно 

воспринимаемых образов языковые мыслительные эксперименты, сравнения, 

аллегории, метафоры, думается, что его мышление несло в себе сильно 

выраженную образную составляющую (сам он признавался, что «удачное 

сравнение освежает ум», и сам занимается тем, что открывает «новые 

сравнения»: [4, 413, 429]). По признанию свидетелей выступлений 

Витгенштейна, его английский (писал он на немецком) был идиоматичен, 

максимально образен, спонтанен и сопровождался активной жестикуляцией, 

которая являлась непроизвольной пластической формой – или своеобразным 

образом – одновременно манифестации и прояснения его мыслей [12, 101, 

104]. Подобно Пушкину, который при сочинении стихов нуждался в 

непроизвольной визуализации волнующих его образов в форме зарисовок, 

Витгенштейн обращался к языковой образности как неотъемлемому 

механизму кристаллизации своих мыслей. Сознание с такой сильной 

ориентацией на образность, даже если оно занимается логикой, не может не 

быть эстетически определяемым. 

Вообще-то логика, особенно математическая (а именно она, благодаря 

Фреге и Расселу, была двигателем, позволившим нашему философу прийти к 

ЛФТ – хотя и не она одна), связана с эстетикой намного сильнее, чем это 

обычно представляется, и Людвиг Витгенштейн это выразительно показал. 

Речь идет даже не о эстетическом аспекте его образной теории пропозиций. 

Давайте вспомним впечатление от системы доказательств какой-нибудь 
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классической теоремы – это впечатление от ее красоты, интеллектуальной 

красоты, и чем больше, вплоть до уровня гения, понимание порядка этих 

доказательств, тем больше ощущения их красоты, даже наслаждения от нее.  

И критерии этой красоты соответствовали критериям строгого 

математического или геометрического доказательства: стройность, ясность, 

четкость, последовательность, полное отсутствие чего-либо лишнего или 

случайного, завершенность, простота. Здесь все на своем месте, не больше и 

не меньше, и такие требования Витгенштейн выдвигал и к самой философии, 

понимаемой как правильное употребление языка. Поэтому интерес, точнее, 

страстная увлеченность Витгенштейна логикой были вызваны не только (и, 

может, не столько) тем, что она рассматривалась как система абстрактных 

положений, но и подлинной красотой ее положений: абстракцию можно 

принять, но она, в отличие от красоты, не вдохновит, ей не посвятят жизни и 

за нее не умирают
7
, как это по сути ежедневно делал это Витгенштейн. 

Оценивая жизнь этого философа post factum, можно сказать, что философия 

была для него, как и для Сократа из платоновского «Федона», стремлением к 

смерти, даже самоистязанием, самоизничтожением ради истины, а красота, 

опять-таки в полном соответствии с Платоном, была сущностной 

характеристикой или по крайней мере неотъемлемой составляющей этой 

истины, понимаемой в ЛФТ как правильная пропозиция.  

Витгенштейновский «Трактат», как и «Этика» Спинозы, 

ориентировался на математически понятые критерии красоты как в форме, 

так и содержании, и такое единство «внешнего» и «внутреннего» также 

непременное составляющее эстетического подхода. Как известно, ЛФТ 

состоит из семи основополагающих пронумерованных пропозиций, каждая 

из которых, кроме последней, завершающей («О чем невозможно говорить, о 

том следует молчать»), имеет ряд дальнейших комментирующих и 

                                                      
7
 Поэтому, когда Рассел уже отошел от серьезных занятий философией, Витгенштейн выразил его 

оценку фразой: «Рассел теперь не умрет от  занятий философией»:  цит. по: [11, 70]. 
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детализирующих пропозиций. В итоге перед нами на протяжении около 70 

страниц предстает максимально четко организованное и структурированное 

сочинение, соотношение частей которого можно сравнить с математически 

заданной идеальной пропорциональностью частей тела древнегреческой 

классической скульптуры. Такая установка основывалась на признании 

предельной ценности и значимости каждого используемого слова и 

соответственно предполагала максимально ответственное, продуманное, 

даже трепетное отношение к языку. В этом смысле за аскетичной строгостью 

формулировок и нейтральностью используемых символов математической 

логики сквозит та художественная и эстетическая  выразительность, которой 

несомненно руководствовался Витгенштейн при написании трактата.  

Эстетический контекст ЛФТ можно усмотреть уже в коротеньком 

предисловии [3, 3-4]. В нем указывается, что цель сочинения доставить хоть 

одному читателю удовольствие, которое, как известно, является непременной 

составляющей эстетического восприятия, в том числе слова. Далее, автор 

подчеркивает, что смысл книги в том, чтобы показать: то, что может быть 

сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно так сказать, о том 

следует молчать. Что это, как не радикальный ориентир и предельный 

критерий способа языкового (в том числе художественного) выражения 

мысли, для которого, по словам философа, он и проводит границу? И, 

наконец, ценность (мы можем от себя сказать, что не только философскую и 

логическую, но и эстетическую) ЛФТ автор определяет тем, насколько лучше 

выражены в этом сочинении мысли, «чем вернее они попадают в точку», и 

хотя, видимо, сам он эту ценность не преуменьшает, но также критически 

сознает, что она могла бы быть и больше. При это, что характерно для 

радикальной безусловности Витгенштейна, истинность содержания, которое 

выражено в данной языковой форме, представляется ему «неоспоримой и 

завершенной». Думается, что многие из классических «Художников слова», 
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только что закончивших свои фундаментальные творения, могли бы 

повторить сказанное здесь философом. 

Связь логики и математики с эстетикой проявлялась нет только в ЛФТ, 

но и в его увлечении философскими вопросами искусства
8
, в ярко 

выраженной музыкальности (семейной черте Витгенштейнов), и в 

практических занятиях архитектурой. Так, например, если в ЛФТ логика 

выводила к эстетике слова, то при проектировки и строительстве Людвигом 

Витгенштейном (совместно с П. Энгельманом) дома на Кундмангассе в Вене 

для своей сестры, уже за архитектурной эстетикой виднеются строгие 

логические принципы, явная ориентация на математические пропорции и 

склонность к «технократично», без какого-либо декора понимаемой 

аскетичной простоте. Любопытно, что в архитектуре и музыке Витгенштейн  

находил явления, «подобные языку», считая, что «архитектура создает 

впечатление воплощенной мысли» [4, 432]. Что же касается построенного им 

дома, то в нем он видел плод «бесспорно музыкального слуха, хороших 

манер, выражения большого понимания» [4, 447], т.е. проявления музыки, 

определенной эстетики жизни и философии.  

3. 

Несомненно, во время Первой мировой войны, в окопах которой и 

писался ЛФТ, благодаря постоянному, на протяжении нескольких лет, 

нахождению перед «лицом смерти», к логической тематики добавился 

определенный религиозный, даже мистический опыт, нашедший 

впоследствии такое выразительное воплощение на последних страницах 

Трактата. Этот опыт
9
 сформировал у Витгенштейна новый взгляд на мир, на 

понимание философии и жизни, наконец, открыл новую сферу, сферу этики, 

                                                      
8
 «Глубина и богатство мыслей Витгенштейна об искусстве были просто поразительны»: [11, 57]. В 

этом легко убедиться каждому, кто станет читать его труды и особенно заметки. 

9
 В формировании и осмыслении которого ключевую роль сыграла книга Л.Толстого «Краткое 

изложение Евангелия», купленная Витгенштейном в перерыве между боями в книжном магазине – кроме 

открыток, это была единственная книга в нем –  города Тарнова в 1914 г. 
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касающуюся фундаментальных, предельных вопросов, которые определяют 

собой образ жизни человека. Логик открыл для себя метафизику, приобщаясь 

религиозному, даже мистическому само-и мироощущению.  

И этика становится не противоположностью, а оборотной стороной 

эстетики. Подчеркивая трансцендентальный характер этики, то, что она не 

поддается высказыванию в пропозициях-предложениях, Витгенштейн в 

скобках, как будто лишь намечая для себя исследования в этой перспективе 

на будущее замечает: «этика и эстетика суть одно» (6.421). Если этике и 

мистике посвящены последние несколько страниц ЛФТ, то, на первый взгляд 

кажется, что эстетическая тема в нем особо не прослеживается, да и само 

само слово эстетика встречается лишь один раз.  Однако, это не так, и в 

скрытом, возможно, не получившем здесь (как, впрочем, и позднее) 

должного развития виде масштаб эстетической проблематики явно не 

меньший, чем логической и этической (особенно учитывая указанную нашим 

философом неразрывную взаимосвязь этики и эстетики). Иначе говоря, 

логика в ЛФТ подводит к эстетике так же, как и к этике, и слова 

современного исследователя и биографа Витгенштейна о том, что в этом 

сочинении «логическую часть можно прекрасно понять без этической, но не 

наоборот» [9, 99] также справедливы и для эстетики, и, может, даже в еще 

большой степени, т.к. эстетическую часть нельзя понять не только без 

логической, но и без этической. Ведь определяя границы сферы мира-

высказываемого-языкового-логического-научного, Витгенштейн подводит 

нас сначала к философски понимаемому «Я», которое есть «граница – а не 

часть – мира» (5.641), а затем к тому, что высшее – например, смысл мира – 

находится за пределами мира и потому невыразимо (6.41-42). Поэтому ЛФТ 

есть не только логический, даже не только онтологический, но и 

мистический трактат
10
. Созерцание мира sub specie aeterni и, главное, его 

                                                      
10

 Думаю, эта фундаментальная предельность философии Витгенштейна во многом объясняется тем, 

что он мыслил и писал свои труды на немецком (английский, которым он свободно, без акцента владел с 
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переживание в этой перспективе, как ограниченного целого, и составляет 

суть мистического (опыта). И человек как «стояние на границе», как 

«пограничное бытие» может, с одной стороны, высказывать лишь то, что в 

мире, «научное», но он не сводится к этому и потому, с другой стороны, 

открыт мистическому, которое может показывать себя (6.522), в том числе и 

через самого человека, и его восприятие в предстоящем образе или даже 

самополагание в собственном образе – это уже дело мистически 

ориентированного философа-метафизика.  

Итак, то, что показывает, или проявляет себя – это и есть эстетическое, 

которое, следовательно, является неотъемлемой составляющей этического и 

мистического. Различие высказывания и показывания, логического и 

эстетического, конечно, имеет основополагающее значение в построениях 

раннего Витгенштейна, и ее разработка вполне оригинальна. Но данное 

различие было известно и ранее. Я лишь напомню, что уже логическая 

терминология Аристотеля разделяет «доказывание», άπόδειξιζ (возможное в 

суждении, т.е. в речевом высказывании), и «показывание», δείξιζ, и это 

различие стала использовать (в том числе в мистическом богословии) 

греческая патристика, чтобы подчеркнуть, что Бог не «доказуется», а 

«показуется». Показывать себя означает являть себя в конкретном образе, 

непосредственно-наглядно, визуально-пластически, и поэтому такое явление 

(в случае Бога – «откровение», вспомним картину А.Иванова «Явление 

Христа народу») является эстетическим. И не случайно С.С. Аверинцев, 

говоря о такой модели отношения к Богу в ранневизантийской и шире 

средневековой культуре – хотя очевидно она не ограничивается только ей – 

называет ее «аргументацией от эстетики» [1, 34]. В христианстве Бог 

становится человеком, и став человеком, божественное проявляется уже в 

                                                                                                                                                                           
юных лет, всегда был для него  вторичным, языком устных выступлений), самом спекулятивно-

метафизичном из европейских языков. Вообще было бы интересно посмотреть на его философское наследие 

в контексте определенного синтеза картин мира, полагаемых немецким и английским языками. 
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наглядном человеческом телесном чувственно-воспринимаемом образе 

Христа, который просвещает и преображает всем своим образом (что 

наиболее наглядно в своей мистической тайне в Преображении на Фаворской 

горе), а не лишь абстрактно, теоретически воспринятым учением, набором 

заветов и предписаний. Характерно, что в главе «Великий инквизитор» 

романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»,  где описывается второе 

пришествие Христа – его своеобразной иллюстрацией как раз и может 

служить картина А.Иванова «Явление Христа народу» – народ сразу 

признает в нем Богочеловека, явившегося к ним, хотя Спаситель только идет, 

ничего не говоря и никак внешне не проявляя свою божественность – людей 

убеждает один его образ, этот «аргумент от эстетики» (опять-таки Великий 

Инквизитор решает отпустить Христа из темницы после – возможно, 

изменившего его – молчаливого поцелуя Спасителя, который предстает 

более говорящим и действенным, чем самые убедительные речи). И 

сказанное верно не только для Богочеловека, первообраза, но и для самого 

человека, «образа и подобие Бога». И действительно, сколько раз зрительно 

воспринимаемый образ человека оказывался более выразительным, чем 

любые слова, сколько примеров знает каждый, когда молчание говорит 

больше, точнее, глубже, единственно возможно, чем любые фразы – говорит 

являющим или показывающим себя образом, четко обозначающим тем 

самым границы языка и стоящие за ними выразительные смыслы 

эстетической образности
11

. 

Представленное в ЛФТ равноправие этики и эстетики по принципу 

фундаментальности как взаимосоотнесенных, неразрывных, вплоть до 

тождественности, сфер, будет значимым для Витгенштейна всю дальнейшую 

жизнь. Ведь, относясь к философии как форме жизни, как к страсти жизни, 

Витгенштейна, по его собственному признанию 1949 года, могли увлечь 

                                                      
11

 Об этом писал В.Бибихин в своей книге «Язык философии», об этом писал и я в статье, 

посвященной его памяти [7, 22-36]. 
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лишь «концептуальные и эстетические вопросы» [4, 485; выделено Л.В.], к 

которым наука или бесстрастно поучающая мудрость не относилась, что он 

не уставал повторять [4, 460, 463, 469].    

Для должной оценки эстетики Витгенштейна и ее глубинной связи с 

его философией, нужно понимать, что это была философия языка как 

критика или критическая философия языка, и, следовательно, необходимо 

учитывать его понимание языка. Выше мы уже немного сказали об этом. 

Повседневный язык, точнее, употребление слов в повседневном языке был 

для Витгенштейна соблазном, с которым нужно постоянно бороться. 

Непроизвольное, некритическое, нефилософское использование языка полно 

опасностей, подводных камней, о которых можно разбиться, ям, в которые 

легко упасть, дорог, встав на которые нельзя не заблудиться: «Язык для всех 

готовит сходные ловушки, огромную сеть проторенных ложных дорог» [4, 

428]. Философию Витгенштейн понимает как попытку преодолеть 

замешательство, вызываемое языком, попытку разрешить загадки языка, 

таящиеся в способе его употребления [5, 273]. Здесь легче легкого запутать 

себя привычными, устоявшимися, распространенными, принятыми и т.п. 

языковыми схемами употребления слов, выражений, даже понятий. Поэтому 

необходимо, особенно философу, взять на себя труд отделять «зерно от 

плевел» в языке, осуществлять критику (в кантовском смысле) способов 

употребления языка, их фильтрацию, очистку, чтобы после всех этих 

операций, обновленным и возрожденным, «снова вводить в обращение», при 

котором «писать в правильном стиле – значит точно поставить вагон на 

рельсы» [4, 448].  

Такое критическое отношение Витгенштейна к языку опять заставляет 

вспомнить Пушкина, чьи так естественно, органично, словно на выдохе 

самой природы льющиеся стихотворения на самом деле были, что 

показывают многочисленные исправления в рукописях, результатами 

мучительного и долгого труда поиска тех самых нужных и единственных 
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слов. Можно уверенно говорить, что и Людвиг Витгенштейн смотрел на свои 

сочинения (не только ЛФТ, но в нем все-таки это выражено сильнее, 

нагляднее, радикальнее всего) глазами поэта: ни одно слово, ни одно 

предложение не может быть лишним или случайным, оно должно  полностью 

и всегда быть на своем месте, которое предназначено только ему и никакому 

другому. Добиться этого было не просто, и коллеги-слушатели сообщают, 

что формулируя свою мысль на своих семинарах «он испытывал огромные 

трудности, и речь его была неразборчива» [11, 31], и там «не всегда 

рождалась ясность, но всегда присутствовало откровение» [12, 102]
12

. И не 

случайно на протяжении всей жизни ему был так близок афористический 

стиль письма, в котором предельная точность, точнее, отточенность слова, 

его экономичность, даже аскетичность есть непременное условие 

содержательной выразительности. В этом идеал логического, шире 

философского и даже экзистенциально-этического перфекционизма 

употребления слова Витгенштена
13

 совпадает с поэтическим, и он сам 

признавался, что «философию действительно следует излагать только 

(выделено нами – Д.Д.) как поэтическое произведение» (цит. по: Кантерян. 

Людвиг Витгенштейн. С.87). Ведь, чтобы вернуть или придать словам смысл 

и ценность, – а это было актуальной задачей для немецкоязычной литературы 

начала XX века, – порой необходимо или включить выразительный ресурс 

молчания, или добиваться предельной компрессии, концентрации, сжатия 

языка; и то и другое использует и философия Витгенштейна и поэзия, 

например Гуго фон Гофмансталя (есть даже характерная, даже если 

ошибочная, этимологическая версия, что немецкое Dichtung, поэзия, 

происходит от глагола dichten, сдавливать) [2,174-177]. И это касается не 

только отношения к языку Витгенштейна, но и самого языка философа. 
                                                      
12

 Думаю, что причина этого все-таки не в заболевании дислексии, как предположил Хинтикка, а в 

тех высоких критериях четкости, ясности и глубины, которые выставлял себе Витгенштейн. 

13
 Впрочем, не только слова, но и всего образа жизни Л.В., который и сам признавался: «я хочу быть 

совершенным» [12, 124] 
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Неслучайно Г. Вригт, может быть несколько преувеличенно, но в то же 

время показательно, отметил, что не удивится, если когда-нибудь Людвига 

Витгенштейна причислят к классикам немецкой литературы [6, 27]. Правда, 

и отличия философского и поэтического отношения к языку налицо. Так, 

если поэт, например Иосиф Бродский, рассматривает себя как проводника 

языка, позволяющего ему наиболее полно проявить себя (об этом я подробно 

писал [8, 22-40]), то Витгенштейн стремился вырваться из-под 

гипнотических уз очарованности ума языком, и именно в этом видел 

призвание философии («Философия – это борьба против очарованности ума 

языком»). Но и философу и поэту, пусть и по-разному, такое отношение 

позволяло через эстетику слова приходить к этике и обретать свободу.  

Впрочем, Витгенштейн при создании ЛФТ не ориентировался на 

художественные произведения, просто сама логика, благодаря ее пониманию 

как точного языкового выражения, раскрылась ему как красота, в своей 

неповторимой эстетике, схожей с поэтической и предполагающей 

родственное поэтическому, максимально ответственное и строгое отношение 

к слову. И очень показательным является сообщение Рассела, который 

указывал молодому философу (ему было на тот момент 29 лет) на 

желательность, даже необходимость предъявлять не только заявления, но и 

соответствующие аргументы, на что Людвиг Витгенштейн ответил ему, «что 

аргументы испортят всю красоту и что от аргументов у него возникает 

ощущения, будто красивый цветок пачкают грязными руками» [цит. по: 9, 

88]. И ведь действительно, красоте нет необходимости себя доказывать, ей 

достаточно себя показать, в одном этом ее высшая очевидность, стоящая и 

даже превосходящая всю систему доводов и аргументов. 

4. 

И здесь эстетический, философско-логически-поэтический, ракурс 

неожиданно, хотя с другой стороны и объяснимо, связывается с 

религиозным, к которому, как мы указывали выше, подводит уже различение 
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«высказываемого» и «показываемого». Многие, если не все, писавшие о 

Витгенштейне воспоминания, отмечают, с одной стороны, 

бескомпромиссность, предельную категоричность, не терпящую возражений 

и подчас переходящую в жесткую (а то и жестокую) агрессивность, его 

суждений, манеры занятий и в целом общения, сравнимую с 

императивностью пророка, вещающего данные ему откровения истины.  

Если рациональные причины общения с таким человеком, часто бывавшим 

просто невыносимым даже с близкими ему, найти было трудно, то все же 

людей притягивала к нему сильнейшая харизматичность его образа. 

Наподобие того, как люди верят пророку не из приводимых им 

доказательств, а благодаря телесно ощущаемой ими идущей от него 

избранности и силе убеждения, так и сам Витгенштейн всей зажигательной 

целостностью своего образа служил подтверждением истинности 

произносимого им, в определенном смысле гипнотизируя так своих 

слушателей, попавших в пространство его влияние. Если слово в 

значительной степени дискредитировало себя (благодаря тому, что 

Хайдеггер в «Бытии и времени»  понимал как языковые проявления 

безличной толпы, das Man – «толки», «любопытство», «двусмысленности»), 

то вернуть ему вес может только образ соответствующей личности. 

Витгенштейн и был такой личностью. Он хотел перестать «говорить» и 

начать «делать», т.е. собой, своей жизнью воплощать и подтверждать 

сказанное (это, кстати, еще один усвоенный им на всю жизнь урок поздней 

философии Льва Толстого). «Слова суть дела», скажет он [4, 454], и вот эту 

действенность слов Витгенштейна его ученики чувствовали, что называется, 

всем телом, как исходящую от всего его образа, неотъемлемой составляющей 

которого был и уникальный способ обращения философа с языком, 

властную, даже закабаляющую энергию; за это его одновременно обожали и 

боялись, как настоящего мистика и пророка.  
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Впрочем, для многих он был и на протяжении всей жизни оставался 

мистическим пророком, со всей возможной целеустремленностью, 

решительностью, силой убеждения, нетерпимостью, вещающий открытые 

ему истины – этот непосредственно воспринимаемый и ощущаемый образ 

был сильней даже его собственной философии Витгенштейна
14
. И за 

ощущение соприкосновения с такой мистически насыщенной силой 

харизматической личности можно было простить многое, если не все, и 

Витгенштейну прощали. Это было влияние не только и не столько 

содержания его положений, взятых абстрактно, как теоретические постулаты, 

это было влияние всего его целостного образа, в котором теоретические 

разработки были манифестацией и одной из составляющих этого образа. При 

встречах и общении с ним он воспринимался как подвижник, анахорет, аскет, 

который поднялся, как некий небожитель, сверхчеловек или юродивый (а, 

может, и все вместе) над принципами, заботами, нормами повседневного 

существования, отсекая их радикальным, хирургическим способом в пользу 

чего высшего (большинству, может, и недоступного, но заставляющего 

беспомощно тянуться к тому, кому оно открыто, т.е. к Витгенштейну). И все 

это сочеталось с ощущением его «огромной чистоты и невинности» [12, 119], 

полностью лишенной какого-либо собственнического инстинкта.  

На его «домашние встречи», проходившие на протяжении 40-х годов в 

его маленькой комнате в Тринити-колледж по субботам с пяти до семи, 

                                                      
14

 Очень знаменатально, что если в своей философии, даже в своем отношении к философии, роли 

философа, самому себя Людвиг Витгенштейн периода ЛФТ воспринимал себя как дающий 

безапелляционную, с точки зрения sub specie aeterni  оценку миру das Mystische, что позволило Ричарду 

Рорти по этому положению убедительно сопоставлять раннего Витгенштейна и позднего Хайдеггера, то в 

поздней философии это позиция претерпела радикальное изменение [13, 121-133]. Однако это никак не 

повлияло на сам личный образ Витгенштейна, мистическая харизматичность которого никуда не делась, 

может, даже увеличилась для окружающих его. Изменение теории не изменило образ и жизни 

Витгенштейна. 
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приходило обычно человек шесть, часть из которых сидели прямо на полу; 

несмотря на неформальность таких занятий, атмосфера была серьезной, 

вплоть до торжественности и религиозной почтительности к Учителю, 

воспринимаемому как совершитель таинств. Вригт даже говорил в этой связи 

о «нездоровом сектантстве среди его учеников» [6, 25], поскольку 

абсолютное обожание, переходящее в обожествление, ослепляло и заменяло 

собой понимание, что не могло не волновать самого Витгенштейна. Однако 

именно на таких собраниях, по признанию Малколма, наиболее часто 

затрагивались вопросы эстетики и пронзительно ощущалось соучастие в 

философском священнодействии [11, 57]. Может, еще и поэтому 

Витгенштейну так важно было, чтобы человек с которым он начинал близко 

общаться, отвечал не только его строгим интеллектуальным и этическим, но 

и эстетическим стандартам и критериям (неслучайно он в своих заметках так 

часто подчеркивает значение лица). Короче, просто приведем слова Б.Рассела 

(являвшего собой совсем другой тип человека и мыслителя), который писал в 

своей «Автобиографии», что Витгенштейн представляет «идеальный пример 

гения в традиционном смысле слова: страстный, глубокий, неутомимый и 

властный» [цит. по: 9, 45]
15

.  

Подобное впечатление становится еще более понятным если взглянуть 

хотя бы на фотографии Людвига Витгенштейна: безусловная радикальность 

его инаковости, уже эстетически выделяющая его, сквозит в каждой черте 

его визуального образа. Послушаем характерное описание его внешности: 

«невелик ростом, но концентрирует внутреннюю энергию, опрятен, с острым 

взглядом птицы в полете. Никогда не видела у него застегнутого воротника 

или галстука. Ему было трудно сидеть спокойно; казалось, он в любую 

минуты мог взлететь. Что-то суровое и запрещающее, хотя и наивное, 

                                                      
15

 Мы лишь подчеркнем, что это именно «традиционный», т.е. схематично устоявшийся в массовом 

сознании образ гения, который, однако, может быть совсем иным в жизни и в поведении, достаточно 

вспомнить, например, о Бахе или Канте. 
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направленное на других, и на самого себя, было в выражении его лица» [12, 

103]. 

Нам очень важно акцентировать внимание на выразительность образа 

Людвига Витгенштейна, который манифестировал себя во всей своей 

целостности как в теоретической, философской, так и в феноменально-

повседневной, включающей образ жизни, внешность, манеру одеваться. Это 

единство характеризует самую суть эстетики образа Витгенштейна. Очень 

показательно, прямо указывая в своих заметках 1936 г. на сходство 

философского исследования с эстетическим, он поясняет свою мысль через 

указание на костюм человека, насколько он ладен, как он сидит и т.д. [4, 

435]. Ведь красота исследования (математического доказательства, 

философского построения, художественного произведения), оценка его 

истинности и убедительности, в том случае, когда его устно, 

непосредственно представляет автор,  во многом связана с непосредственно 

воспринимаемой и во многом дорефлексивно оцениваемой эстетикой образа 

этого человека. В этом случае мы воспринимаем не абстрактные слова, а 

слова из уст конкретного человека, воплощающего собой определенный 

эстетический образ, и от того каков этот образ – в том числе, например, на 

уровне одежды, являющейся одной из форм самоманифестации человека – 

зависит как мы будем оценивать содержание его речей, его самого, наконец. 

Это очень хорошо понимал А. Лосев, неоднократно подчеркивающий в 

«Диалектике мифа» (в том числе ссылаясь на личный опыт), как костюм или 

даже такая его деталь, как небрежно завязанный галстук определяет 

восприятие и оценку человека и даже содержание его философских доводов 

[10, 40,103-104].  

В этой связи характерно, что сам Витгенштейн, будучи крайне 

аскетичным в одежде, всегда относился к ней очень внимательно и 

ответственно, ставя на первое место ее чистоту, удобство и, так сказать, 

неформальность. Он никогда не носил шляпы и костюм, которые, как и 
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многое другое в Кембридже, воспринимались как знак жестко не 

принимаемой им академической ограниченности. Но для нас тут важнее, что 

он не мог принять такую форму одежды еще и эстетически, она радикально 

не отвечала его эстетическому самоощущению, которое манифестировалось, 

в том числе и на уровне одежды, в соответствующий эстетический образ. Его 

бескомпромиссность, радикальная последовательность в проведении своих 

принципов, восприимчивость и щепетильность распространялась не только 

на серьезные философские вопросы, но и на разные стороны повседневного 

существования, вплоть, как пишет один исследователь, «до выбора шейного 

платка в подарок» [9,53]. 

Об этом можно было бы, наверное, еще много говорить, но в 

заключении я лишь подчеркну следующее. Образ Витгенштейна, и это 

признают практически все, кто с ним сталкивался, характеризовался 

предельно выразительной в своем аскетизме простотой
16

. За и в этой 

простоте всегда чувствовалась огромная значительность личности. Эта 

простота проявлялась не только во внешности, способе одеваться, 

гастрономических пристрастиях (он любил сыр и ржаной хлеб). Учитывая 

насколько дом воплощает образ человека, являясь одновременно и его 

составляющей частью, неудивительно, что и  в построенном им для сестры 

доме, отмеченном строгостью пропорций и принципиально лишенном каких-

либо украшательств, и в построенном им для себя доме в Норвегии, и в  тех 

домах, в которых он жил во время работы учителем в нижне-австрийских 

горных деревушках, и, конечно, в своей комнате в Тринити-колледж, где он 

жил и проводил свои семинары (эта комнатка включала в себя кровать, два 

стула, сейф для рукописей, вентилятор и стол – и все, никаких 

украшательств) – везде чувствуется  присутствие Витгенштейна. 

Чувствуется настолько, что можно сказать, что мы видим его, как видим на 

                                                      
16

 И, конечно, на принятие, осуществление и развитие эстетики жизни, в основе которой лежит 

ценность простоты, сильное влияние оказал Лев Толстой. 



 

538 

фотографиях или в описаниях. И то, что мы видим здесь, многогранный 

феноменально-эстетический образ Людвига Витгенштейна, органично 

сочетается, дополняется и продолжается в языке его работ, в стиле и мыслях 

его трудов, в его отношении к философии и языку
17
. Несомненно, эта 

эстетика радикальной в своей последовательности и ответственной в 

своем осуществлении простоты являлась стержнем образа Людвига 

Витгенштейна. Его целостность проявляла себя на разных уровнях 

(внешность, одежда, место жительство, устная и письменная речь, этические 

и религиозные взгляды), в практике и теории, бытии и сознании, 

повседневности и философии, манифестируя собой то особое отношение к 

себе, своей жизни, другим людям, миру в целом, которое не перестает 

вызывать интерес и может быть всем нам полезно, даже если мы его и не 

принимаем. 
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Средневековая христианская философия по праву занимает место в 

курсе философии, преподаваемом студентам вузов. Между тем, именно эта 

тема кажется студентам нефилософских специальностей особенно трудной и 

непривлекательной, поскольку не находит никакого отклика в их 

сегодняшнем умонастроении. Действительно, религиозная тематика сегодня 



 

541 

мало популярна и вызывает в умах слушателей резонный вопрос: зачем это 

нужно? Можно, конечно, сослаться на классическую русскую литературу, 

пронизанную христианскими мотивами, без понимания которых наше 

осмысление этой литературы рискует быть неполным. Можно также 

упомянуть русскую религиозную философию, преймущественно 

репрезентирующую русскую философскую мысль. Можно, однако, показать 

пример научного осмысления христианской философской традиции 

современными учеными и таким образом доказать, что последняя наряду с 

другими философскими традициями имеет непреходящую ценность. Ниже 

представлен очерк подобного осмысления творчества крупнейшего 

средневекового ученого – Оригена из Александрии. 

2 – 3 вв. нашей эры можно по праву назвать периодом, когда 

отношения между античной культурой и формирующейся христианской 

приняли особо острую форму. Античная мысль всегда относилась к 

христианству с подозрением, и если поначалу с этим подозрением 

соседствовало некоторое презрение, не позволявшее всерьёз воспринимать 

противника, то в дальнейшем положение изменилось. Одним из первых 

выдающихся защитников христианства от нападок язычества был 

александрийский богослов Ориген (185-253 гг.). Наиболее важную часть 

дошедших до нас трудов Оригена составляют экзегетические работы. В 

своих толкованиях он придерживается направления, заданного 

александрийской школой богословия. Основной характеристикой данного 

направления является представление о наличии духовного смысла текста, к 

которому толкователь и должен пробиться сквозь внешнюю оболочку, т.е. 

буквальный смысл или, используя термин Оригена, сквозь «исторический» 

слой. Конечно, предпосылкой такого понимания служили некоторые места 

Библии и в первую очередь знаменитые слова о том, что «буква убивает, а 

Дух животворит», однако, если в самом Писании они были направлены 

против ортодоксальных иудеев, так называемых «законников», строго 
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придерживавшихся буквального соблюдения иудейского закона как он 

выражен в соответствующих книгах Ветхого Завета, то Ориген широко 

экстраполировал смысл данного высказывания, распространив его на всю 

Библию. Как он объясняет в «О началах», библейские тексты допускают 

троякое понимание: буквальное, т.е. историческое повествование как 

таковое, душевное, когда за внешней канвой угадывается некое нравственное 

поучение и, наконец, духовное, в котором раскрываются важнейшие 

теоретические положения, составляющие сердцевину учения. Необходимость 

такого деления обусловлена степенью подготовленности читателя Библии: 

одним доступна только внешняя сторона учения, другие способны проникать 

в более глубинные его слои. Но почему, собственно, необходимо 

культивировать эту способность проникновения в духовный смысл? Дело в 

том, что историческая сторона Писания изобилует, по мнению Оригена, 

неточностями, несостыковками, а подчас и прямо противоречащими 

фактами, и это может «поколебать веру» начинающих и недостаточно 

опытных приверженцев христианства. Ясно, что при такой преобладающей 

нацеленности на духовное содержание текста возникает, как однажды было 

метко замечено, опасность написать новую Библию. Действительно, там где 

текст как таковой перестаёт быть мерилом правильной интерпретации  

появляется широкое поле для возможных спекуляций, грубых или 

чрезвычайно тонких, но в равной мере сомнительных в глазах тех, для кого 

эпитет «священное», прилагаемый к Писанию, означал его божественное 

происхождение и, как следствие этого, невозможность каких-либо 

подозрений в неточности, обусловленной человеческим фактором
18
. Поэтому 

                                                      
18

 Как известно, гностики тоже толковали отдельные книги Библии, и, к примеру, толкования 

Гераклеона характеризуются особой тонкостью и сложностью построения аллегорий. Однако Ориген по 

большей части отвергает их как «насильственные» и необоснованные. И если впоследствии такой оценки не 

избегли воззрения самого Оригена, то это показывает, что твёрдое основание для определения 

правомочности той или иной интерпретации лежало за пределами традиции аллегорического 

истолкования. 
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как ни замечательны аллегорические пассажи у Оригена и как ни много было 

сторонников подобного подхода, всегда заявлял о себе и альтернативный 

метод понимания священных текстов, проповедуемый сторонниками 

«исторической школы»
19
. В конечном счете, метод Оригена был осужден, а 

сам он был признан еретиком. 

Хотя всегда наблюдались попытки реабилитации Оригена, однако, как 

отмечает крупнейший современный оригеновед Йозеф Тригг, лишь в 19 в. 

они стали приобретать некоторый вес, и связано это с тем, что церковь в 

известной мере восприняла учение таких теологов как Фридрих 

Шлейермахер и Генри Ньюман о том, что христианская доктрина не была 

чем-то абсолютно неизменным со времён апостолов, но, скорее, являет 

собою продукт исторического развития
20
. Такие видные представители 

католического богословия как Ганс фон Бальтазар, Даниэль и Любак 

попытались взглянуть на деятельность Оригена именно с этой позиции и 

пришли к выводу, что он был непонят теми, кто осудил его, тогда как 

«скорее, это нужно воспринимать как невинные спекуляции со стороны 

лояльного сына церкви, причём во времена, когда ортодоксия ещё не была 

определена»
21
. Ориген, по их мнению, всегда был критически настроен по 

отношению к греческой философии и всегда отдавал приоритет учению 

Библии как оно воспринималось церковью. самым греческую философию в 

круг христианского любомудрия.    

Известно, что далеко не все христианские богословы первых веков 

были расположены к античной философии, а некоторые из них видели в ней 

непримиримого противника
22
. В виду этого возможная апология Оригена 

                                                      
19

 Прежде всего, Антиохийской школой богословия. Речь, конечно, не идёт об «историзме» в 

современном значении этого слова, скорее, здесь на первый план выступает приверженность и 

максимальная чуткость к конкретным фактам Писания. 

20
 См. R.P.C. Hanson “Allegory and Event” (with an introduction by Joseph W. Trigg), London, 2002, p. IX. 

21
 Там же, p. IX. 

22
 Достаточно упомянуть Тертуллиана. 
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предполагала такую перспективу, в свете которой его зависимость от 

греческой философской традиции должна была быть сведена к минимуму, во 

всяком случае к такому остатку, который не может считаться определяющим 

для всего его учения. По этому пути пошёл, к примеру, Даниэль в своих 

исследованиях, посвящённых Оригену. Здесь он пытается показать, что 

корни оригеновской экзегезы лежат не в эллинистической традиции, но в 

том, что Даниэль называет «типологической интерпретацией»
23
, являвшейся 

ведущим направлением христианского учения первых четырёх веков. Таким 

образом, Ориген работал в рамках законного и широко принятого в среде 

христианских учёных направления. Совершенно противоположную точку 

зрения представляет работа одного из видных современных учёных, Хансена, 

который в «Аллегории и факте» утверждает принципиальную зависимость 

александрийской экзегетической школы от платонизма и стоицизма. Хансен 

определяет александрийскую экзегезу как по существу антиисторический 

метод: «её окончательная цель – освободить текст от любой конкретной 

привязки к историческим фактам»
24
. Поэтому, признавая в Оригене 

блестящего мыслителя, Хансен, в отличие от Даниэля и Любака, не даёт 

положительной оценки его теологии. По его мнению, Ориген вчитывает в 

текст Библии смыслы, которые хочет там найти, тогда как главное в экзегезе 

– «установить тот смысл, который вкладывался автором для современной 

ему аудитории». Аппеляция к «историческому чувству», выраженная в 

последнем требовании, есть, несомненно, плод современной культуры и вряд 

ли может служить основанием для упрёков в адрес Оригена. Под словом 

«история» Ориген понимал совсем не то, что вкладывают в него 

сегодняшние учёные. Более того, сама возможность исторической 

перспективы была поставлена под сомнение постмодерном. Можем ли мы 

                                                      
23

 Точка зрения, согласно которой события Ветхого Завета являются прообразами событий Нового 

Завета. 

24
 См. “Allegory and Event”, p. 63 
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пробиться сквозь эпохи и стать на позицию автора древнего текста или его 

читателя, если наше собственное понимание всегда обусловлено некими 

фундаментальными для текущей эпохи предпосылками, настолько 

фундаментальными, что мы не в состоянии высвободиться и взглянуть на 

них со стороны, т.е. сделать предметом рефлексии? Субъект понимания 

отнюдь не вневременной разум, чистый от всего «исторического», скорее, и 

он имеет историю, а возможно и сама истина. Поэтому требование историзма 

в отношении понимания древних текстов выглядит интересным и в 

известной степени необходимым условием, но едва ли определяющим. 

Френсис Янг в работе «Библейская экзегеза и формирование христианской 

культуры» показал проблемы, которые возникают перед исследователем, 

пытающимся приложить принцип историзма к изучению древних 

христианских текстов
25

. 

Мы видим, таким образом, что учение Оригена и сегодня является 

предметом научных споров, и, очевидно, прав был Анри Крузель, когда, 

говоря об Оригене, приводил цитату из Библии: «Сей будет символом 

пререканий» (Лк. 2,34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

 В первую очередь он имеет в виду «Аллегорию и факт» Хансена. 



 

546 

УДК 330.1; 372.862 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Махова Л.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложены основные особенности традиционных и 

инновационных подходов в преподавании экономических дисциплин с 

учетом изменений в современной образовательной среде. Особое внимание 

уделено уровню подготовки преподавателя и изменению его роли в 

практической работы, которая по сути представляет собой плодотворное 

сотрудничество студента и преподавателя. 
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teachers and to change its role in practical work, which in fact represents a fruitful 

collaboration between student and teacher. 

 

Keywords: modern education; interactive teaching methods; innovative 

teaching methods. 

 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем, 

связанных с социально-экономическим развитием страны, является проблема 

реформирования системы образования. Ее актуальность связана, прежде 

всего, с тем, что работодатель сегодня выдвигает особо жесткие требования 

по отношению к своим потенциальным работникам. Поэтому особую роль 

играет качественная подготовка специалиста в минимальные сроки и с 

минимальными затратами. Решить данную проблему помогает 

использование различных инновационных технологий обучения. 

В связи с этим особую актуальность получает проблема 

совершенствования методик и подходов (в преподавании экономических 

дисциплин), способных обеспечить высокое качество преподавания, научную 

значимость, практическую ценность и понятность изучаемого материала. 

Как известно, качество образования во многом зависит от уровня 

подготовленности преподавателя. Так, для эффективной реализации 

учебного процесса, при обучении экономическим дисциплинам, 

преподавателям необходимо целенаправленно использовать различные 

интерактивные методики, применять тестовые задания, моделировать 

ситуации (с целью анализа противоречивых процессов рыночных 

преобразований). Кроме того, применять и нетрадиционные методы, 

позволяющие организовать учебный процесс в виде диалога. 

Нетрадиционные методы мотивируют студентов к выражению своих мыслей 

по тому или иному изучаемому вопросу, к анализу проблемных ситуаций и 

поиску эффективных путей их разрешения. Такие методы способны не 
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только повысить общий уровень образования, но и сформировать отдельные 

профессиональные навыки и умения студентов. 

При изучении сложного и объемного материала очень часто 

используется метод учебных дискуссий, который подразумевает разделение 

студентов на небольшие подгруппы (по 5-7 человек) и предлагается 

рассмотреть определенные экономические проблемы (мировой 

экономический кризис, безработица в стране, девальвация и т.д.). Студентам 

необходимо понять проблематику того или иного экономического явления и 

представить объективные выводы. Основное преимущество метода учебных 

дискуссий заключается в том, что данный метод позволяет не только 

закреплять материал, использовать опыт, умения и знания из различных 

областей жизнедеятельности, но и развивать коммуникативные способности, 

командный дух, самостоятельность мышления. Кроме того, данный метод 

помогает студентам стать более инициативными, генерировать большее 

количество идей. 

Базовым понятием еще одного эффективного метода обучения является 

так называемый кейс, который представляет собой описание сложных 

ситуаций с сопутствующими фактами, понимание которых требует их 

разделения на отдельные части, после чего осуществляется анализ каждой из 

частей и объединение выводов для получения целостной картины. 

Использование данного метода предполагает разработку различных 

ситуационных задач, производственных ситуаций, которые встречаются на 

предприятиях, в отрасли, народном хозяйстве. Метод превращает студентов 

из пассивных участников образовательного процесса в активных и 

способствует развитию аналитического мышления студентов. 

Эффективным инновационным методом преподавания экономических 

дисциплин является метод проектов, который представляет собой особую 

форму организации учебного процесса, направленную на индивидуальное 

развитие творческих способностей и познавательных интересов студентов. 
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Данный метод подразумевает изучение технологии презентации 

разнообразных творческих работ (отчеты, обзоры, рефераты, доклады на 

профессионально ориентированные темы). По своему характеру метод 

проектов является исследовательским. Он отталкивается от развития 

познавательных навыков студентов (умения самостоятельно получать 

знания, находиться в информационном пространстве) и развития 

критического и творческого мышления. Метод проектов при решении тех 

или иных учебных задач предусматривает применение различных других 

методов и средств обучения, а также использование знаний и умений из 

других областей науки. 

Как правило, учебные проекты разрабатываются студентами в рамках 

проведения уроков-конференций, уроков-круглых столов или уроков-

аукционов. В этом случае студенты будут выступать в роли разработчиков, 

они будут использовать компьютер в качестве инструмента учебного 

познания, получения доступа к информационной системе, трактовки и 

формировании своих собственных знаний и представлений данных в ходе 

практического занятия. 

Создание проектов требует тщательной аналитической и практической 

работы, которая по сути представляет собой плодотворное сотрудничество 

студента и преподавателя. Результатом такой работы является презентация. 

Так, достоинством компьютерной презентации является увеличение темпов 

занятия, постоянное использование необходимой информации, а также 

возвращение к нужной информации (если есть такая необходимость) на 

любом этапе занятия, что является положительным показателем усвоения 

изучаемого материала. 

Весьма распространенными инновациями в преподавании 

экономических дисциплин являются различные игры: делового, 

аттестационного, организационно-деятельностного, инновационного, 

рефлексивного, поисково-апробационного характера. Согласно этому 
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методу, игра представляет собой некий способ практического освоения 

экономической теории, экономических взаимоотношений. Благодаря играм 

человек может смоделировать реальные процессы, происходящие в 

экономике. Основным преимуществом учебных игр является возможность 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Обучающим играм присущи многовариантность и альтернативность 

решений, из которых студенты выбирают, как правило, наиболее 

рациональное. Деловые игры в обучении получили на сегодняшний день 

достаточно широкое распространение и используются, главным образом, при 

изучении тем, связанных с экономической, организационной и 

управленческой деятельностью, бухгалтерским учетом, с новыми формами 

хозяйствования в современных рыночных условиях.  

Еще один эффективный подход к обучению экономическим 

дисциплинам, по мнению целого ряда современных американских 

экономистов, подразумевает использование различных художественных 

тематических фильмов, роликов, видео. Просмотр фильмов позволяет 

увидеть проблему на визуальном уровне, осознать ее, после чего сделать 

объективные выводы, на основе которых в дальнейшем будут формироваться 

альтернативные подходы к разрешению тех или иных задач или приниматься 

определенные управленческие решения по той или иной ситуации.  

Таким образом, использование вышеназванных методов и подходов в 

преподавании экономических дисциплин в определенной степени меняет 

роль самого преподавателя: он отходит от авторитарного способа 

предоставления информации, и становится руководителем и помощником 

студентов в учебном процессе. Студенты получают возможность 

самостоятельно заниматься поиском нужных им знаний в быстро 

трансформирующемся мире, и поэтому они нуждаются в значительном 

количестве индивидуальных стратегий обучения, которые, в свою очередь, 

позволили бы каждому из них стать активным участником образовательного 
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процесса. В этом смысле огромная роль отводится инновационным 

технологиям обучения.  

Следует также отметить, что инновационные технологии формируют 

благоприятную образовательную среду для эффективной реализации 

учебного процесса, предоставляя преподавателям возможность соблюдения 

основных постулатов современного образования. 

В заключении отметим, что эффективность использования 

инновационных подходов и методов преподавания экономики бесспорна. 

Такие подходы и методы способствуют качественному усвоению знаний, 

обучают студентов творчески мыслить, использовать теорию на практике, 

формируют самостоятельность и независимость мышления, умение 

принимать наиболее правильные решения. Как показывает практика, 

применение инновационных методов в профессионально ориентированном 

обучении – необходимое условие для подготовки высокопрофессиональных 

кадров. Применение различных методов и приемов активного обучения 

вызывает интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что, в свою 

очередь, позволяет решить целый ряд учебно-воспитательных, развивающих, 

мотивационных задач. 
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Одно из наиболее часто встречающихся не только в сети и средствах 

массовой информации, но и в университетских курсах слово — «знание». 

Знание — это и основная характеристика современного общества, и цель 

образования, и главный инструмент процветания и прогресса. 

Однако, оказывается очень трудно ответить на вопрос «что такое 

знание?», несмотря на то, что существует множество определений. Например, 

Википедия сообщает нам, что знание — это форма существования и 

систематизации результатов познавательной деятельности человека, это образ 

реальности в форме понятий и представлений, это обладание проверенной 

информацией [1]. А что такое «познавательная деятельность», или познание? 

А это — совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний 

об объективном мире [2]. Может быть, нам поможет понятие «информации»? 

Из того же источника мы узнаем, что информация — это сведения, 

воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение 

фактов материального мира в процессе коммуникации [3]. То есть, 

информация — это знания о материальном мире (правда, с акцентом на 

коммуникацию). И в международных стандартах информация определяется 

через знание («знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут 

обмениваться люди в рамках конкретного контекста» — ISO/IEC 10746-

2:1996; «знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, 

которые в определённом контексте имеют конкретный смысл» — ISO/IEC 

2382:2015). И знаменитый кибернетик Норберт Винер дает исчерпывающее 

определение: «Информация — это не материя и не энергия, информация — 

это информация» [3]. 
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Возможно, все это недостатки популярной Википедии. Однако, это не 

так. Серьезные философские энциклопедии также высказываются вполне в 

таком же духе, например: 

 Знание — результат процесса познания, адекватное отражение 

действительности в сознании человека. 

 Знание — достоверная информация, хранящаяся в памяти, правда. 

 Знание — селективная (1), упорядоченная (2), определенным 

способом (методом) полученная (3), в соответствии с какими-либо критериями 

(нормами) оформленная (4) информация, имеющая социальное значение (5) и 

признаваемая в качестве именно знания определенными социальными 

субъектами и обществом в целом (6) [4]. 

Философские энциклопедии и другие философские труды признают, 

что дефиниция термина «знание» является фундаментальной проблемой. Ею 

занимались элеаты, атомисты, Платон, Аристотель, скептики, И. Кант, 

К. Поппер, Л. Витгенштейн и многие, многие другие. Знание обычно 

противополагается мнению, а значит, поднимается вопрос о его истинности 

(копировании реальности). Если же философы отчаиваются или не желают 

связать знание с отражением, то в ход идут различные варианты когеренций, 

дискурсивных согласований. Стэнфордская энциклопедия философии 

настолько погрузилась в эту обширную проблему, что не имеет одной статьи 

«Знание» («Knowledge»), но вместо нее под влиянием аналитической 

философии помещает множество статей типа «Знание-как», «Обыденное 

знание», «Ценность знания», «Анализ знания», «Платон о знании в 

"Теэтете"» и т.д. [5]. 

Возможно, определение знания так же трудно или даже ненужно, как 

определения других общих понятий. Но нам интересно не прийти к какому-

то однозначному, строгому определению знания, а пронаблюдать, какие 

именно основания и метафоры используются в толкованиях, с которыми 

преподаватели, аспиранты и студенты сталкиваются в учебном процессе. В 
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качестве источников они чаще всего используют учебники и энциклопедии. И 

вариантов, встречающихся там, два: либо стыдливое умалчивание, либо те 

определения, которые процитированы выше. 

Эти определения обычно образуют замкнутый круг: знание есть 

результат познания, а познание есть деятельность по производству знания; 

второй вариант — через информацию (знание есть информация, информация 

есть знание). Важно также следующее: знанием считается то, что признается 

таковым неким сообществом (кажется, нет такого знания, которое 

признавалось бы «обществом в целом»). 

Раз мы имеем не просто неясность и размытость, а фактически 

отсутствие определения, то важнейшую роль в представлении знания играют 

наши привычные, невнятные, смутные образы и повседневные метафоры. 

В первую очередь, знание представляется как нечто отделимое от 

людей, хранимое и передаваемое отдельно от них. Именно по этому поводу, 

видимо, придумали понятие «информация». 

Между прочим, соображение, что знание есть, собственно, абстракция 

человека, известно уже давно. Например, в 1847 г. в университете Упсалы 

шведский профессор Бострем в лекции по практической философии сказал 

буквально следующее: «знание есть собственно знающий человек в 

отвлеченном смысле, без отношения к другим его качествам; обрабатывать 

науку значит обрабатывать самого себя в отношении к каким-нибудь знаниям, 

делать себя знающим, усваивать себе качество знающего» [6, с. 515]. 

Во-вторых, знание понимается, как нечто вещественное, как некое 

вещество, которое можно открывать и прятать, накапливать и передавать, 

хранить и растрачивать. У него разве что есть одно необычное свойство — 

если им делиться, оно не убывает. Самый распространенный здесь образ — 

текст на бумаге, который можно многократно копировать. 

Третий набор ассоциаций с термином «знание» связан с 

представлением об «отражении», «отпечатке» внешнего мира в человеческом 
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сознании. Таким образом, знание очень часто, хотя и редко осознанно, 

связывается с определенной философской концепцией — «материализмом», 

или «реализмом» — а также с «теорией отражения» и соответствующей 

концепцией истины. Довольно трудно, если вообще возможно, объяснять 

студентам другие философские концепции, если в основе студенческого 

понимания лежит такая метафорика. Поскольку она получена еще в 

школьные годы, то кажется нормальной, естественной, соответствующей 

здравому смыслу. 

Особенно забавно, что несмотря на такие проблемы с определением и 

пониманием знания, научная литература и учебники предлагают точные и 

развернутые его классификации и таксономии — это особенно касается 

научного и технического знания. «Научные знания представляют собой 

сложную развивающуюся систему, в которой по мере эволюции возникают 

все новые уровни организации … В своих развитых формах наука предстает 

как дисциплинарно организованное знание…» [7, с. 196]. Эти классификации 

во многом и составляют содержание вопросов на экзаменах по философии 

науки и техники для магистрантов и аспирантов. 
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Теневая экономика мира по своим размерам сопоставима с экономикой 

Соединённых Штатов Америки. Важное место в современном мире играют 

оффшорные территории. Впервые термин «оффшор», что в дословном 

переводе означает «вне берега», «вне острова», появился в одной из газет 

восточного побережья США в 50-х годах прошлого века. 

Оффшорные зоны – небольшие государства или территории, которые 

(при проведении финансово-кредитных операций) привлекают иностранные 

капиталы налоговыми льготами, при отсутствии валютного контроля. 

В настоящее время существует множество различных трактовок 

данного термина. И в различных источниках даны различные определения 

термина “off-shore”. Так же нет и единого мнения в написании. В разных 

источниках слово пишется с одной или двумя буквами “ф”. В английской 

литературе термин “off-shore” пишется с двумя буквами “ф” (в статье тоже 

использован этот вариант). В 70-х годах XX века начался настоящий 

оффшорный бум. Уже в сер. 90-х годов в мире насчитывалось до 3 млн. 
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оффшорных компаний, а капитал, зарегистрированный в сфере оффшорного 

бизнеса, достиг 500 млрд. долл. Количество оффшорных зон разные авторы 

оценивают по-разному: от 60-65 до 300. 

В экономической и юридической литературе чаще всего под 

«оффшорной» деятельностью понимается деятельность фирм и компаний вне 

юрисдикции какого-либо государства (территории), а под «международными 

оффшорными центрами» – центры, в которых участники кредитно-

финансовых операций не являются участниками государства, на территории 

которого совершаются сделки [1]. 

Оффшорная территория должна сочетать в себе 3 кита, на которых 

держится “планета” оффшорного бизнеса: 

1. выгодное географическое положение; 

2. политическая и экономическая стабильность; 

3. предоставление налоговых льгот. 

Оффшорные зоны предоставляют следующие преимущества: 

1) разного рода налоговые льготы; 

2) отсутствие (почти полное) валютного контроля; 

3) проведение операций в любой иностранной валюте; 

4) отсутствие таможенных пошлин; 

5) конфиденциальность; 

6) низкие ставки стартового капитала. 

Оффшор способствует отмыванию «грязных денег» (средств от 

финансовых афер, оборота наркотиков, другой преступной деятельности). 

География оффшорного бизнеса: 

- в Европе: Венгрия, Гибралтар, Ирландия, Канарские о-ва, 

Лихтенштейн, Люксембург, о. Мадейра, Мальта, Монако, Нидерланды, 

Нормандские о-ва, Швейцария. 

- в Азии: Бахрейн, г. Дубай, Кипр, Ливан, Сингапур, г. Сянган. 

- в Африке: Либерия, Маврикий, Сейшельские о-ва. 
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- в Америке: о. Ангилья, Антигуа и Барбуда, Антильские о-ва, о. Аруба, 

Багамские о-ва, Барбадос, Белиз, Бермудские о-ва, Виргинские о-ва, Гренада, 

Каймановы о-ва, Коста-Рика, о. Монтсеррат. 

- в Океании: Вануату, Западное Самоа, о-ва Кука, Федеративные 

Штаты Микронезии, Науру, о. Ниуэ. 

По числу оффшорных компаний мировыми лидерами являются: 

Антильские о-ва – 30 тыс., Виргинские (брит.) о-ва > 15тыс., Кипр – 28 тыс., 

Лихтенштейн – 40 тыс., а малоизвестные ранее Каймановы о-ва благодаря 

оффшору вышли на пятую строчку среди крупнейших финансовых центров 

мира. За год на острова поступает 850 млрд. долл. Это составляет 60% ВНП 

такой страны, как Франция. Количество зарегистрированных на Каймановых 

о-вах компаний и банков уже превысило количество жителей. 

Все оффшорные компании по виду деятельности можно условно 

разделить на следующие типы: 

1. Торговые компании – как промежуточное звено при закупках и 

продажах товаров (Нидерланды, Люксембург, Монако); 

2. Инвестиционные компании и фонды, помещающие свой капитал в 

оффшорные банки (Багамские, Бермудские, Каймановы о-ва); 

3. Холдинговые компании, аккумулирующие свой капитал в свободных 

от налогов зонах (Люксембург, Нидерланды); 

4. Банки и финансовые компании, активно участвующие в 

международных финансово-торговых сделках (Швейцария, Люксембург, 

Сингапур); 

5. Трасты – система передачи имущества в управление доверенному 

собственнику, зарегистрированному в оффшорной зоне (Бермудские, 

Багамские о-ва, Монако); 

6. Судоходные компании, зарегистрированные в гаванях “удобного 

флага” (Либерия, Панама, Мальта); 
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7. Страховые компании – принимают участие в страховании 

финансово-торговых сделок (Бермудские, Багамские, Каймановы о-ва). 

Россия стала принимать участие в мировом оффшорном бизнесе с 

начала 1990-х гг. Это участие можно трактовать в двух аспектах: 1) создания 

таких зон в самой России; 2) участия российских компаний в международных 

оффшорных зонах [2]. 

В настоящее время точно не известен размер капитала, вывезенного из 

России с начала 90-х гг., и эксперты называют различные цифры, но, по 

данным Центрального банка России, утечка капитала за указанный период 

составляет от 50 до 80 млрд. долларов США, а по оценке Интерпола- 150-300 

млрд. долларов [3]. 

Данные факты приводят к необходимости принятия 

специализированного законодательства для защиты национальных экономик 

от негативного воздействия оффшорного бизнеса. Огромную роль в борьбе с 

отмыванием денег играет группа банковских контролеров, в составе которой 

представители ведущих финансовых центров мира: Багамские, Бермудские, 

Каймановы о-ва, Сингапур, Сянган и Панама. Существует также организация 

FATF – Международная рабочая группа по отмыванию денег, которую также 

называют Группой финансового содействия, Международной группой по 

вопросам отслеживания. Меры, при помощи которых FATF «разбирается» с 

“недобросовестными” оффшорами простые, но в тоже время очень 

эффективные – это экономические санкции – вплоть до полного запрета на 

любые финансовые операции с организациями, которые зарегистрированы в 

“недобросовестных” оффшорах. 

Решение проблем оффшорных зон видится в первую очередь в 

стабилизации политической и экономической ситуации, как в каждой 

отдельной стране, так и в мире в целом. 
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ABSTRACT 

There was enough space for the idea of right during the period of formation 

of modernism but it "went out" in institutes of modernism. 

 

Keywords: classic; modern; postmodern; discourse; "freedom of choice"; 

communication. 

 

Блажен, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»? В период 

радикальной трансформации мироздания невольными свидетелями, 

участниками и жертвами которой мы являемся.  Ведь знаки перемен не по 

силам обычному пониманию – во имя прав человека, торжества права – 

рукотворное «столкновение цивилизаций», «управляемый хаос» и его 

трагические последствия для лиц, народов, стран, культуры, права.  

После «осевого времени» (К. Ясперс) положившего начало 

классической эпохе, антропологического поворота возвестившего век 

модерна, мы свидетели третьей смены декораций. Ее суть не в очевидной 

зависимости  человека от окаменевших институтов модерна, а в характерном 

для периода культуры (О. Шпенглер) становлении постмодерна как 

метадискурса.  

Ментальность классики (эмоционально-волевая настроенность, 

установки сознания) кристаллизовалась в онтологических картинах мира и 

соответствующих им духовных, социально-политических и материальных 

практиках. Философский и религиозный способы присутствия человека, 

раскрытия-творения мира (М. Хайдеггер), определявшие дела, помыслы и 

чувства жителя полу-небес, обернулись картиной мира, в центре которой 

объективные конечные причины мироздания (мировой разум, бог), 

посюсторонний мир как падший, неподлинный, труд как наказание и т.д.  



 

564 

Идея права, причастная метафизическим началам, зарождалась в лоне 

этического дискурса как требование справедливости, с которым должны 

были считаться человеческие установления.  

Антропологический поворот в европейской культуре, связанный с 

зарождением «духа капитализма» (М. Вебер), воли к власти над условиями 

существования изменил перспективу. Вместо творца – человек-демиург – 

центр перспективы и источник феноменов мира, в том числе правовых. Такое 

местоположение и мироощущение рождает иные амбиции и иное 

естественно-правовое мышление. Человек (субъект) – источник правовых 

ценностей и носитель свободы (И. Кант); господство над природой и 

историей в марксистской праксиологии; переоценка всех ценностей и 

сверхчеловек, воля к власти над жизнью (Ф. Ницше).   

Модерну мир обязан политико-правовым дискурсом, в рамках которого 

вызревала идея правового государства. Идея, сущностью и содержанием 

которой стал «прогресс понятия свобода», а наличным бытием – 

экономические и социально-политические институты «цивилизации 

фабричных труб» (рынок, институты представительной демократии, 

гражданское общество). Возникло право как форма регламентации 

складывающихся буржуазных социально-ролевых отношений.  

Гегелевский метод не противоречил его системе, философ (по свежим 

следам духа капитализма)  раньше прочих осознал границы  «исторического 

разума»: конец истории – это исчерпание всех потенций начинания, их 

резюме в последней ступеньке наличного бытия. Германский мир, западная 

цивилизация и ее институты (по мнению адептов европоцентризма, вершина 

и предел социального прогресса) – осуществленная возможность, но и место, 

где угас антропологический  порыв: стадия цивилизации, тело социума 

покинутое духом, угроза себе и миру (О. Шпенглер); «одномерное общество» 

без альтернатив (Г. Маркузе). Наконец, «симулякр», означающее без 

означаемого (институты модерна продолжают существовать без предпосылок 
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своего возникновения), код воспроизводства одного и  того же 

(Ж. Бодрийяр).   

Каждой из эпох присущи стадии культуры, становления, дискурса и 

цивилизации, инквизиции («остановись мгновенье …»). Правда, тщетность 

попыток увековечить плоды философско-религиозных озарений не пошли 

впрок ее современным последователям, стремящимся обессмертить итоги 

политико-правового дискурса (и себя в качестве …) посредством 

навязывания всему миру евро-американских институтов, образа жизни и 

мировосприятия. 

Культура и цивилизация – контексты правопонимания, определяющие 

трактовку права и его проблематику. Становлению присуща «живая этика» 

(А. Бергсон) и «живая идея права» (прогресс понятия свободы) как дискурсы, 

по отношению к которым нет зависимости, а имеет место вовлеченность. 

Статическая мораль и позитивное право, уходящие корнями в социум, 

государство, интересы, принадлежат разобщенному миру цивилизации и 

стоят на страже социального статус-кво. Коллизии естественного и 

позитивного права (должного и сущего, объективного и субъективного, 

гражданина и государства и пр.) – схоластика ставшего, знаки конца истории. 

В целом, классика и модерн – золотой век философско-правовых 

рефлексий: наличие центров перспективы (трансцендентальных объекта и 

субъекта), должного и  сущего – их основа. Постмодерн же позиционирует 

себя через противопоставление прошлым эпохам как мир без 

привилегированных инстанций в качестве критериев должного и сущего. И 

это не «заносчивость» рефлексий конца ХХ столетия. Само появление 

постмодернистского типа философствования (корни в философии жизни и 

феноменологии) – симптом первых шагов стадии культуры новой 

реальности, в которой отсутствуют привычные для цивилизации оппозиции. 

Захваченность дискурсом, но не зависимость от институтов, кодов модерна, 

тиражируемых по всему миру, – особенность наших дней и ткань 
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формирующейся культуры. В дискурсе стираются различия между 

реальностью и ее изображением, изображение – реальность. (Ж. Бодрийяр). 

Но это не описание того, что есть, а то, что есть как сообщение, послание, к 

примеру, череда гегелевских феноменов, ступеней наличного бытия права, 

но без разума истории, замысла, целевой причины как связующего начала 

(рефлексии постфактум). В качестве сообщения выступают не 

интерпретации, объяснения, а события: рождение новых идей, убеждений, 

практик, образа жизни на свой страх и риск и пр., посланий, смертельно 

опасных в прошлом (на заре классики и модерна) для пророков и адептов.  

Столь же красноречивы резонансные (и не менее опасные, но для всех) 

послания нашего времени, за которыми не обнаружить ни следов 

нравственности классики, ни рациональности модерна с его политическим 

здравомыслием. «Тысячелетний Рейх», Хиросима, «мировое господство», 

госсекретарь с  пробиркой за трибуной ООН, «арабская весна», терроризм, 

«новогодняя ночь длинных рук» в Кельне и т.д. Практически за всеми 

сообщениями апелляция к божественному и историческому призванию. К 

знаковым относятся также события, обнаружившие временную нестыковку 

параллельных вселенных: ударили по рукам – и НАТО у ворот Кремля; еще 

не просохли чернила гарантов правопорядка, наставников человечества – и 

президент несчастной страны уже в бегах. И хотя историческое время в иных 

измерениях течет, как правило, не вписываясь в западные разметки, 

глобализация (насильственная унификация) принуждает другие народы 

считаться с подобными обстоятельствами.  

Идейное противоборство – удел переходных эпох, и современные 

информационные войны вокруг и по поводу посланий – не исключение. 

Скромность научной критики религиозных «заблуждений» (объяснений 

мира) не идет ни в какое сравнение с целями битвы за умы – формирование 

образа мира как реальности, призванной заменить онтологически 

упорядоченные смысловые вселенные классики и модерна. Речь идет о 
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подмене изображения их отражениями, интерпретациями (следствие 

непомерного самомнения и чрезмерных упований на возможности 

информационных технологий).   

Не случайно  борьба за право истолковывать события, за «контракт» 

на создание нового мира оказался на переднем  плане идейной конфронтации 

(оценки одного лагеря – истина, другого – пропаганда, вмешательство). 

Стороны и знамена прежние, испытанные в прошлых баталиях, одни, 

апеллирующие к традициям и религиозно-этическим ценностям, и другие, 

мотивация которых держится на «историческом призвании» и инстинкте 

самосохранения. Ситуация типична для начинаний, под покровом борьбы 

идей, крот, подпольщик истории, делает свое дело и не торопится на 

авансцену заявлять о своих правах. Так, в прошлом, в тени противостояния 

науки и религии сформировалось третье и четвертое сословия, которым не 

было дела ни до борьбы идей, ни картин мира, сословия, своим 

противостоянием положившие начало политико-правовому дискурсу 

модерна. Новое начинание – время самозванцев, с одной стороны, подобных 

третьему-четвертому сословию,  с другой, – племени молодящихся старцев, 

позиционирующих себя как пионеров будущего.  

Межвременье, два в одном: закат модерна и новая волна – смутные 

времена для идентификации изображений, сообщений: ростки ли это 

будущего или агония тела цивилизации? Идентификации событий не 

способствует и естественная для рефлексий модерна интеллектуальная 

привычка смотреть на мир через призму «единства и борьбы 

противоположностей». Она уместна, если речь идет о наследии модерна, 

отсылая к скрытым сущностям, сторонам и замыслам, к интерпретациям, но 

не способствует формированию оптики, соразмерной становлению 

зарождающейся социальности.  

Два men.a перед алтарем, ребенок в казенном доме при адекватных 

родителях, беженцы и пр. – посланцы будущего, триумф свободы и права? 
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Или жертвы симулякра, метастаз политико-правовой машины (в первом 

случае) в сфере приватного, сугубо личного, последнего прибежища 

личности, человеческих отношений и морали? Формализация 

межличностных отношений, обнуление моральных регуляторов обернулось 

«циническим разумом» (П. Слотердайк), его мимикрией под свободу слова и 

самовыражения (Шарли, награда фотожурналисту, снявшему убийство 

посла, за ироничность взгляда).  

Метастазы глобализма – апофеоз «праволюбия»: во имя прав человека  

теперь каждый имеет право быть убитым, лишенным привычного образа 

жизни и культурной среды, страны и т. д. по списку.  

Метастазы европеизма, брюссельская бюрократическая надстройка, 

стремящаяся к наднациональной власти, с институтами, прекрасно 

зарекомендовавшими себя при разрешении социально-политических и 

экономических конфликтов канувшего в Лету буржуазного общества.  

Само наличие симулякра и его метастаз препятствует решению давно 

назревшей политико-правовой проблемы. Мир технически готов, а 

«молчаливое большинство» (Ж. Бодрийяр) ментально созрело, к 

непосредственному выражению своего видения мира и волеизлияния, без, 

так называемых, представителей народа, помазанников избирательных 

систем. Ветви власти и ангажированные СМИ давно уравновесились на 

почве привилегий и самосохранения и ничьих интересов не представляют. 

Отсюда крайне болезненная реакция со стороны так называемой 

«демократической общественности» на два послания (брексит и Трамп) – в 

их услугах больше не нуждаются.   

Каковы же перспективы идеи права в условиях «смерти бога и 

субъекта», в период становления постмодерна и едва ли не полной 

неопределенности как относительно ментальности нового начинания (дело 

рефлексий заднего числа), так  и поприща, где востребовано право, и 

востребовано ли оно? 
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Очевидно, будущее права не связано с институтами модерна, в них 

нашла приют несправедливость (социально-политическое неравенство и 

привилегии нового, не сословного типа). Там же, где удалось навязать 

институты представительной демократии другим народа, помимо 

гражданских войн, имеет место обычная профанация некогда великих 

европейских ценностей. Не связано будущее и с альфа и омегой  модерна – 

«свободой выбора», прорывом в сравнении со средневековьем, но ставшей 

инструментом герметизации социума, цивилизации, закрепившей рабство 

(человек – средство в руках другого человека), господство (выборы господ 

не устраняют господства), наконец, зависимость от творцов  информации 

(предельная опасность наших дней).  (Г. Маркузе)  Но на фоне других (где не 

выбирают господ) можно, по-прежнему, слыть царством воплощенной 

свободы, права и демократии. В этом корни политического безумия 

последних десятилетий – «экспорта демократии». Ради самосохранения 

«наместники творца, истории» готовы поставить, и поставили на карту 

судьбы всего мира. Продолжающаяся истерия вокруг Трампа, призванная 

сохранить лучших (демонизированных) врагов,  равным образом, мифа о 

цитадели демократии – попытка предотвратить назревшую трансформацию. 

Без кривых зеркал («врагов демократии» и «божественного призвания») с 

демократией проблемы, а у симулякра нет будущего, «столкновение же 

цивилизаций» – преступление и ничего более.   

Экзистенциальный бунт середины ХХ столетия против отмеренного 

социумом удела (А. Камю) не угас, а, утратив теоретический радикализм, 

трансформировался к концу века в политико-правовое требование признания 

и уважения достоинства личности. Признание личности (предмета terra 

incognita для пропитанного позитивизмом социума), и уважения ее 

достоинств не по чину (социальному статусу) – вызов правопорядку модерна. 

Суть бунта-требования не в «свободе выбора», а свободе по отношению к 

цивилизации модерна в целом, его институтам, механизмам, ролям. Конечно, 
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исторический бунт ни чета метафизическому, но основа общая – 

экзистенциальная свобода (никем не дарованная) по отношению к социуму 

как таковому, в ней залог будущего. Период культуры нуждается в 

личностях, пророках (А. Бергсон), а не манекенах заката модерна, 

наркоманах потребления власти, престижа, богатства.  

Очевидно, с подобного рода бунтом, связано будущее права не как 

симуляции, а процесса законотворчества (центральное звено в механизме 

социальной интеграции), целью которого является справедливое общество, 

посредством межличностного коммуникативного взаимодействия 

большинства населения. (Ю. Хабермас) Категория «справедливость» (не 

«свобода выбора») вновь на переднем плане правопонимания, поскольку 

институты модерна лишь исторический паллиатив нравственного 

требования, но не сама справедливость. Они «гуманнее» средневековых 

институтов, но вне этого контекста «справедливее» не значит 

«справедливые». Это понятие не идеал, эталон  для позитивного права, не 

свойство, присущее имеющимся институтам, а одно из процедурных условий, 

термин, которому еще только предстоит обрести смысл в рамках этического 

дискурса. Не менее важное условие – духовное раскрепощение,  суждения 

участников не должны быть мотивированы социальным положением, 

этнической, религиозной принадлежностью, истиной в конечной инстанции и 

пр., а целью – личной заинтересованностью в  справедливом обществе. 

(Ю. Хабермас) 

При таком прочтении правовой человек, субъект права – это тот, кто 

непосредственно вовлечен в перманентный процесс формирования правовой 

реальности, раскрытия идеи, смысла права за пределами устоявшихся и 

узаконенных социально-ролевых отношений цивилизации модерна 

(субъекты – «представители», а объекты – электорат).    

Подобная перспектива права не пожелание, а необходимость, 

заряженные на конфронтацию «народные избранники» уже спровоцировали 
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великое переселение народов, терроризм, очередную холодную войну и 

гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями.   
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ABSTRACT 

The cinematic culture plays more and more important role in the modern 

world. The feature films should be used as an additional resource in the process of 

teaching history. The results of student's questionnaire and television policy about 

the Second World War are analyzed in the article. 

 

Keywords: cinema; blockbuster; World War II; history; questionnaire; 

television. 

 

В условиях, когда на изучение истории в ВУЗе отводится не так много 

часов, современный преподаватель вынужден искать дополнительные формы 

и методы подачи материала. В советское время действовала система 

учебного кино: изготовлялись диа- и кинофильмы, которые 

демонстрировались на лекциях и семинарах. И сегодня изучение истории, 

особенно событий XX века, невозможно представить без помощи 

кинопленки. Речь идет не только о документальных фильмах, но и шедеврах 

художественного кино. Значение кинофильмов выросло в эпоху 

постиндустриальной культуры, которую называю еще и «экранной 

культурой». Речь идет о том, что в сфере распространения информации 

ведущая роль, наряду с письменным языком, печатным словом, стала все в 

большей степени принадлежать экрану. Так, согласно опросу, проведенному 

в 2016 г. среди граждан России, основными источниками приобретения 

знаний об истории являются кинофильмы (64,1%), телепередачи (58,8%), 

учебная литература (47%), рассказы людей старшего поколения (27,3%), 

мемуары, художественная литература (26%). Заметим, что специальная 

историческая литература занимает только 8 место (18,5%) [1, с. 15]. 

На примере темы «СССР в годы Второй мировой войны» рассмотрим, 

какие существуют резервы в использовании кинематографа как 

дополнительного ресурса в процессе преподавания истории. Тема войны 
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поистине неисчерпаема. По данным ветерана войны А.И. Ландсмана, в 

период с 1942 по 2004 г. было снято 368 игровых картин о Великой 

Отечественной войне [2, с. 12]. За прошедшие годы их число выросло. 

Лучшие ленты о войне являются важным ресурсом, поскольку они не только 

содержат огромную информативную карту памяти, но и несут в себе 

большой эмоциональный заряд, эмоциональную память об этом трагическом 

и героическом времени.   

В 2010 году я впервые провел опрос среди студентов на тему: «Какие 

фильмы о войне вы смотрели?». С тех пор такие опросы стали ежегодными. 

В 2016 г. на этот вопрос ответили 143 студента, в 2017 – 97. Они назвали, 

соответственно, 97 и 95 фильмов. Результаты их оказались идентичными: по-

прежнему самой известной картиной среди студентов является фильм 

режиссера С. Ростоцкого по повести Б. Васильева «…А зори здесь тихие». 

Это произведение изучают в средних общеобразовательных заведениях и, 

естественно, кинокартина известна студентам со школы. Вторым фильмом, 

который чаще всего называли студенты, стал блокбастер Ф. Бондарчука 

«Сталинград» (2013) – один из самых кассовых фильмов в истории 

российского кинематографа. На третьем месте – легендарный советский 

фильм Л. Быкова о поющей эскадрилье «В бой идут одни старики». Следом 

идет еще одна современная кинокартина «Мы из будущего». Напомню, в 

этом фильме молодые люди, в том числе убежденный скинхед, попадают в 

1942 год и сражаются под Ленинградом. Из военного прошлого они 

вернулись совсем другими людьми, открывшими для себя иное будущее. 

Популярность этого замечательного фильма среди молодых людей вполне 

объяснима – в нем война показана глазами их сверстников. 

В десятке самых известных фильмов о войне студенты указали еще два 

современных блокбастера: «Брестская крепость» (на мой взгляд, лучший из 

всех военных фильмов, снятых за последние 25 лет) и «Битва за 

Севастополь» (2010), а также телевизионный продукт «Туман». Экранизацию 
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рассказа М. Шолохова «Судьба человека» указали в общей сложности 40 

человек, а «Семнадцать мгновений весны» вспомнили 30 студентов. Но, мало 

кто из них смотрел фильм полностью. Среди иностранных картин лидируют 

«Спасти рядового Райана» и «Перл-Харбор» (оба – США). 

Приходится констатировать грустную картину: молодежь фактически 

не знает шедевры советского кинематографа и все чаще отдает предпочтение 

«легковесным» приключенческим сериалам. Так, в анкетах по одному разу 

упоминаются такие любимые старшим поколением фильмы, как «Молодая 

гвардия», «Баллада о солдате», «Отец солдата», «Хроника пикирующего 

бомбардировщика», «На войне как на войне», «Они сражались за Родину», 

«Белорусский вокзал». В 2016 г. никто не вспомнил замечательную картину 

М. Калатозова «Летят журавли» – единственный советский полнометражный 

фильм, удостоенный главного приза Каннского кинофестиваля. В 2017 г. 

только пять студентов упомянули ее. Ничего не слышала молодежь о фильме 

А. Германа «Проверка на дорогах», который 15 лет пролежал на «полке», так 

как госчиновники решили, что картина дегероизирует партизанское 

движение. 

«Белым пятном» для студентов стала советско-польская картина 

«Помни имя свое» (1974), основанная на реальных событиях. Напомню, в 

этом фильме рассказывается история Зинаиды Воробьевой (прототип – 

Зинаида Муравьева), жены летчика, погибшего в первый день войны, которая 

с грудным ребенком оказалась в фашистской неволе. Их ждут бараки 

Освенцима, чудовищные опыты доктора Менгеле – «доктора смерти». 

«Запомни, мальчик! Твое имя – Гена, фамилия – Воробьев, твоя родина – 

Советский Союз», – это в лагере настойчиво внушала сыну мать, 

предощущая разлуку и не полагаясь на детскую память. Опасения Зинаиды 

оправдались. Там, в лагере, разлучат Зинаиду Воробьеву с маленьким Геной. 

Мальчик забыл свою фамилию. Воспитанный усыновившей его полькой, он 

стал Генеком Трушчиньским – так уж случилось. После войны Зинаида и ее 
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подруга, бывшая медсестра в детском бараке фашистского лагеря Надежда – 

«номер 39950 и 62015» – ищут мальчика, его «номер 14985» с «кривой 

восьмеркой». Разыскав сына, мать не обретает его: «Два прекрасных 

человека, мать и сын, тянутся друг к другу, но между ними лежат 

десятилетия отчуждения. У него своя жизнь – родиной его стала Польша, там 

ждет его работа. Любимая девушка, женщина, заменившая ему мать. 

Трагедия не ушла, она лишь приняла другой облик» [3, с. 12]. Фильм имел 

большой общественный резонанс, прессу. По официальным сведениям, с 

середины марта до конца 1975 г. его увидели 37 миллионов зрителей. В 

конкурсе, проводимого журналом «Советский экран», картина заняла второе 

место среди лучших фильмов года, совсем немного уступив пальму 

первенства кинокартине С. Бондарчука «Они сражались за Родину», а 

исполнительница главной роли Людмила Касаткина была признана лучшей 

актрисой 1975 года. 

Как восстановить связь времен, вернуть эти картины молодому 

поколению? В кинотеатрах их давно не показывают. Главным ресурсом 

остается телевидение (правда, многие студенты заявляют, что редко смотрят 

«телеящик») и интернет. В поисках ответа на вопрос, какие фильмы о 

Великой Отечественной войне студенты, вчерашние школьники, могли 

увидеть по телевизору, например, за 2011–2016 гг., я посмотрел программы 

передач на праздничные дни – 23 февраля, 7–10 мая. Выяснилось, что 

«Первый» канал монополизировал «В бой идут одни старики», традиционно 

показывая его 9 мая в одно и то же время (22.30). Видимо поэтому молодежь 

хорошо знает эту картину. Ежегодно на 23 февраля «Первый» демонстрирует 

фильм «Офицеры» (в опросах 2016–2017 гг. только пять человек вспомнили 

его). Ни один День Победы на главном телеканале страны теперь не 

обходится без сериала «Диверсант», как и многие сериалы ничего не 

имеющего с реалиями войны. Однако 19 студентов упомянули его в своих 

анкетах. Другие телеканалы также имеют свои «пристрастия». Так, за эти 
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шесть лет НТВ в праздничные дни семь раз демонстрировало фильм «В 

августе 44-го». Напрасные старания – только два студента назвали эту 

картину, снятую по роману В. Богомолова «Момент истины» о борьбе 

СМЕРШ с немецкими диверсантами. Среди лидеров показа (по 7 раз) также 

четырехсерийный фильм «Батальоны просят огня» (в основном на канале 

«Россия 1»), «На войне как на войне» («монополия» 5 канала) и «Судьба 

человека». Первые два фильма в 2016 г. вспомнили, соответственно, два и 

один человек. В 2017 г. они отсутствуют в опросных листах. Четыре раза 

телевидение демонстрировало популярную в 1970-80-е годы киноэпопею 

Ю. Озерова «Освобождение», и только четыре студента написали о ней.    

Между тем, многие замечательные картины, известные старшему 

поколению, телевидение забыло. Только в 2014 г. «Первый» поставил в сетку 

вещания «Белорусский вокзал», причем ночью, в 00.30. Также крайне редко, 

заполночь, можно увидеть «Был месяц май», «Горячий снег» и другие 

шедевры отечественного кинематографа. Впрочем, невозможно установить 

прямую зависимость между частотой показа той или иной картины и 

интересом к ней студентов. Тем более, что в анкетах встречаются и такие 

отклики: «Не очень люблю кинематограф в целом, а фильмы старые не 

люблю особенно»; «А вообще я не люблю военные фильмы и не смотрю их. 

Я большой поклонник кино, и если бы мне нравились исторические военные 

картины, то я бы, конечно, смотрела их не в таком скромном количестве. Для 

меня они тяжелые, нереалистичные, я не верю тому, что там показано»; 

«Вообще не выдерживаю просмотра фильмов о войне, так что могу 

вспомнить всего один» [«Судьба человека»]. Или: «Не люблю смотреть 

фильмы о войне. Расстраиваюсь»; «Фильмы не смотрю, как и телевизор, 

стараюсь читать аналитические статьи по этой теме». Были и такие студенты, 

кто не назвал ни одного фильма, потому что «ни одного не смотрел». 

Встречаются и неожиданные ответы. Так, 26 студентов перепутали 

Вторую мировую войну с Первой и назвали  фильм «Батальон». Но еще хуже 



 

577 

то, что некоторые включили в этот список такие картины, как «Белое солнце 

пустыни», «9 рота», «Тимур и его команда», «Броненосец «Потемкин», 

«Тихий Дон», а двое назвали даже… «Войну и мир» С. Бондарчука! Такие 

результаты говорят только о дремучей исторической безграмотности 

отдельных студентов-первокурсников. 

Таким образом, на мой взгляд, сегодня назрела потребность в активном 

использовании лучшего из наследия киноискусства. Соглашусь с 

предложением министра культура В. Мединского ввести в школьную 

программу  историю российского кино. Со своей стороны, в рамках 

самостоятельной работы студентов, я всегда рекомендую им для просмотра 

список из 50 отечественных и зарубежных кинолент.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена обоснованию уникальности философии как  учебной 

дисциплины. Она заключается в диалектическом единстве и взаимосвязи в 

рамках единого предметно-образовательного комплекса одновременно двух 

функций образовательной деятельности:  познавательно-методологической, и 
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технократического образовательного пространства. 
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ABSTRACT 

The Article is devoted to justification of the uniqueness of philosophy as an 

academic discipline. She is in dialectical unity and interrelation in the framework 

of a single subject-education complex at the same time two functions of 

educational activity: cognitive, methodological, and ethical-educational, which is 

particularly important within technocratic educational space. 

 

Keywords: humanitarian and technocratic educational space; educational-

methodological and moral-educational function of philosophy; correction of the 

individual student and his system of life values. 

 

Сегодня положение философии как учебной дисциплины во многом 

зависит от того в образовательной среде она находится: гуманитарной или 

технократической. Если в гуманитарных вузах  статус философии достаточно 

высок, то в технических она пребывает “на грани выживания”, а сокращение 

вдвое лекционных часов с одновременным увеличением учебной нагрузки 

преподавателя создают серьёзные препятствия для выполнения философией 

своих главных образовательных функций - познавательно-методологической 

и нравственно-воспитательной.  

В своё время первый советский нарком просвещения А.В.Луначарский 

объяснял суть термина “образование” как придание учащемуся 

“законченного образа человека” методами обучения и воспитания. И что бы 

ни утверждали сторонники технократической модели развития современного 

общества, связывая инновации и высокие технологии главным образом с 

точными науками и техникой, без гуманитарных наук “законченного образа 

человека” не получится. Самые высокие технологии детерминированы не 
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только экономикой и хорошим научно-техническим образованием их 

создателей, но и их духовным потенциалом: уровнем мыслительных 

процессов, общекультурным развитием, интеллектуальными 

коммуникациями, тем, что закладывается в вузах совокупностью 

гуманитарных дисциплин.  

Как показали социологические опросы, в современных условиях 

именно гуманитарное образование приобретает особую роль в обеспечении 

социальной стабильности и преодолении кризисных процессов, связанных с 

человеком, с его ментальностью, с системой общечеловеческих духовных 

ценностей и национальных традиций. В отличие от ускоряющейся и 

нестабильной социально-экономической повседневности, духовная жизнь 

общества выступает как пространство гораздо большей стабильности, 

детерминируя относительную независимость социальных субъектов от 

суетной реальности [1].  

Философия как учебная дисциплина в условиях как гуманитарной, так 

и технократической образовательной среды выполняет две важнейшие 

функции образования: учебную и воспитательную. Главным назначением 

учебной деятельности является не просто передача знаний, но и 

формирование у субъекта образования теоретического сознания и 

аналитического мышления. Разумеется, эту роль выполняет в вузе не только 

философия, но и весь комплекс преподаваемых студентам научных 

дисциплин. Не случайно своё время Михаил Васильевич Ломоносов отмечал, 

что «математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». 

Философия, как и математика, оперирует абстрактными понятиями и 

формирует у студента аналитическое мышление (“приводит в порядок ум”) 

не в меньшей степени. Но в отличие от математики, она “приводит в 

порядок” не только ум, но и духовный мир личности, выполняя, тем самым, 

важнейшую в системе образования  нравственно- воспитательную функцию. 
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Следует заметить, что реализация социальных функций в учебных 

дисциплинах технического вуза достаточно дифференцирована. 

Познавательно-методологическую выполняют, в основном, точные науки, 

формируя у будущего специалиста профессиональные компетенции и 

навыки, а нравственно-воспитательное воздействие на личность студента 

осуществляется, главным образом, через социально-гуманитарное знание. 

Уникальность философии как учебной дисциплины заключается в 

диалектическом единстве и взаимосвязи в рамках единого предметно-

образовательного комплекса одновременно двух функций: и познавательно-

методологической, и нравственно-воспитательной, причем это относится к 

абсолютно любому разделу учебного курса философии. Но их реализация в 

условиях технократического культурного пространства наталкивается на ряд 

проблем. Усвоение курса философии предполагает наличие у студентов 

информации по истории религии, истории науки, истории искусства и пр. 

Однако студенты технического вуза, за редким исключением, подобными 

знаниями не обладают. Преподавателю приходится проводить для студентов 

нечто вроде “общегуманитарного ликбеза”, насыщая материал лекций и 

практических занятий дополнительной информацией, сопутствующей курсу 

философии, но непосредственно в программу последнего не входящей.  

Кроме того, философия оперирует абстрактными понятиями предельно 

высокого уровня, многие из которых имеют древнегреческие корни и не 

используются ни в других науках, ни в повседневном обыденном общении. 

Преодоление терминологического барьера в условиях крайнего дефицита 

учебного времени для многих студентов-технологов превращается, зачастую, 

в непреодолимую проблему. Этот факт свидетельствует о недостаточной 

гуманитарной подготовке молодых людей ещё на довузовском уровне, что 

вполне объяснимо: школьники, планирующие поступать в технический вуз, 

не склонны тратить время на овладение “непрофильной” информацией. 

Решение вышеназванных проблем возможно лишь при условии 
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значительного расширения в техническом вузе гуманитарного 

образовательного пространства. Например, восстановив сокращенную в ряде 

технических вузов культурологию, которая в своё время читалась на первом 

курсе и значительно облегчала студентам второго курса усвоение 

философии. Другой путь усиления гуманитарной составляющей в 

образовательном технократическом пространстве – введение 

дополнительных факультативов и спецкурсов по отдельным философским 

дисциплинам: логике, этике, религиоведению и т.п. 

Социализация личности студента в вузе предполагает не только 

воздействие на его глубинные ментальные структуры, но и активизацию 

механизмов личностного развития. Изучение истории философских учений 

способствует адекватному решению этой задачи. Перед студентом 

раскрывается проблемное поле различных концепций, каждая из которых 

логически обоснована и претендует на усвоение её в качестве 

смысложизненной установки. Нравственно-воспитательная функция 

философии в данном случае заключается в исключительном праве каждого 

студента выбирать из многочисленных философских учений концептуальные 

объекты для собственного самоопределения, находить «свои» ценности и 

строить на их основе свои автономные жизненные планы. Содержание  ряда 

теоретических разделов курса философии (напр.,“Онтология”, 

“Гносеология”) на первый взгляд ориентировано на реализацию только 

познавательно-методологической функции и нравственно-воспитательной 

нагрузки не несёт. Однако онтологические и логико-гносеологические 

категории только на первый взгляд невозможно связать с этически 

нагруженной антропосоциальной проблематикой. Категории ‘‘материя и 

движение’’, “пространство и время”, “причина и следствие”, 

“закономерность и случайность” и пр. относятся к так называемым 

“мировоззренческим универсалиям”, которые являются основаниями 

культуры и сквозь призму которых человек воспринимает, осмысливает и 
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оценивает мир [2]. Мировоззренческие универсалии выполняют по 

отношению к человеку программирующую функцию, поскольку не просто 

объясняют феномены внешнего мира, но и стимулируют активность 

человека, определяют вектор его активности. Все философские категории – 

это целостная совокупность многообразных форм отношений человека к 

миру и к себе. Они, так или иначе, заложены в основу любого рода 

человеческой деятельности, выражая универсальные связи не только 

объективной реальности, но и субъективного человеческого бытия, что и 

делает их личностно и нравственно значимыми, способными корректировать 

внутренний мир личности студента и систему её смысложизненных 

ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание – важнейший элемент российского 

образования. Оно включает в себя широкий спектр идейных компонентов: 

нравственные идеи, патриотические чувства, высокие цели и идеалы, 

нетерпимость к идеям экстремизма и национализма. Отрадно, что в 

последние годы вопросам воспитания и молодёжной политики вновь 

начинают уделять внимание как на государственном, так и на региональном 

и вузовском уровнях. Однако воспитание через учебный процесс никогда не 

было «фактом истории», и даже в годы «идейно-воспитательного застоя» 

социально-гуманитарные дисциплины продолжали выполнять  функцию 

противостояния «образованному варварству». Особая роль здесь всегда 

принадлежала философии - уникальной  дисциплине, позволяющей 

реализовать  в учебной работе не только  познавательно-методологические, 

но и нравственно-воспитательные функции образования. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the relevance of the teaching of the mineral resource 

mining logistics in universities. Special emphasis made by the author on the 

peculiarities of mineral raw material logistics system of logistics management. 

 

Keywords: the mineral resource logistics; logistics concept; management 

system; supply chain. 

 

К предметным (отраслевым) логистикам относится минерально-

сырьевая логистика. Она не получила должного применения в минерально-

сырьевой сфере. Совершенно не допустимо, что в учебных планах таких 

направлений, как 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» 

полностью отсутствуют дисциплины логистического цикла. (Исключение 

составляет направление 23.03.01. «Технология транспортных процессов», 

которое содержит дисциплины транспортной логистики). Специалисты по 

экономике и менеджменту горного дела без знания минерально-сырьевой 

логистики не могут квалифицироваться как профессионалы современного 

уровня. 

Минерально-сырьевая логистика объективно существует и 

характеризуется весьма существенными особенностями, которые для 

достижения необходимой результативности должны учитываться в 

производственно-экономической деятельности предприятий добывающей 

отрасли. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть некоторые 

теоретические положения минерально-сырьевой логистики. 

Логистические потоковые процессы воплощаются в виде цепей 

поставок. Поэтому, согласно образовательному стандарту, в менеджменте 

выделяются «Логистика и управление цепями поставок». Объектом 

управления в логистике, прежде всего, являются именно цепи поставок. [1]. 
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Согласно теории управления, управлять можно только системами. А 

поэтому, прежде чем управлять, должна быть сформирована система. 

Совокупность отдельных предприятий – это ещё не система, она становится 

системой только тогда, когда каждое предприятие данной совокупности 

использует логистические концепции.  

Далее назовем логистические концепции, а именно: 

1. SCM – Supply Chain Management - «Управление цепями поставок»; 

2. MRP – Materials resource planning -  «Система планирование 

потребностей в материалах»; 

3. JiT – Just in Time - «Система поставок «точно в срок»; 

4. DRP – Distribution requirement planning -«Планирование 

распределения»; 

5. ECR – Effective Customer Response - «Эффективная реакция на 

запросы потребителей»; 

6. VMI - Vender Managed Inventory - «Управление запасами 

поставщиком». 

Все перечисленные концепции присущи всем участникам цепи 

поставок как производственным, так и торговым предприятия. Но при этом 

ключевую роль в достижении совместного и согласованного действия играет 

концепция SCM – в этой связи достаточно отметить её модуль «Управление 

взаимоотношениями с потребителями», поскольку каждое последующее 

звено цепи является потребителем продукции или услуг.  

Простейшая цепь поставок состоит из 3-х звеньев: «Поставщик – 

товаропроизводитель (фокусное предприятие) – потребитель». Для 

минерально-сырьевой логистики начальным звеном будет «Природа», 

отсюда получаем цепь поставок: 

Звено 1. Природа (недра) – эксплуатируемое месторождение; 

Звено 2. Добыча – добывающее предприятие; 
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Звено 3. Обогащение – доведение до промышленного уровня – до 

уровня сырья; 

Звено 4. Производство основных материалов; 

Звено 5. Оптово-торговое предприятие – реализация основных 

материалов; 

Звено 6. Товаропроизводитель – фокусное предприятие;  

Звено 7. Оптово-торговое предприятие – реализация готовой 

продукции; 

Звено 8. Покупатель-потребитель готовой продукции; 

Звено 9. Предприятие розничной торговли; 

Звено 10. Конечный потребитель – розничный покупатель. 

Из перечисленных звеньев непосредственно к минерально-сырьевой 

логистике относятся три первых звена: «природа – добыча – обогащение» - 

при этом на «выходе» указанной цепи будет сырье как исходные 

материальные ресурсы для дальнейшего продвижения логистического потока 

вплоть до конечного потребления. 

Указанные звенья цепи могут быть представлены графически в виде 

схемы (рис. 1). 

В минерально-сырьевой логистике повышенное внимание должно быть 

уделено начальному – природному - звену цепи. С этой целью следует 

рассмотреть Международную классификацию минеральных ресурсов: 

 

 

 

 

                                                                                         Сырье 

 

Рисунок 1 – Звенья минерально-сырьевой цепи 
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1. разведанные – indentified /known; 

2. установленные – demonstraded: - достоверные (measured proved); 

                                                         - вероятные (undicoted probolle); 

3. промышленные запасы – reserves; 

4. рентабельные для освоения при существующих ценах – economic; 

5. могут быть освоены при существующих технологиях – marginal; 

6. неоткрытые и гипотетические в известных районах – hypotecal.   

Первое звено как объект минерально-сырьевой логистики включает 

весь комплекс геолого-разведовательных работ. Цикл освоения рудного 

месторождения характеризуется ориентировочно следующими данными: 

геолого-разведка 10- 15 лет; строительство рудника: а) открытого 1 – 3 года; 

б) подземного 3 – 6 лет; строительство обогатительного предприятия 1 – 2 г. 

Столь длительный период освоения месторождений может создавать 

разрыв между потребностями в минеральном сырье и возможностями их 

удовлетворения. В этом случае создается определенный дефицит на 

некоторый период времени. Мониторинг сырьевой ситуации входит в 

компетенцию минерально-сырьевой логистики. Для такого мониторинга 

следует ориентироваться на геологические данные: содержание элементов в 

земной коре и разрабатываемых рудах, а также оценка промышленных 

запасов минерального сырья.  

Промышленные запасы являются ограниченными, но в то же время 

размеры этих запасов увеличиваются в результате геолого-разведовательных 

работ, внедрения новых методов добычи и переработки полезных 

ископаемых.  

В целом представленные данные свидетельствует об ограниченности 

минеральных ресурсов – отсюда следует императив минерально-сырьевой 

логистики: поиск альтернатив.  

При технико-экономическом обосновании использования отходов в 

качестве сырья следует также учитывать и экологическую составляющую 
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эффективности. Последнее требование предопределяет необходимость 

повсеместного использования вторичных материальных ресурсов (ВМР) во 

имя сохранения первичных материальных ресурсов (ПМР). 

Процессы товародвижения перечисленных групп материальных 

ресурсов находятся под влиянием экономических и коммерческих 

управляющих воздействий. К таким воздействиям следует отнести: систему 

налогообложения, таможенные формальности и таможенные платежи, 

требования органов надзора и инспекций и др. Кроме того, рассматриваемые 

процессы товародвижения зависят и от мировой сырьевой ситуации. 

В состав логистики в качестве одной из ключевых комплексных 

логистических активностей входит ценообразование [2].  

Можно утверждать, что именно ценообразование занимает центральное 

место в минерально-сырьевой логистике, поскольку определяет 

товародвижение по всей цепи поставок и цену конечного продукта. 

Рассматриваемое ценообразование учитывает следующие особенности: 

природная рента; стоимость земли; природовосстановительные работы; 

экологические мероприятия по охране окружающей среды при добыче и 

обогащении минерального сырья; удорожание работ за счет освоении 

труднодоступных районов (континентальный шелф, арктическое побережье, 

тундра и др.); дополнительные расходы по оплате труда, включая 

социальные затраты; использование специальной, как правило, 

дорогостоящей техники; ускоренная амортизация и др. 

В целом логистика может быть сведена к следующим базисным 

логистическим процессам: закупки (снабжение); сбыт (продажи, реализация); 

перемещение (транспортировка); управление запасами (хранение) [3]. 

Каждый из перечисленных базисных процессов минерально-сырьевой 

логистике обладает своей спецификой. 

В добывающей отрасли преобладают две группы материальных 

ресурсов, закупаемые для нужд материально-технического снабжения: 
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материальные ресурсы на техническое обслуживание оборудования и 

ремонтно-эксплуатационные нужды (рэн), включая ГСМ; всякого рода 

химическая продукция в форме реактивов, катализаторов для обогащения и 

получения сырья как готового продукта отрасли [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены исторические данные об организации учебного 

процесса в Санкт-Петербургском Горном кадетском корпусе. Были 

обсуждены основные под-ходы к высшему техническому образованию, 

начиная от вступительных экзаменов и заканчивая трудоустройством 

выпускников. 
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ABSTRACT 

The historical data about the organization of educational process in the 

Saint-Petersburg Mining Cadet Corps was reviewed in the article. The basic 

approaches of higher technical education from entrance exams till the employment 

of graduates were discussed. 
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Горный университет – учебное заведение с глубокими традициями. 

Днем рождения Горного университета, и всего высшего технического 

образования России можно считать 21 октября (1 ноября) 1773 года. Именно 

в этот день императрица Екатерина II, претворяя в жизнь идеи Петра I и 

М.В. Ломоносова о подготовке инженерных кадров для развития 

горнозаводского дела, начертала на указе о создании инженерного училища 

по горной части «Быть по сему». [3]  

В 1804 г. училище преобразовали в Кадетский корпус. По важности и 

обширности преподаваемых общетеоретических и специальных наук Горный 

кадетский корпус считался одним из первых в стране и с 1806 года имел 

статус университета. 

Рассмотрим некоторые аспекты образовательного процесса этого 

исторического этапа в развитии университета, а именно 1804-1833 года - 

времена Горного кадетского корпуса. Ведь именно с него начинался этап 

приходящиеся на промежуток времени, когда российское высшее 

техническое образование считалось одним из лучших в мире (середина 19 – 

начало 20 столетия). [1] 

1. Сроки обучения 

В Училище обучались четыре года: в нижнем, среднем и двух верхних 

«студентских» классах. 

2. Поступление, требования к абитуриентам 

В корпусе состояло всего 60 воспитанников казенного содержания, но 

этого было достаточно для удовлетворения потребности в чиновниках 

Горной службы. 

Поступающих можно разделить на несколько групп [2]:  
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Во-первых, дети Горных Офицеров и чиновников горной службы 

поступали в корпус из школ, учрежденных при заводах, с 12 лет, 

отличившихся способностями и поведением среди сверстников. К этому 

возрасту, они уже были обучены арифметике, чтению и письму Российскому, 

Немецкому и Французскому, рисованию и прочему. 

Во-вторых, дети Горных Офицеров из Санкт-Петербурга или заводов, 

где нет школ, а также дети чиновников горной службы. Их принимали на 

содержание с 10 лет, особое внимание уделялось их здоровью и знанию, по 

крайней мере, Российской грамоты. 

Допускался, впрочем, прием на собственное иждивение (платное 

обучение) и прием детей дворян не горной службы, при наличии вакансий. 

3. Изучаемые предметы 

Техническое образование занимало основную часть процесса обучения 

Горного инженера, однако имело место обучение общеобразовательным 

предметным наукам. Процесс образование был разделен на 3 класса, по мере 

развития и взросления воспитанников [2]: 

в нижнем классе: чтение и письмо Российское, Немецкое и 

Французское, рисование и Арифметика; 

в средних классах: грамматика Российская, Немецкая и Французская, 

переводы с одного языка на другой, Логика и Риторика, Всеобщая и 

Российская География, Всеобщая и Российская История, рисование, Алгебра, 

Геометрия и Тригонометрия, черчение планов, Физика, Ботаника и Зоология, 

наставления в законах веры; 

в верхних классах: сочинения на трех языках, правила письмоводства и 

Бухгалтерии, продолжение Математики с приложением к горному и 

заводскому делу, Гражданской Архитектуры, Теоретической, 

Экспериментальной и математической Физики, Маркшейдерскому искусству 

с практикой, и черчению ситуационных и прочих горных планов, 

Минералогии, с опытами, Металлургии и заводскому хозяйству, Химии, 
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Подземной Географии, Горному искусству, Горной Механике, Горной 

Архитектуре и Горному хозяйству, Теоретической и Практической Химии, с 

опытами, основам Астрономии и употребления секстанта. 

Детям прививались не только технические знания, также большое 

внимание уделялось духовному и культурному воспитанию: музыке, танцам 

и фехтованию. 

4. Требования к учителям 

Обучением молодых воспитанников могли заниматься только самые 

достойные из достойных Горных Офицеров, служащих и из отставных, 

чтобы с самых юных лет на примере и опыте развивать ясное и совершенное 

представление о дальнейшей службе. 

5. Экзамены 

1 июня каждого года проводились испытания в науках, с награждением 

отличившихся. По окончании последнего класса, воспитанников оставляли 

еще на год для занятий практикой, в том числе в окрестностях Петербурга и 

посещением заводов, фабрик.  

6. Вопросы трудоустройства [2] 

Воспитанников корпуса отправляли в назначенные Берг-Коллегией 

места на заводы в звании Практикантов, где они должны были находиться 

два года. Практиканты были обязаны делать описание горных и заводских 

производств с подробностями и собственными замечаниями и каждые 

полгода представлять их на рассмотрение Государственной Берг-Коллегии. 

После двухлетней работы, одобрения начальника завода и 

рассмотрения докладов Практикантов Берг-Коллегия присваивала им 

следующий чин и отправляла служить в другие назначенные ею места. 

Нерадивых практикантов Начальники заводов оставляли на заводе в 

звании Практикантов на дальнейшее время до усовершенствования их 

навыков. 
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Четырех особо отличившихся Практикантов уже в звании Офицера 

отправляли на три года в иностранные Государства. И после возвращения 

распределяли на заводы, Горный кадетский корпус, Берг-Коллегию, 

Монетный департамент и в ведомство Его Императорского Величества 

Кабинет.  

В благодарность за полученное образование Горный офицер должен 

был отслужить не менее 10 лет Горной службе, прежде чем сменить ее. 

7. Система наказания и поощрения 

Стоит отметить, что нерадивые воспитанники, отличившиеся скверным 

поведением и слабыми способностями, подвергались исправлениям со 

стороны Учителей и Воспитанников. Таких детей переводили в Армейские 

полки, чтобы напрасно не обременять казну дальнейшим содержанием в 

Корпусе. 

Существовала в те времена и система поощрения детей, отличающихся 

прилежанием и успехами в науке. При этом к награждению могли быть 

представлены абсолютно все воспитанники, не зависимо от их 

происхождения. Особо отличившимся воспитанникам дозволялось сократить 

срок обязательной службы до 5 лет. 

Изучая опыт прошлых лет, мы пришли к выводу, что требования к 

вузам, предъявляемые в настоящее время, во многом перекликаются с 

требованиями в прошлом. В заключение хотелось бы отметит, что уже на 

этом раннем историческом этапе развития университета был заложен 

основополагающий принцип непрерывного образования горных инженеров 

неотделимый от производственной деятельности. 
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ABSTRACT 

Over a period of XVIII – XIX centuries the system of staff training for the 

mining industry in the Russian Empire developed. The system comprised mining 

schools, that opened during the period mentioned in the main centers of ferrous 

industry and nonferrous metallurgy development (in Barnaul, Ekaterinburg, 

Ekaterinoslav, Nerchinsk). Feature of mining education in Russia was a 

combination of theoretical knowledge and practical skills. 
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Вплоть до середины XVIII в. Россия вынуждена была использовать 

европейскую образовательную базу для обучения инженеров для горной и 

горнозаводской промышленности. Одним из наиболее показательных 

примеров тому являлись образовательные поездки русских студентов во 

Фрайберг. 

С 1750-х - 1770-х гг. в Российской империи начали открываться 

собственные технические учебные заведения (школы, училища), в которых 

велась подготовка горных инженеров. Так, в середине 1750-х гг. была 

основана Барнаульская горная школа [1, с. 349–350]. Позже такие учебные 

заведения возникли при Змеиногорском руднике, Павловском, Сузунском и 

Томском заводах.  

На алтайских заведениях ведомства Кабинета Е.И.В. свои 

горнозаводские школы появились благодаря А.И. Порошину, второму 

начальнику Колывано-Воскресенских заводов. Это был высокообразованный 

профессионал в своей области, получивший первоклассное горнотехническое 

образование в Швеции. По общему признанию, А.И. Порошин являлся 

крупнейшим российским горно-заводским администратором. Алтайские 

горные школы создавались как общеобразовательные начального уровня, но 
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со специализацией по горному делу. Это должно было обеспечить 

развивающийся комплекс рудников Алтая квалифицированными кадрами.  

Проводившаяся в течение длительного времени единообразная 

кадровая политика способствовала формированию профессиональных 

династий, т.к. в горных школах, как правило, учились дети мастеров и 

горнослужащих. Мальчики зачислялись в школы с 5–7 лет и учились до 14-

летнего возраста. Обучение было непрерывным в течение всего календарного 

года, поэтому каникулы не предусматривались.  

Учебный год делился на трети по четыре месяца в каждой. После 

1761 г. порядок обучения претерпел некоторые изменения. Учебный процесс 

был поделен на три ступени (классы): словесный, арифметический, 

геометрии и тригонометрии. В каждом классе школьники учились по 

несколько лет. На последней ступени учащиеся изучали основы горного дела, 

механику, черчение, рисование, а также овладевали различными горными 

ремеслами под руководством опытных мастеров [2, с. 12].  

Алтайские горнозаводские школы хорошо обеспечивались учебниками, 

необходимыми материалами, наглядными пособиями. Считая, что успех 

горнопромышленного освоения края и развитие поискового и 

геологоразведочного дела зависят от профессионализма умелых и 

подготовленных людей, А.И. Порошин в 1763 г. организовал в Барнауле 

первую в крае библиотеку, большую часть книг которой составляла 

литература по горному делу. Горная библиотека со временем стала большой 

культурной ценностью Барнаула [3, с. 35]. Еще раньше первым начальником 

Колывано-Воскресенских заводов А.В. Беэром был создан минералогический 

музей, экспонаты которого тоже использовались в учебном процессе горных 

школ. 

Выпускники горных школ продолжали профессиональную подготовку 

в форме ученичества на кабинетских заведениях в течение 2–3 лет и более. 

После освоения практических навыков и подтверждения профессиональных 
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компетенций они становились мастеровыми (бергаерами), плавильщиками, 

им присваивался горный чин. Но некоторые ходили в учениках достаточно 

длительный срок: 10 лет и более. Так, например, Герасим Зырянов, 

открывший богатейшее в стране полиметаллическое месторождение, 

названное в его честь, проходил в учениках слесаря до своей кончины [4, 

с. 36–37]. 

Большое внимание подготовке профессионалов горного и заводского 

дела уделяло руководство Кабинета Его императорского Величества. В 

одном документов начала XIX в. упоминалось о ежегодном выделении 

суммы в 15 тыс. руб., которые шли на обучение горных инженеров в Санкт-

Петербурге и их последующие поездки в ведущие центры горнорудного и 

горнозаводского дела Европы (Швецию, Германию, Англию, Австрию) [5].  

Таким образом, в 1750-е гг. было положено начало профессиональному 

техническому образованию в регионах Российской империи, связанных с 

горнодобывающей отраслью. Полученные теоретические знания ученики 

школ закрепляли на практике. Современники (русские и иностранцы) высоко 

оценивали уровень общетехнической подготовки горных специалистов 

низшего звена того времени [6, с. 120–121], что стало признанием 

используемой образовательной системы. 
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ABSTRACT 

The main aspects of the improvement of the teaching sociology at russian 

universities are under examination in the article. The author in his analyses takes 

into consideration such principals of the new educational paradigm as flexibility, 

usability, commitment to active learning methods. 

 

Keywords: sociology as university discipline; methods of teaching 

sociology. 

 

Официальное присоединение в 2003 г. Российской Федерации к 

Болонскому процессу, нацеленному на унификацию европейского 

образовательного пространства, инициировало масштабную реформу 

системы высшего образования в нашей стране, которая продолжается и по 

сей день. Как следствие, в рамках болонской реформы структурным 

изменениям подвергаются все университетские дисциплины, 

сосредоточенные сегодня прежде всего на выработке гибкости в вопросах 

определения своего содержания и методов преподавания. Не является 

исключением и социология, перед которой стоит не простая задача 

интеграции в болонскую систему координат. 

Рассмотрим основные перспективные направления реформирования 

социологического образования в России. 

К первостепенной задачи можно отнести реализацию принципа 

гибкости, предполагающего возможность изучения социологии на любом 

курсе. Опыт западных коллег показывает, что в основном социологию 

выбирают студенты-первокурсники, однако всегда находятся и студенты, 

предпочитающие ее осваивать на старших курсах. В России же студенты-

бакалавры изучают социологию главным образом на первом курсе, что не 

всегда оправдано, т.к. каждый приходит в университет со своим багажом 
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знаний, а, следовательно, и возможностями усвоения социологического 

материала. 

Также представляется оправданным практический подход к 

преподаванию социологии, без излишней академичности в лекционном и 

семинарском материале. Следует стремиться не столько к освещению 

фундаментальных социологических теорий, сколько к ознакомлению 

студентов с актуальными социальными проблемами и возможными 

способами их решения (наркотизация молодежи, загрязнение окружающей 

среды, национализм и т.д.). 

Далее, преподавание (по крайней мере, семинары) должно быть 

интерактивным, что соответсвует парадигме активного обучения: занятия 

выстраиваются таким образом, что в процесс обсуждения оказывается 

вовлеченным максимальное количество студентов. Это становится 

возможным при делении студентов на подгруппы, каждая из которых 

отстаивает альтернативную точку зрения. Это в свою очередь способствует 

формированию у студентов критического мышления. 

Среди других активных методов, хорошо себя зарекомендовавших в 

западных вузах, следует выделить «мозговой штурм» и метод кейсов.  

«Мозговой штурм» предполагает свободное высказывание 

участниками дискуссии любых идей по обсуждаемой проблеме. При этом 

запрещается критика любого мнения, все участники равны. Особенно 

целесообразно обращение к этому методу при обсуждении противоречивых 

социальных явлений (вовлечение в секты, разводы, поведенческие девиации 

и т.д.). 

В рамках кейс-стади студентам предлагаются для обсуждения 

проблемные ситуации из реальной жизни, которые они должны 

проанализировать и предложить варианты их решения. При этом ситуации 

могут разбираться студенческой группой в целом или заранее 

сформированными подгруппами. Например, в рамках изучения темы 
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«Социальные институты» предлагается следующее кейс-задание: 

«Институты в обществе выполняют множество функций. Часть функций 

фиксируется в официальных документах, регламентирующих деятельность 

институтов. Это явные функции. Однако у социального института могут 

быть и скрытые, или латентные функции. Назовите явные и латентные 

функции у института образования». 

В рамках данной статьи мы попытались рассмотреть наиболее 

актуальные вопросы, связанные с реформированием социологии как 

университетской дисциплины в соответствии с установками Болонского 

процесса. На наш взгляд, вышеобозначенные методы способны обеспечить 

более гибкий подход в обучении студентов социологической науке с учетом 

требований современной образовательной парадигмы. 
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АННОТАЦИЯ 

Достоверность результатов профессионального и академического 

тестирования, текущего контроля и итоговой оценки знаний обучаемых 

зависит от числа вариантов по каждому вопросу тестового задания. 

Предлагается метод синтеза основанный на теории матроидов, позволяющий 

автоматизировать как построение большого числа вариантов базы тестовых 

заданий одинаковой сложности, так и контроль выполненных заданий.  
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ABSRACT 

Approaches to generation of individualized assignments, based on мatroid 

theory, are considered. The techniques are discussed for constructing a sufficient 

number of assignment variants of the same complexity, aimed at increasing their 

diversity and decreasing the possibility of cheating. The built-in automatic 

assessment function clears the instructor of the tedious work of looking through a 

large number of similar assignment papers. 

 

Keywords: assignment generation; automatic assessment; мatroid theory. 

 

Тестирование является одним из средств контроля знаний и умений при 

найме сотрудников или определении направлений повышения квалификации 

и переподготовки персонала. В работах [1, 2] предложены новые методы 

варьирования состава известных и неизвестных параметров задачи для 

порождения вариантов базы тестовых заданий с возможностью 

автоматической проверки свободно конструируемых ответов.  

Рассмотрим достаточно распространенный класс задач, в которых 

модель предметной области имеет структуру матроида [3, 4, 5]. Для описания 

предметной области используется множество параметров },,{ 1 nppP   и 

множество обратимых функциональных зависимостей  , описывающих 

всевозможные взаимосвязи параметров задачи.. Предполагаем, что из 

физического смысла задачи известно число параметров || Pnr  , 

необходимое и достаточное для определения остальных rn  параметров с 

помощью функциональных зависимостей из  . Покажем, что 

рассматриваемое множество P  определяет структуру матроида ранга r . 

Множество параметров P  и семейство подмножеств P
IS 2 , 

называемых независимыми, имеет структуру матроида ранга r , если 

1. Пустое множество IS  независимо. 
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2. Каждое подмножество ISII   независимо. 

3. Каждое максимальное независимое подмножество ISI   имеет 

одинаковое число элементов r . 

Максимальное по включению независимое подмножество ISI   

называется базой матроида. Если множество всевозможных k -элементных 

подмножеств из P  обозначим  P
k
, то множесто баз матроида  P

rI
b
I

SS  . 

Таким образом, состав известных параметров задачи рассматриваемом случае 

– это некоторая база матроида 
b
I

SI  , а все множество возможных вариантов 

независимых параметров и, соответственно, вариантов заданий,  множество 

b
IS  баз матроида. 

Для построения множества баз b
IS  и множества   используем 

определение матроида, основанное на понятии цикла матроида: семейство 

подмножеств P
CS 2 , называемых циклами, имеет структуру матроида, если 

1. Ни одно собственное подмножество цикла не есть цикл. 

2. Если C   и C   циклы, CCp  , то pCC \  содержит цикл. 

Определим множество базовых циклов C
b
C

SS   следующим образом: 

каждый цикл b
Cj SC    это набор параметров PCj   подмножества 

функциональных зависимостей b
j  , описываемых известными в начале 

анализа предметной области задачи соотношением вида 0)(  jj C . Если 

C
b
C

SS  , с помощью второго правила, определяющего понятие матроида 

через понятие цикла, множество 
b
C

S  можно расширить до CS . 

Пример. Имеется замкнутая электрическая схема, состоящая из 

последовательно включенных источника э.д.с. e , имеющего внутреннее 
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сопротивление 1r , и резистора с сопротивлением 2r . Пусть i  – сила тока в 

цепи, 1u  и 2u  – падение напряжения на 1r  и 2r  соответственно. 

Множество параметров задачи: },,,,,,{ 2121 irrruueP  . Множество 

базовых соотношений: b = { 0/),,(1  irerie ,  0),,( 11112  riuriu ,  

0),,( 22223  riuriu ,  21214 ),,( uuuuue  ,  0),,( 21215  rrrrrr }. 

Множество базовых циклов b
CS  = { },,{ rie , },,{ 11 riu , },,{ 22 riu , },,{ 21 uuu ,  

},,{ 21 rrr }. В рассматриваемом примере )3( r  для построения множества всех 

баз матроида b
IS  достаточно отобрать все тройки параметров из множества 

},,,,,,{ 2121 irrruueP  , сочетания которых не встречаются в b
CS : 

 },,{},,,{},,,{,},,,{},1,,{},,,{ 21212111 irrirrirrrueruerueSb
I

 . 

Предлагаемый подход обеспечивает построение достаточного числа 

одинаковых по трудности вариантов заданий, увеличение их разнообразия, 

автоматическую проверку преподавателем правильности ответов, уменьшение 

вероятности искажения и повышение объективности и достоверности 

результатов тестирования. С другой стороны, автоматическая проверка 

повышает эффективность самостоятельной работы обучаемых и сокращает 

время обращения работ. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные методики преподавания в вузе с необходимостью 

должны включать в себя использование современных информационных 

технологий. Их применение радикально изменяет современную практику и 

технологию образования, с одной стороны, повышая эффективность 

обратной связи с обучающимися, с другой, – по новому организуя учебный 

материал конкретного предмета, с третьей, порождая новые когнитивные, 

социальные и нравственные проблемы. 
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ABSTRACT 

Contemporary methods of teaching at the university should necessarily 

include using up-to-date information technology. Its application cardinally changes 

the present day practice and technique of education, by raising the efficiency of 

feedback with students, on the one hand, and by re-organizing the teaching 

material of a particular discipline - on the other. Additionally, it will create 

qualitatively new cognitive, social and moral issues.  
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Современная российская система высшего образования в начале XXI 

века столкнулась с необходимостью перехода на качественно новый уровень. 

В условиях современных социально-политических и материально-

экономических реалий – это, в первую очередь, находит своё выражение в 
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самих принципах, целях, задачах, методиках и методах обучения, т.е. в 

современных технологиях обучения и образования. Современный этап 

становления высшего образования в России необходимо рассматривать в 

контексте мирового образовательного пространства. Это объясняется тем, 

что с одной стороны, процессы, происходящие в международном 

сообществе, являются составляющей уровня тотальной сферы образования, в 

которой разворачивается становление образовательного процесса. С другой 

стороны, специфика самого этапа становления образовательного процесса в 

России – это активный институциональный обмен и заимствование извне 

(зарубежных) образовательных практик, образцов, традиций. 

Кардинальные изменения, которые произошли в России в 

политической, социальной, культурной, экономической, информационной 

реальностях страны, сформировали принципиально новую социально-

педагогическую ситуацию, требующую перехода всех звеньев системы 

образования на новую стратегию, теорию, методологию осуществления 

педагогического процесса. Рассматриваются два основных уровня 

направления развития образования: а) инструментально-технический, 

включающий в себя задачи использования новых возможностей, средств 

информатики и информационных технологий для повышения эффективности 

процесса обучения; б) содержательный, включающий в себя задачи 

формирования нового наполнения самого процесса образования. [1] 

Решение задач первого уровня связано с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий как педагогического 

инструмента, позволяющего получить новое качество образовательного 

процесса, а также с развитием информационных телекоммуникационных 

сетей. Компьютерная коммуникация находится сегодня на острие глобальной 

информационной революции и не может не затрагивать образование. 

Применение различных компьютерных коммуникаций способно радикально 

изменить современную практику образования.  



 

611 

Для условий образовательной деятельности в России и за рубежом в 

настоящее время характерно развитие электронного обучения (E-Education), 

включающего использование Интернет-технологий, электронных библиотек, 

учебно-методических мультимедийных материалов, удалённых 

лабораторных практикумов и т.д. Автоматизированные системы обучения 

относятся к классу наиболее эффективных средств воздействия на 

обучаемых. [2] Разработчики дистанционного обучения утверждают, что 

обучающие компьютерные программы являются самым эффективным 

средством тренировки и совершенствования мыслительных навыков 

учащихся и способности принимать самостоятельное решение. [3] Еще одно 

несомненное достоинство применения автоматизированных систем обучения 

– введение в мыслительные операции новых семиотических средств. 

Известно, что изобретение технологии письменной речи радикально 

расширило диапазон навыков мышления и воображения. И, возможно, 

семиотические средства компьютерных информационных технологий в еще 

большей мере расширят диапазон средств мышления и воображения, делая 

их более гибкими и пластичными [3]. Правда, это относится, прежде всего, к 

обогащению навыков мышления, то есть набору языковых и семиотических 

привычек интеллектуальной деятельности, а не к «сознанию» как таковому.  

Повсеместная компьютеризация и информатизация общества оказались 

настолько значительны, что привели к изменению сложившейся системы 

отношений между людьми, породили новую форму культуры и вызвали 

новые социальные и этические проблемы. Компьютеры и интернет изменили 

саму культуру мышления и мировоззрения современного человека. А 

компьютерная виртуальная реальность занимает определенное место в 

иерархии ценностей современной культуры и личности [4]. Человечество 

вступило в новый этап развития, принесший новое информационное 

общество, новую информационную этику и культуру. Взаимодействие двух 

сторон – человека и компьютера – это взаимодействие противоположных по 
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своей сущности, по способу и целям существования объектов [5]. И эти 

изменения носят противоречивый характер, что связано, например, с 

трудностями культурно-психологической адаптации человека к 

нетрадиционным информационным средствам и технологиям. Проблемы 

сохранения человеческой личности и определении места человека в 

современном обществе приобретают особую важность. К тому же, прогресс 

компьютеризации сопровождается все нарастающим явлением 

привязанности человека к компьютеру. В технизированном  мире личность 

зачастую оценивается по ее знаниям и способностям, а применение 

компьютера усиливает эту тенденцию. [6] Это чревато серьезными 

нравственными потерями и способствует формированию сугубо 

рационалистического отношения к человеку. 

Процессы информатизации общества определяют необходимость 

выявления изменений и противоречий дидактики высшей школы в условиях 

использования информационных и коммуникационных технологий, что 

влечёт за собой изменение парадигмы всего учебного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. Это, в свою очередь, определяет 

изменения, модификации, и даже, вероятно, исключения некоторых 

дидактических принципов обучения в вузе в условиях использования средств 

информатизации и коммуникации. Современная образовательная практика в 

вузе порождает сложное, противоречивое многообразие методов, методик, 

технологий обучения, которые требуют кардинального обновления как 

содержательно-целевых, так и технологических сторон обучения. [7] 

В современной реальности, когда любая информация становится 

доступна в самые короткие сроки, когда объемы информации превышают 

возможности человека в ее изучении, наступает пресыщение информацией. 

Опасно в этой ситуации то, что ценность ее падает, и невозможно отделить 

важную информацию от ненужной, бесполезной или даже вредной. 
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Однако социальные проблемы повсеместной информатизации не 

сводятся лишь к юридическим или техническим вопросам. Они возникают в 

определенном культурном контексте и имеют непосредственное отношение к 

системам ценностей. Информационно-психологическая безопасность 

субъекта зависит в значительной степени от него самого, его способности к 

самостоятельному, осознанному выбору информации, отсутствию установок 

на подражательство, сопротивляемость манипулятивным информационным 

воздействиям. Главное остается за нравственным развитием человека.  

В таком случае, очевидно, что повышение духовного, нравственного и 

культурного уровня человека может оказаться если не решением, то хотя бы 

методом борьбы с возникающими в современном обществе социальными 

проблемами информатизации. В связи с этим нельзя не отметить роль 

образования. На формирование личности в целом, на возможность 

ориентироваться в мире и в смысле всего происходящего в первую очередь 

оказывают существенное влияние гуманитарные знания. Именно 

гуманитарные науки вносят огромный вклад в культурное и нравственное 

развитие студентов и оказывают большое влияние на формирование их 

мировоззрения. Гуманитарный подход, способствует сохранению 

уникальности и незаурядности. Он учит человека мыслить нестандартно, 

уметь донести свои мысли и идеи до окружающих; учит принятию и 

осмыслению своего места в мире и в целом способствует гармоничному 

развитию личности. Получается, что научно-технический прогресс только 

усилил значимость и актуальность гуманитарного образования, которое 

стало неотъемлемой частью современной образовательной системы, ведь оно 

формирует ценностные ориентиры и жизненные позиции студентов. [8] 

Особую актуальность описанные социальные проблемы приобретают в 

технических ВУЗах, где доля гуманитарных дисциплин значительно снижена 

по сравнению со всеми остальными. 
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ABSTRACT 

Defines the role of the natural Sciences in the formation of innovative 

thinking of students. The proposed concept of intensification of self-education and 
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Качество знаний и уровень сформированности мышления, наличие 

способности и готовности к саморазвитию определяют инновационный 

потенциал сегодняшнего выпускника вуза. В связи с этим важнейшими 

становятся задачи по созданию условий для формирования инновационного 

мышления студента в процессе обучения. 

Естественнонаучные дисциплины охватывают не только определенный 

круг знаний, но и совершенствуют мышление студентов в целом. Одна из 

основных функций естественнонаучных дисциплин  развитие умственных 

способностей студентов, тренировка памяти, обучение логике, умению 

устанавливать причинно-следственные связи. Так, математика формирует 

умения и навыки, расширяющие интеллектуальное поле, на котором 

развивается процесс обучения. Именно эти умения и навыки составляют ту 

инвариантную часть их образования, которая, с одной стороны, даст 

возможность успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, решать 

разнообразные жизненные, социальные, а потом и профессиональные задачи 

и проблемы, а с другой  представляет собой инструментарий для достаточно 

эффективного самоанализа и постановки на этой основе задач саморазвития 

[1]. Дисциплина «Теория систем и системный анализ» решает 

мировоззренческую, стратегическую задачу, формируя у студента понимание 

системности мира. Знание системного анализа позволяет сформулировать 

проблему, построить модель реально функционирующей системы, 
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проанализировать связи, сформулировать задачу и выбрать необходимые 

инструментальные средства для ее решения [2]. 

На основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики у выпускника формируются следующие 

общекультурные компетенции: создание представления об адекватной 

современному уровню знаний научной картине мира; готовность 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; умение выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и  

привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Многолетняя практика авторов настоящей статьи, преподающих 

математику, механику и другие естественнонаучные дисциплины в 

техническом и гуманитарном вузах, выявила некоторые общие аспекты 

математической подготовки специалистов [3]. 

При разработке программы обучения таких студентов математике 

следует, прежде всего, исходить из того, что для них наиболее важным 

является прикладной, практический аспект математики. Прикладная 

направленность процесса обучения математике формирует у студентов 

умение видеть соответствие между реальными процессами и 

математическими моделями. Приобретаемый в процессе математического 

моделирования способ мышления является основой для инновационных идей 

и разработок. 

Изложение математических методов и описание области применимости 

этих методов должны быть неразрывно связаны. Студенты должны 

понимать, в каких прикладных задачах использовать интегральное и 

дифференциальное исчисление, статистическое моделирование, 

функционирование каких реальных систем можно описать системами 

дифференциальных или алгебраических уравнений, а в каких случаях делать 

это нерационально. Кроме того, существуют универсальные математические 
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методы для решения различных прикладных задач. Так, например, 

подсчитать путь при движении с переменной скоростью, вычислить работу 

переменной силы, площадь фигуры, величину заряда, который переносится 

через поперечное сечение проводника током за определенный интервал 

времени, можно с использованием определенного интеграла. Кроме того, 

учитывая низкий уровень математической подготовки современных 

студентов в школе, изложение математических основ предлагается 

проводить индуктивным способом. Так, например, ознакомлению с 

понятиями производной, дифференциала и интеграла должны 

предшествовать примеры. 

Предлагаемая авторами концепция формирования инновационного 

мышления студентов включает: 

 учет уровня теоретической и практической готовности студентов к 

обучению в высшей школе: 

 необходимо максимально уменьшить разрыв между имеющимися у 

студентов знаниями школьной программы и требованиями курса высшей 

математики; для этого курс вузовской математики должен быть дополнен 

разделом, в котором отдельные темы элементарной математики излагаются 

на новом для вчерашних школьников уровне абстракции и обобщения. 

 соединение фундаментальной и профессиональной составляющих 

подготовки специалиста, использование инновационных технологий 

обучения: 

 при обучении математике и другим естественнонаучным 

дисциплинам использовать филогенетический подход [4], позволяющий 

студентам видеть движение научных идей в контексте исторического 

развития, например, развитие теоретической механики, исходя из 

потребностей строительства, экономики и т.д. Такой подход способствует 

более эффективному усвоению знаний студентами, и как следствие, в 



 

619 

дальнейшем - более эффективному применению студентами полученных  

знаний в профессиональной деятельности; 

 усилить прикладную направленность курса математики в вузе. 

Единство теоретической и прикладной форм обеспечивает связь математики 

с профессиональной составляющей обучения;  

 четко определить круг математических методов, которые 

необходимы для данной специальности, и сделать акцент именно на них; 

 определять глубину изложения того или иного раздела математики в 

соответствии с профилем цикла дисциплин профессиональной подготовки;  

 для лучшего понимания студентами учебного материала 

использовать индуктивный метод его изложения; 

 увеличение доли самостоятельной работы в системе подготовки 

специалистов: 

 эффективная организация самостоятельной работы требует более 

объективных способов и технологий контроля знаний студентов, учета 

результатов самостоятельной работы в итоговой оценке, что стимулирует 

регулярную работу студентов в течение семестра, в итоге формируя 

устойчивое стремление к самообразованию. 

Реализация данной концепции сделает естественнонаучные 

дисциплины более доступными для студентов, будет способствовать 

эффективному усвоению профессиональных дисциплин, формированию 

способности к самообразованию, активизирует процесс инновационного 

мышления. 
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АННОТАЦИЯ 

Показаны преимущества использования в учебном процессе принципов 

программно-определяемого радио, позволяющие повысить эффективность 

усвоения учебного материала по дисциплинам радиотехнического профиля. 
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Vyboldin Yu.R., Borisov S.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The advantages of using the principles of program-determined radio in the 

educational process are shown, which make it possible to increase the efficiency of 

mastering the educational material in the disciplines of the radio engineering 

profile. 

 

Keywords: SDR; NI USRP; signal processing; software defined radio. 

 

При решении производственных и организационных задач в подземных 

сооружения большую роль играют вопросы обеспечения связи, навигации и 

организации взаимодействия горных механизмов, устройств, а также 

производственных бригад. Решения, интегрирующие производственные, 

поддерживающие и управленческие процессы на базе цифровых технологий, 

в том числе в области беспроводной связи и навигации, позволяют 

оперативно реагировать на события, сокращать простои техники, 

обеспечивать эффективность добычи полезных ископаемых. Доступность 

информации о реальной ситуации на всех уровнях управления позволяет 

эффективно планировать ресурсы в краткосрочной и в стратегической 

перспективе, внедрять лучшие практики работы. 

В этих условиях актуальной задачей остается подготовка специалистов, 

способных решать задачи разработки устройств и организации беспроводной 

связи и навигации в подземных сооружениях. Изучение основных принципов 

беспроводной связи широко распространено во всем мире, в основном, в 

части касающейся изучения теории связи. Тем не менее, усвоение лишь 

основ теории не является достаточным условием для достижения успеха в 

предполагаемой дальнейшей карьере выпускника. Известно, что существуют 



 

622 

особенности в разработке, организации и внедрении систем беспроводной 

связи и навигации, которые ускользают при изучении лишь только 

теоретических основ. В предлагаемой статье описаны основные положения 

методики обучения с опорой на более тесную связь теоретической и 

практической составляющих процесса обучения; показано, каким образом 

принципы программно-определяемого радио (software defined radio) на базе 

оборудования NI USRP могут помочь более эффективному обучению 

студентов. 

Обычное изучение теоретических основ построения систем связи не 

позволяет студентам решать без дополнительной подготовки частные задачи 

разработки натурных моделей устройств, производить оценку на основе этих 

моделей реализуемых показателей качества каналов связи и навигации, в 

частности, показатели качества синхронизации, оценок уровня замирания в 

канале и тому подобное. Достижение учебных целей формирования навыков 

специалистов и бакалавров в предметной области при проведении 

практических и лабораторных занятий лишь в форме решения задач и 

исследования лабораторных установок по определению не могут быть 

реализованы в полном объеме ввиду ограниченности и заданности исходных 

условий. 

Использование NI USRP на базе LabVIEW 2013 с развитой системой 

графического программирования и поддержкой библиотек различных 

алгоритмов обработки и генерирования сигналов, позволяет сравнительно 

легко и на достаточно глубоком теоретическом уровне обеспечить 

разработку систем беспроводной связи и навигации на уровне 

функциональной схемы и получать достоверные оценки показателей 

качества устройств в дальнейшем с использованием этой же модели. Особым 

преимуществом выглядит здесь возможность натурного и полунатурного 

моделирования и исследования полученных результатов [1, 2]. 
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В общем случае разработка беспроводной системы связи, будь то в 

подземной части шахты или для организации связи подземного участка с 

поверхностью подразумевает моделирование следующих компонентов: 

источник сообщения, кодировщик сообщения, кодировщик канала 

передатчика, модулятор, среда распространения, демодулятор, 

декодирование приемного канала, декодирование сообщения, потребитель 

информации, содержащейся в сообщении. 

Основным преимуществом, связанными с использованием в учебном 

процессе систем программно определяемого радио (software defined radio) 

является необходимость для студентов в процессе разработки 

функциональной структуры системы связи сталкиваться и последовательно 

решать ряд практических задач, которые, как правило, не освещаются в 

теоретических курсах [2]. 

С использованием оборудования и программного обеспечения National 

Instrument реализованы лабораторные работы по отдельным темам 

дисциплин «Основы теории радиолокационных систем и комплексов», 

«Радиолокационные системы дистанционного зондирования»[3]. Также 

проводятся научно-исследовательские работы со студентами по тематикам 

организации беспроводной связи и навигации в подземных сооружениях, 

реализации алгоритмов технического зрения для решения задач 

робототехническими комплексами в горной промышленности, исследования 

специальных алгоритмов обработки телевизионной информации, 

исследования алгоритмов дистанционного зондирования при геологических 

и геофизических исследованиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы математического 

образования в высшей школе. Сопоставляется соотношение классического 

способа проведения занятий и мультимедийных технологий преподавания. 

Проводится анализ их эффективности для восприятия студентами учебного 
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материала. Отмечается проблема низкого уровня математических знаний 

студентов первого курса. 

 

Ключевые слова: методика преподавания математики; 

мультимедийные технологии преподавания; качество математических 
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ABSTRACT 

The article deals with actual questions of mathematical education at the 

higher school. Comparison of the ratio of the classical method of conducting 

classes and multimedia teaching technology. The analysis of their effectiveness for 

the students is perception of educational material. It is noted the problem of low 

level of mathematical knowledge of first-year students. 

 

Keywords: methods of teaching mathematics; multimedia technology of 

teaching; the quality of mathematical knowledge; the motivation of students 
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В настоящее время в связи с бурным развитием информационных и 

мультимедийных технологий наметилась тенденция к увеличению их роли в 

процессе преподавания многих предметов, и, в частности, математики. 

Многие преподаватели, стараясь “не отставать от времени”, широко 

используют на своих лекциях и практических занятиях вышеуказанные 
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технологии, а некоторые и вовсе отказались от классического способа 

ведения занятий и проводят лекции целиком в виде мультимедийных 

презентаций. 

Мы не станем отрицать важности использования подобных технологий 

в учебном процессе. Безусловно, они могут существенно облегчить задачу 

преподавателя и студента при изложении и освоении материала 

соответственно. Так, например, очень удобно вывести на экран компьютера 

таблицы производных и интегралов, графики элементарных функций, 

рисунки поверхностей второго порядка и т.д. Однако чрезмерное увлечение 

мультимедийными технологиями приводит к тому, что в процессе обучения 

начинает преобладать формальный подход, т.е. преподавание, при котором 

основное внимание уделяется запоминанию формальных определений, 

алгоритмов и правил, применяемых к решению стандартных типов задач [1]. 

В результате у студента формируется стойкое убеждение, что с помощью 

электронных устройств (планшета, смартфона и т.д.) можно легко найти в 

Интернете любую нужную формулу, получить ответ к любой задаче, 

решаемой на практических занятиях и даже, при необходимости, 

доказательство той или иной теоремы. Всё это приводит к тому, что студент 

становится лишь потребителем конечного продукта, совершенно теряя при 

этом способность к логическому мышлению, анализу, синтезу и, главное, к 

творчеству. Наш многолетний опыт общения со студентами тех групп, в 

которых применялся формальный подход, доказал, что все перечисленные 

выше качества оказываются у них плохо развитыми или вообще не 

развитыми. Данные студенты оказываются фактически не способными  

решать нестандартные задачи, требующие логического подхода, а не просто 

использования готовых формул. 

Всё это происходит оттого, что при использовании такого подхода к 

занятиям невозможен непосредственный пошаговый вывод формул, не 

видны логические цепочки доказательств теорем и, что самое главное, один 
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раздел дисциплины не является логическим продолжением другого, а 

является лишь отдельной частью данной дисциплины. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что процесс 

восприятия лекций не должен быть пассивным, сводящимся к простому 

фиксированию излагаемого материала. Мультимедийные презентации 

необходимо использовать только для представления рисунков, таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д. В основном же изложение материала, все выводы 

формул и доказательства теорем нужно проводить классическим методом 

непосредственно на доске. Только при таком подходе  у студентов может 

развиваться способность к логическому мышлению, позволяющему как 

лучше усваивать необходимый материал, так и на его основе вести 

самостоятельную работу, позволяющую расширить свои познания в 

математике. 

Кроме того, помимо традиционных типовых задач, необходимо 

подбирать и показывать студентам нестандартные задачи, которые не могут 

быть решены непосредственно с помощью средств, например, пакета 

Mathcad. Очень важно также проводить математические олимпиады, кружки 

и т.д. При этом олимпиады должны проходить в несколько туров, и каждый 

тур должен отличаться уровнем предложенных задач. Это позволит 

студентам проверить свои способности на различных уровнях сложности. 

Также с целью повышения интереса студентов к изучению математики 

обязательно нужно обращать их внимание на то, где в их профессиональной 

практике будут использоваться те или иные изучаемые разделы высшей 

математики. При этом рассмотрение данного вопроса, по возможности, 

должно сопровождаться конкретными примерами и историческим 

экскурсом, рассказывающем о появлении той или иной проблемы, её 

актуальности и построении математической модели, призванной помочь в её 

решении. 
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В заключении нельзя также не отметить следующее обстоятельство. 

Проанализировав содержание и результаты контрольных, самостоятельных, 

расчётно-графических и других видов работ, предлагаемых студентам, а 

также ознакомившись с аналогичным анализом других авторов [2], можно 

сделать вывод о том, что уровень студентов в последнее время заметно 

снизился. При этом с сожалением приходится констатировать, что одной из 

причин плохой успеваемости студентов является низкий уровень знаний 

школьного курса математики. Конечно, корни данной проблемы следует 

искать в школе. Однако частично эту проблему можно решить и в институте. 

Так в Горном университете для всех студентов первого курса проводится 

“Стартовая работа”, целью которой является выявление студентов с 

неудовлетворительным уровнем знаний школьного курса математики. Для 

таких студентов организуются дополнительные занятия по элементарной 

математике. Содержание этих занятий разработано таким образом, чтобы 

“подтянуть” данных студентов до удовлетворительного уровня и по 

возможности устранить у них имеющиеся у них пробелы в знаниях. 

Многолетние наблюдения показывают, что значительная часть таких 

студентов повышает свой уровень к окончанию этого «дополнительного 

курса».  Наличие данных занятий представляется нам очень важным и 

актуальным. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной целью исследований является обоснование трансформации 

традиционного обучение, в процесс воспитания будущего специалиста 

способного решать конкретную производственную задачу. Рассмотрены 

традиционные и инновационные педагогические технологии обучения. 

Представлены преимущества и недостатки традиционного подхода к 

обучению в вузах. Отмечена целесообразность и эффективность применения 

инновационных педагогических технологий. В частности в качестве 

наиболее актуальных технологий позволяющих улучшить качество 

преподавания предлагаются: инновационно-коммуникационная технология, 

проектная технология, технология проблемного обучения. Представлены 

содержание, цель и преимущества каждой технологии. Даны рекомендации 

по повышению эффективности воспитания будущего специалиста. 
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USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE 

COURSE OF EDUCATION OF FUTURE SPECIALIST 
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ABSTRACT 

Main objective of research is justification of transformation of traditional 

training, in process of education of future specialist capable to solve a specific 

production problem. Traditional and innovative pedagogical technologies of 

training are considered. Benefits and shortcomings of traditional approach to 

training in higher education institutions are provided. Expediency and efficiency of 

use of innovative pedagogical technologies is noted. In particular as the most 

urgent technologies allowing to improve quality of teaching are offered: 

innovative-communication technology, project technology, technology of problem 

training. Content, the purpose and benefits of each technology are provided. 

Recommendations about increase in efficiency of education of future specialist are 

made. 

 

Keywords: traditional training; pedagogical technology; teaching methods; 

educational technology. 

 

В настоящее время стремительно развиваются инновационные 

процессы в сфере образования. При этом, традиционный подход к обучению, 

реализующий классическую модель образования, становится менее 

продуктивным. Как правило, существующее традиционное обучение в вузах, 
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направленно на накопление знаний, умений и навыков [6]. При этом, 

считаем, что основной задачей, стоящей перед высшей школой, является 

превратить традиционное обучение, в процесс воспитания будущего 

специалиста способного решать конкретную производственную задачу.  

Поставленная задача предполагает применение нового нестандартного 

подхода к обучению, связанного с принципиальными изменениями 

деятельности преподавателя, а также с использованием новых 

педагогических технологий. Часто понятие «педагогическая технология» 

рассматривается как системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих факторов ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей 

задачей оптимизацию форм образования [3]. Таким образом, педагогическая 

технология, это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Следует отметить, что в настоящее время в вузах представлен широкий 

спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

учебном процессе. При этом, основной образовательной технологией 

остается традиционное обучение. Данная технология ориентирована на 

передачу знаний, умений и навыков. Она обеспечивает усвоение 

обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне [1,3]. Данная технология имеет ряд важных 

преимуществ: она имеет оптимальные затраты ресурсов при массовом 

обучении, организационную четкость, упорядоченность и логичность, в нее 

органически вписываются новые способы изложения знаний. Вместе с тем, 

традиционная технология имеет и определенные недостатки: отсутствие 

индивидуального обучения, самостоятельности, однообразие, слабо 

развивается речевая деятельность обучающегося. 

В связи с этим в современных условиях для повышения эффективности 

процесса обучения, необходимо использовать различные инновационные 
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педагогические технологии. Наиболее актуальными технологиями, 

позволяющими улучшить качество преподавания являются: 

 Инновационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

 Проектная технология; 

 Технология проблемного обучения. 

Применение ИКТ способствует достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

формирования личности, способной адаптироваться в современных 

условиях, информационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникативным возможностям современных технологий [2]. Данная 

технология имеет ряд неоспоримых преимуществ: образовательные ресурсы 

становятся общедоступными независимо от территориального расположения 

отдельного обучающегося, повышается эффективность образовательных 

ресурсов за счет активного использования компьютеров. 

Суть проектной технологии состоит в том, чтобы обучающийся должен 

самостоятельно решить поставленную перед ним задачу, применяя 

необходимые знания, приобретенные из различных источников. Целью 

технологии является умение пользоваться приобретенными знаниями для 

решения практических задач, приобретение коммуникативного умения, а 

также развитие исследовательского умения.  

Здесь, следует отметить, безусловную важность коммуникативного 

умения, учитывая тесную связь между объяснением и понимаем материала. 

Т.е. сам процесс создания объяснения для себя или других может влиять на 

собственное понимание объясняющего и его способность распространять 

объяснение на новые контексты. Польза создания объяснений в процессе 

обучения известна как эффект самообъяснения [5]. Объяснение как 

инструмент обучения на наш взгляд является важной частью 

преподавательской методики.  
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Под технологией проблемного обучения понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитием мыслительных способностей [4]. Целью проблемной 

технологии является усвоение способов самостоятельной деятельности, 

развитие познавательных и творческих способностей, необходимых для 

решения конкретных производственных задач.  

На сегодняшний день существуют различные образовательные 

педагогические технологии, как традиционные, так и инновационные. Нельзя 

сказать, что какая-то из технологий лучше, а другая хуже, для достижения 

поставленных целей, а именно воспитания специалиста способного решать 

конкретные производственные задачи. В связи с этим, традиционные и 

инновационные технологии должны быть взаимосвязаны, дополнять друг 

друга, и направленны на достижении поставленных целей.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные приёмы повышения творческой 

активности студентов на лекции, такие как апелляция к непосредственным 

интересам  аудитории, риторические вопросы, «парадоксальная ситуация», 

«апелляция к известным источникам информации, книгам, документам», 

внешняя форма исполнения лекции. Кроме того, рассмотрено использование 

мультимедийных технологий в процессе обучения.  
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ABSTRACT 

The main methods of increasing the creative activity of students in lectures 

such as an appeal to the immediate interests of the audience, rhetorical questions, a 

"paradoxical situation", "an appeal to known sources of information, books, 

documents", an external form of the lecture are considered in the article. In 

addition, the use of multimedia technologies in the learning process is considered. 
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Особенно важное место в деятельности высшей школы – лекция. 

Объясняется это главным образом тем, что по сравнению с другими 

методами учебных занятий и видами самостоятельной работы учащихся 

лекция имеет преимущество, ибо только она даёт учащемуся первичную 

установку и ориентацию, обеспечивает базисные представления об 

изучаемом предмете. 

Хорошая вузовская лекция – это творческое общение лектора с 

аудиторией. Эффект такого общения, как правило, в познавательном и 

эмоциональном отношении выше, чем чтение студентами соответствующего 
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текста. В лекции есть особые, присуще только ей качества, которые могут 

оказывать сильнейшее, неповторимое влияние на слушателей.    

Активизация учебной деятельности способствует приобретению 

студентом знаний, умений и навыков, на основе которых он становится 

способным самостоятельно добывать новые знания. Это относится ко всем 

методам учебных занятий, но особенно к лекциям, как ведущему методу 

преподавания. В тоже время побудить указанную активизацию именно на 

лекциях – дело наиболее сложное. 

Развитие активности и познавательных способностей обучающихся 

происходит в процессе поиска ответов на появляющиеся у них вопросы или 

во время попыток решения задач, выдвигаемым ходом педагогического 

процесса. 

Перейдём теперь к рассмотрению основных приёмов повышения 

творческой активности учащихся на лекции, описанных в литературе [1, 4]. 

Для того чтобы сразу овладеть вниманием аудитории, некоторые 

опытные лекторы начинают с кого-либо яркого факта, возбуждающего 

интерес.  

Однако одним увлекающим началом нельзя поддерживать интерес к 

лекции на всём её протяжении. Для этого применяются другие приёмы. К 

одним из них относится апелляция к непосредственным интересам 

аудитории. Лекция слушается с большим вниманием, если излагаемый 

материал непосредственно используется студентами при выполнении ими 

лабораторных или практических работ [2]. 

На реализацию данного приёма направлено и использование научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) на кафедре. Хорошей 

основой для такой связи служит то, что «процесс обучения в вузе сегодня всё 

больше опирается на самостоятельную, близкую к исследовательской 

деятельности студента. Массовым стало участие студентов в научных 

семинарах…» [3]. 
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Таким образом, использование НИРС направлено на реализацию 

приёма апелляции к непосредственным интересам аудитории. 

Довольно распространённым приёмом внимания слушателей являются  

риторические вопросы, обращённые к ним и представляющие собой 

утверждения, высказанные в вопросительной форме. Когда задан вопрос, 

аудитория как бы мобилизует себя, чтобы подготовиться к ответу. Приходит 

это подсознательно. Вопросно-ответная форма обостряет внимание 

слушателей, на мгновение сближает лекцию с беседой, возбуждает их мысль.  

У человека всегда вызывает любопытство неожиданное. На этом 

основан приём «парадоксальной ситуации», классическим образцом 

которой является «яблоко Ньютона» или случаи из педагогической практики, 

когда при решении какой-либо проблемы была допущена ошибка, 

подсказавшая новый оригинальный ответ, и т.д. 

Ещё один приём – «апелляция к известным источникам 

информации, книгам, документам». Указанием на злободневность 

сообщаемого, словами «сегодня» или «вчера» всегда привлекается внимание 

аудитории, подчёркивается актуальность сообщаемого преподавателем. 

Вызывает интерес показ на конкретных примерах, какое большое 

значение в практической деятельности специалиста имеют его опыт, 

интуиция, профессиональное «чутьё», позволяющие предвидеть решение 

проблемы ещё до того, как оно выполнено научными методами. 

Немаловажное значение имеет и внешняя форма исполнения лекции: 

она должна быть интересной, живой и эмоциональной.  

Необходимо также напомнить начинающему лектору, что 

активизация студентов на лекции невозможна без активизации 

деятельности и самого преподавателя.  

Лекция является ключевой формой организации учебного процесса в 

вузе и максимально чувствительной к требованиям времени, запросам 

практики. Важнейшая задача для вузовского лектора – эффективная 
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организация работы студента на лекции, в основе которой лежит активный 

процесс, включающий слушание, понимание, осмысление материала и 

преобразование полученной информации в форму краткой записи, 

помогающей быстро восстановить основное содержание прослушанной 

лекции. 

Сегодня для студента традиционные источники получения 

информации, такие, как учебник или речь педагога утрачивают свое прежнее 

значение, что приводит к снижению познавательной активности студента. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед образованием, является 

овладение информационными и телекоммуникационными технологиями для 

формирования общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией. 

Несомненно, что используя только традиционные методы и технологии 

обучения в вузе, решить эту задачу невозможно. Необходимо организовывать 

процесс обучения на основе современных информационно-коммуникативных 

технологий. 

В настоящее время на лекциях используют мультимедийные 

технологии. Мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, 

одновременно использующих несколько информационных сред: графику, 

текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 

высококачественное звуковое сопровождение. Технологию мультимедиа 

составляют специальные аппаратные и программные средства.  

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют 

сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 

учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. 

Использование мультимедийных технологий обеспечивает наглядность 

материала, которая способствует комплексному восприятию и лучшему 

запоминанию материала. Презентации облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, диаграмм, схем. Кроме того, используя анимацию и 
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вставки видеофрагментов, возможна демонстрация динамичных процессов 

[5]. Все это обеспечивает «эффективность» восприятия информации – 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и 

воспринимается на уровне ощущений. Так, информация закрепляется 

подсознательно на уровне интуиции. Известно, что человек большую часть 

информации воспринимает органами зрения (80%) и органами слуха (15%) 

(это давно замечено и эффективно используется в кино и на телевидении). 

Мультимедиа технологии позволяют воздействовать одновременно на 

эти важнейшие органы чувств человека. Сопровождая динамический 

визуальный ряд (слайд-шоу, анимацию, видео) звуком, мы можем 

рассчитывать на большее внимание со стороны студента. В отличие от видео, 

мультимедиа технологии позволяют управлять потоком информации, то есть 

могут быть интерактивны. Мультимедиа презентации дают прямой доступ к 

информации. Пользователь может сразу видеть все содержание и переходить 

к тому, что его заинтересовало. 

С помощью презентации можно удобно, быстро, технологично и 

качественно подготовить наглядный материал к лекции, практическому 

занятию, без усилий создать анимированный слайд, осуществить контроль 

знаний, обобщить основные этапы лекции. Применение презентаций 

позволяет поднять наглядность на более высокий уровень (использование 

звука, показ слайда в «движении», видео). 

С помощью презентации можно быстро применить разнообразные 

формы обучения (фронтальные, групповые, индивидуальные), оказывающие 

огромное воздействие на эмоциональное восприятие студентов, 

способствующие более глубокому усвоению материала [5]. 

Обучение по новым принципам означает: самостоятельность, 

сотрудничество, интерактивность (взаимодействие), креативность. 

Реализация такой смены парадигмы во многом зависит от готовности и 

инициативы преподавателей работать с различными медиа-устройствами [5]. 
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Идея ноосферы В.И. Вернадского и кибернетика, синергетика и 

междисциплинарный подход свидетельствуют о том, что существуют 

чрезвычайно простые и универсальные законы функционирования и развития 

физического мира, применимые практически ко всем объектам. Это 

определение чрезвычайно напоминает определение кибернетики как науки о 

функционировании, управлении объектами любой природы. 

Выявление именно таких простейших законов, лежащих в самом 

основании всего мироустройства, позволил создать метод, для 

действительного осуществления интеграции науки. Назовем его методом 

аналогий. Поскольку эти законы в повседневной практике могут проявлять 
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себя совершенно неожиданным образом, невозможно будет обойтись без 

подключения ассоциативного мышления. До настоящего времени 

традиционной сферой применения метода аналогий является обучение. 

Использование удачных аналогий позволяет достичь гораздо большей 

наглядности. При этом многократно возрастает легкость усвоения и 

запоминания материала за счет включения ассоциативного мышления. С 

другой стороны, без использования аналогий просто невозможно обойтись, 

если излагается абстрактный предмет, который необходимо каким-либо 

образом визуализировать, чтобы слушатель с не слишком развитым 

абстрактным мышлением понял смысл излагаемого. В целом, весь процесс 

человеческого познания заключается в построении математических и 

языковых моделей действительности. При этом мы не всегда можем осознать 

истинную картину явления и вынуждены использовать наиболее подходящие 

термины и описания, заимствованные из других областей, вынуждены 

визуализировать явления в форме, доступной для нашего 

непосредственного восприятия. Так, например, электрон иногда 

представляют в виде упругого шарика, его спин рассматривают как быстрое 

вращение вокруг своей оси, кваркам приписывают свойства цвета и аромата. 

Действительно, в физике существует значительное количество примеров 

успешного использования метода аналогий. Автор классической теории 

электромагнетизма Дж. Максвелл сопоставил ее с гидродинамикой 

несжимаемых жидкостей и подчеркнул значение такого подхода в науке: 

"Для составления физических представлений следует освоиться с 

существованием физических аналогий. Под физической аналогией я понимаю 

то частное сходство между законами двух каких-нибудь областей науки, 

благодаря которому одна из них является иллюстрацией для другой"[1]. 

Метод аналогий широко применяется при изучении физики. В его 

основе лежит сравнение. Если обнаруживается, что два или более объектов 

имеют сходные признаки, то делается вывод и о сходстве некоторых других 
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признаков. Вывод по аналогии может быть, как истинным, так и ложным, 

поэтому он требует экспериментальной проверки. Значение аналогий при 

обучении связано с повышением научно-теоретического уровня изложения 

материала при изучении физики в высшей школе, обусловленного 

интеграцией знаний из различных разделов, формированием научного 

мировоззрения студентов [2]. 

Мой опыт преподавания общего курса физики в вузе свидетельствует, 

что механику и молекулярную физику студенты лучше знают из школьного 

курса и хорошо усваивают. Изучение электромагнитных явлений вызывает 

уже заметные трудности. Поэтому для облегчения изучения 

электромагнитных процессов используются электромеханические аналогии, 

поскольку колебания и волны различной природы подчиняются общим 

закономерностям. 

Аналогии между механическими и электрическими колебательными 

процессами с успехом используются в современных исследованиях и 

расчетах. При расчете сложных математических систем часто прибегают к 

электромеханической аналогии, моделируя механическую систему 

соответствующей электрической. 

Изучении переменного тока вскрывает лишь некоторые основные 

особенности процессов протекания тока по различным электрическим цепям. 

Здесь большое значение имеют аналогии, дающие возможность понять ряд 

явлений в цепях переменного тока. К таким вопросам в первую очередь 

относятся явления в цепях переменного тока с емкостью и индуктивностью, а 

также сдвиг фаз между током и напряжением[3]. Так колебания в 

электрическом контуре имеют прямую аналогию с колебаниями грузика на 

пружинке. Объединяет все виды колебаний последовательное превращения 

запасенной в системе потенциальной энергии в кинетическую и наоборот. 

Если в системе нет потерь, то колебания будут незатухающими.  
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Изучение оптических явлений сопряжено с еще большими трудностями 

для понимания их студентами, особенно это относится к поляризации 

оптических лучей. В частности, практически никто из студентов не 

понимает, как при прохождении четвертьволновой кварцевой пластики 

плоско поляризованный луч превращается в эллиптически поляризованный. 

Это явление имеет простую механическую аналогию сложения взаимно 

перпендикулярных механических колебаний с разностью фаз в четверть 

периода. Действительно, если по шарику математического маятника в 

момент прохождения им положения равновесия щелкнуть пальцем 

перпендикулярно плоскости колебаний, то шарик начнет двигаться по 

эллиптической траектории.  

Каждый единичный акт контакта пространства со временем приводит к 

дифференциации и развертыванию очередного специфического аспекта 

пространства. С другой стороны, мы говорим, что время трансформируется в 

энергию. Если понятие энергии по крайней мере интуитивно понятно, то что 

же представляют из себя специфические аспекты пространства [4]. 

Акт трансформации времени в энергию является, фактически, 

дифференциацией времени — развертывания времени. Мы знаем, для того, 

чтобы совершить развертывание или проявление чего-либо необходим 

внешний импульс. Для развертывания специфических аспектов пространства 

таким импульсом является время. Для развертывания данного типа энергии 

из времени таким импульсом является соответствующий развернутый 

специфический аспект. Иными словами, пространство и время 

"разворачивают" друг друга и проявляются через друг друга[5]. 

Показано, что основной потребностью современности является 

интеграция знаний, накопленных в различных областях человеческой 

деятельности. Для этого предлагается метод аналогий, который вобрал в себя 

идеи кибернетики и синергетики и может быть использован для 
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эффективного развития междисциплинарных связей и полезен при 

преподавании общего курса физики. 
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В условиях сокращения аудиторных часов по курсу высшей 

математики для бакалавров (до 210 часов) и ухудшения качества базового 

школьного образования большое значение приобретают организационно-

методические возможности оптимизации учебного процесса для обеспечения 

качественной подготовки студентов.  

Современная педагогическая наука предлагает целый ряд 

педагогических технологий и технологий обучения, направленных на 

достижение наиболее приемлемых результатов образовательного процесса 

([1],[2]). Определяющими факторами при выборе предпочтительной 

педагогической технологии являются: 

1. целевое назначение учебного материала; 

2. желаемый уровень усвоения материала; 

3. уровень базовой подготовки обучаемых; 

4. учебно-познавательные возможности и психологические 

особенности конкретной группы; 

5. методическая компетенция преподавателя; 

6. доступное методическое обеспечение занятий. 

Как правило, при изучении высшей математики используется 

репродуктивно-алгоритмическая технология, предполагающая 

конспектирование лекционного материала, самостоятельную работу с 

учебно-методической литературой и решение более или менее сложных 

типовых задач. В рамках  этой технологии возможно применение привычных 

пассивных методов изучения материала (преподаватель излагает, студент 

слушает), активных (диалог преподавателя и студента) и интерактивных 

(работа в группе). Традиционной для изложения курса высшей математики 

является пассивная модель. Ее применение в технических университетах 

объясняется недостаточностью базовых знаний студента для полноценного 

диалога с преподавателем «на равных». Однако активные формы обучения 

могут сыграть положительную роль в учебном процессе ([3]), особенно на 
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практических занятиях, когда студент на лекции уже получил базовые знания 

и в состоянии проявить творческую активность в закреплении полученных 

навыков. 

Сформулируем основные принципы предлагаемой нами оптимизации 

учебного процесса. 

1. Распределение тем и часов лекционного материала и практических 

занятий должно соответствовать реальному соотношению между 

необходимостью изложения этих тем и трудностью их усвоения студентами.  

2. Порядок следования этих тем должен быть естественным, то есть 

каждый следующий раздел должен быть связан с предыдущими. Такой 

подход позволяет студенту непрерывно использовать пройденный материал 

без дополнительных затрат времени на повторение. 

3. Семестр не должен заканчиваться трудной для усвоения темой, 

чтобы студенты могли ликвидировать все академические задолженности до 

начала сессии. 

4. Лекционный материал должен содержать необходимые 

теоретические сведения и такую демонстрацию решения основных задач, 

которая позволяет на практических занятиях не повторять их решения, 

освободив время для индивидуальной тренировочной работы студентов по 

подобным задачам. При изложении лекционного материала основной акцент 

следует сделать не на строгости и нюансах математических доказательств, а 

на практическом применении основных результатов, возможности их 

использования в прикладных задачах. Каждый раздел желательно 

заканчивать кратким обзором пройденного материала, что позволяет 

студентам систематизировать полученные знания и упрощает поиск нужного 

результата. 

5. Проведение практических занятий должно обеспечивать 

непрерывную «обратную связь» между преподавателем и каждым студентом 
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на протяжении всего курса обучения, интенсификацию учебного процесса и 

индивидуальный подход к каждому студенту. 

Основой такой организации практических занятий является 

индивидуальная тренировочная самостоятельная работа студентов в 

аудиторное время под наблюдением и при непосредственном общении с 

преподавателем. Это дает каждому из студентов возможность работать в 

индивидуальном темпе и без пропусков отдельных тем или вопросов курса 

высшей математики. Достигается такая возможность, во-первых, 

качественным отбором задач для демонстрации на лекциях, во-вторых,  

максимальным использованием этого лекционного материала при 

проведении практических занятий, что позволяет высвободить значительную 

часть аудиторного времени на выполнение студентами индивидуальных 

тренировочных заданий по каждой теме. Решение студентами таких заданий 

позволяет им качественно усвоить материал и подготовиться к контрольным 

работам. Результаты такой работы должны проверяться достаточно строго с 

помощью индивидуальных контрольных заданий. При неудачном 

выполнении контрольного задания следует провести его разбор со студентом 

(в аудиторное или внеаудиторное время) для подготовки к пересдаче. 

Подобная организация и методика проведения практических занятий 

позволяет заполнить аудиторное время тренировочной работой всех 

студентов по разбору методов решения задач, используя лекционный 

материал и постоянную корректировку усвоения этого материала 

преподавателем. Кроме повышения эффективности использования учебного 

времени такой подход позволяет предлагать каждому студенту задания, 

соответствующие его возможностям, избежать «усреднения» аудитории, 

когда лучше подготовленные и более одаренные студенты  ограничены 

только простыми задачами, доступными для остальной части группы. 

Изложенный подход требует обеспечения учебного процесса 

необходимыми индивидуальными тренировочными и контрольными 
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заданиями разного уровня сложности по всем темам курса, методической 

литературой и кратким конспектом лекций. 

7. Наилучший результат применения такой методики достигается при 

стопроцентном посещении студентами лекционных и практических занятий, 

чего практически невозможно добиться без контроля со стороны деканатов и 

кураторов учебных групп. 

Кроме того, хорошим стимулом для посещения занятий могла бы стать 

оценка, выставляемая преподавателем по результатам выполнения текущих 

заданий, которая учитывается при выставлении итоговой оценки по курсу 

высшей математики (например, 40% итоговой оценки составляет оценка по 

практике и 60% – оценка на экзамене).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются принципы формирования содержания курса 

общей физики и практическое использование образовательных технологий 

по направлению «Техносферная безопасность» в техническом вузе. 

Определяется стратегия курса, обеспечивающего преемственность с другими 

дисциплинами естественнонаучного цикла.  

 

Ключевые слова: техносферная безопасность; курс физики; 

преемственность; дисциплины естественнонаучного цикла. 
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ABSTRACT 

In the article the principles of forming the content of the General physics 

course and the practical use of educational technology in the direction of 
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"Technosphere safety" in the technical University. Define the strategy of the 

course that provides continuity with other natural Sciences. 

 

Keywords: echnosphere safety; physics; continuity; discipline natural 

Sciences. 

 

Рассмотрим опыт преподавания курса физики с 2012 года по настоящее 

время в институте военно-технического образования и безопасности Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра Великого. Нами 

были выделены основные принципы построения педагогических технологий 

преподавания курса физики в системе естественнонаучных дисциплин: 

- согласованность временная и содержательная учебных рабочих 

программ по физике, высшей математики, химии между собой и со 

специальными дисциплинами, которая реализуется через внутрипредметные 

и межпредметные связи, пронизывающие и объединяющие их; 

- суперпозиция учебного и профессионального процессов, которая 

заключается в использовании профессиональных примеров в курсах 

дисциплин естественнонаучного цикла на всех видах занятий (лекционных, 

практических и лабораторных). Так у студентов формируется мотивация 

успешного обучения и получения профессии; 

- фундаментализация содержания курсов естественнонаучных 

дисциплин обусловлена выделением единых общенаучных принципов и 

базовых понятий, формирующих содержание дисциплин; 

- интеллектуализация деятельности обучающихся через 

интеллектуальное наполнение содержания учебных дисциплин, 

формирование интеллектуальной культуры, интеллектуальных качеств 

личности; 
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- оперативная диагностика в организации педагогического 

мониторинга и диагностических методик обучающихся на каждом 

образовательном этапе. 

Для реализации предлагаемой технологии был разработан учебно-

методический комплекс: преемственное содержание дисциплин, разработаны 

общие требования к проведению контрольных методик и оценочных 

материалов, разработаны методические пособия для преподавателей и 

учебные пособия для студентов, проведены методические совещания для 

организации согласованной работы, то есть проведена системная 

концентрация образовательных ресурсов. [1,5] 

Остановимся подробнее на этапах согласования:  

Практические занятия. 

В процессе обучения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетентности, знания и следующие умения: 

- обобщать и конкретизировать физические и технические явления; 

- устанавливать функциональные отношения между отдельными 

элементами и объединять их на основе общего замысла в единое целое; 

- распознавать причинно – следственные связи между различными 

физическими и техническими явлениями.  

- оперировать пространственными образами физических и технических 

объектов, которые находятся в статическом или динамическом положении в 

пространстве.  

Разрабатывая содержание практических занятий и упражнений по 

физике и другим дисциплина естественнонаучного цикла, были определены 

следующие требования: 

1. Задачи должны иметь техническое содержание, сопровождаться 

схемами, графиками, чертежами. 

2. Содержание задач должно соответствовать профессиональной 

направленности студентов. 
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3. Задачи должны быть не только количественными, но и 

качественными, иметь решения экспериментального характера. 

Лабораторный практикум 

Учебные задачи лабораторного практикума для курса физики по 

направлению «Техносферной безопасности» были определены следующие: 

1) обеспечить преемственность физического лабораторного практикума 

со специальными курсами «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Безопасность жизнедеятельности» и другими; 

2) ознакомить с основными типами приборов, методами измерения 

величин (временных, тепловых, электрических, магнитных, световых, 

ядерной и атомной физики); 

3) обучить обеспечению безопасности эксперимента, его 

планированию и поэтапному выполнению; 

4) раскрыть физическую сущность выполненного эксперимента; 

5) изучить профессионально значимые явления и модели, например, 

работу автомата пожарной сигнализации, устройство защитного отключения. 

Интерактивные занятия 

Интерактивная форма проведения учебного процесса в первую очередь 

подходит для тематических задач "творческого" характера, когда решение 

может носить поисковый или сравнительный характер, потребовать 

обсуждения при неочевидности выбора. При выполнении заданий в 

интегрированных творческих группах студентов важно использовать приемы 

инженерного творчества, моделирующие будущую профессиональную 

деятельность и стиль профессионального общения: "мозговой штурм", 

"поисковый прием", "морфологическая комбинаторика". [6] 

В завершение следует отметить, что современный курс физики по 

направлению «Техносферной безопасности» должен быть наполнен 

профессиональными примерами, которые используются на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях. Студенты должны не только 
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научиться решать физические задачи, измерять физические величины, но и 

иметь представление о естественнонаучной картине мира и о своей будущей 

профессии. [2,3,4] 

Таким образом, нами была разработана педагогическая технология 

преемственного обучения физике по направлению «Техносферная 

безопасность». 
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АННОТАЦИЯ 

Занимательные опыты можно довести до полноценных лекционных 

демонстраций и лабораторных работ по современной физике для студентов 

естественнонаучных специальностей. Технологичность электронных товаров 

массового потребления позволяет изучать серьёзные явления на установках, 

которые отличают мобильность, простота в изготовлении, миниатюрность, 

наглядность. В докладе представлены примеры реализованных авторами 

работ по оптике.  

 

Ключевые слова: физика; оптика; методы обучения; лабораторные 

работы; современные технологии. 
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ABSTRACT 

Diverting experiments can be transformed in lecture demonstrations and 

regular practical works on modern physics for students in natural sciences. Мodern 

high-tech electronic consumer goods allows to study serious physical phenomena 

using the installations characterized by a mobility, ease of implementation, 

miniaturization and visuality. In our report we give the examples of our practical 

works in optics. 

 

Keywords: physics; optics; methods of training; practical works; cutting 

edge techniques. 

 

Введение 

Вследствие технического прогресса полупроводниковые элементы, 

например, светодиоды и лазеры, стали общедоступны, и при этом они 

воплощают новейшие достижения науки и технологий. А сложные 

устройства широкого потребления сближаются с научными приборами в том 

смысле, что они предназначены для получения данных об окружающем мире, 

создания, обработки и передачи информации. Стирается грань между 

приборами и гаджетами: смартфоном, компьютером, веб-камерой и т.д.  

Cовременный компьютер с любой звуковой картой можно превратить в 

генератор звуковых колебаний, а в соседнем окне того же компьютера можно 

запустить виртуальный осциллограф для анализа сигнала с микрофона 

(интерференция и дифракция звука, спектральный анализ голоса). 

Фотоаппарат – это цифровая система регистрации светового излучения в 
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широком диапазоне частот и интенсивностей. Стандартные компьютерные 

программы позволяют анализировать спектр. Поляризационный фильтр к 

фотоаппарату позволяет изучать оптическую активность. Компакт-диск – это 

дифракционная решётка. Из пластиковой упаковки можно делать кюветы. 

Можно использовать лазерные указки разных цветов, размеров и мощностей. 

Фонарик, который днём заряжается, а ночью светит, содержит сразу 

фотоэлемент, фотодиод, микросхему и белый светодиод, причём 

фотоэлемент в сочетании с простым мультиметром позволяет изучать 

фотоэффект. Всё это либо уже есть, либо легко приобретается. С другой 

стороны, идёт непрерывный поиск новых методов и подходов к 

преподаванию физики с учётом особенностей вузов и факультетов [1, 2].  

Далее мы описываем 3 лабораторные работы. Простые и доступные 

предметы можно расположить на обычном столе, а изображение получать на 

бумажном экране, стене, классной доске. Подробные описания частично 

содержатся в [3]. 

1. Дифракция лазерного излучения. В установку входят любой лазер, 

исследуемые мелкие предметы, экран из листа бумаги в настольном варианте 

или классная доска для лекционных демонстраций. Изучается дифракция 

лазерного излучения на простейших одномерных, двумерных и объёмных 

предметах: тонкие проволочки от 0,0025 до 0,5 мм, волосинки, паутинки, 

нити лампочек накаливания, синтетическая ткань, отверстия в фольге, 

печатающая головка струйного принтера, микроорганизмы и т.д. Требуется 

найти толщину образца, период структуры, характерный размер дефектов по 

приближённой или более точной формуле.  

Можно провести опыт по расшифровке неизвестной структуры. 

Например, нить накала бытовой лампочки мощностью 15 Вт даёт чёткую 

дифракционную картину, в которой видно несколько разных масштабов и 

которая вполне поддаётся расшифровке и количественному анализу. Можно 
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прокалывать в фольге мелкие отверстия и, направляя на них луч лазера, 

провести конкурс на самую интересную дифракционную картину.  

2. Определение концентрации растворов по показателю 

преломления. В состав установки входят лазер, стакан–призма и экран 

(классная доска). Призму легко изготовить из предметных стёкол, склеенных 

бытовым герметиком или клеем «Момент», или просто из пластиковой 

упаковки. В призму наливается исследуемый раствор. Луч лазера 

преломляется в призме и отмечается на экране. Предлагается несколько 

типов заданий.  

1. Исследовать смеси воды (показатель преломления n=1,33), этанола 

(n=1,36), сахарного раствора (n до 1,5), считая, что в растворах добавка к 

показателю преломления пропорциональна концентрации и аддитивна при 

наличии нескольких компонентов. Градуировку можно провести прямо на 

экране по известным жидкостям, в том числе приготовленному сахарному 

сиропу, после чего провести интерполяцию, оценить погрешность и т.д.  

2. Исследовать процесс перемешивания. Залить в призму воду. 

Непрерывно наблюдая за лучом на экране, капнуть в воду немного 

концентрированного раствора сахара и не спеша слегка перемешать. 

Непрерывно наблюдать за картиной на экране, которая из размытой 

постепенно превращается в чёткую. Объяснить происходящее. 

3. Исследовать тонкие плёнки жидкостей. Капнуть каплю раствора на 

предметное стекло, расположить его вертикально, просветить лучом лазера и 

наблюдать за дифракционной картиной, пока капля медленно стекает.  

4. Определить предельную чувствительность рефрактометра, считая, 

что положение пятна лазера на экране можно определить с точностью до 

половины его диаметра. Для этого отметить на экране две точки для 

известных показателей преломления и концентраций и измерить расстояние 

между ними. Например, при установке призмы в нескольких шагах от 

классной доски расстояние между точками, соответствующими Δn=0,1, 
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составляет на доске величину порядка 1 м, а диаметр пятна лазера – порядка 

1 см, поэтому на пятно приходится Δn=0,001, а на его половину – Δn=0,0005. 

5. Повторить эти опыты с лазерами разных цветов и выявить 

возможные спектральные зависимости. 

3. Квантовая оптика. Современные технологии развиваются 

настолько быстро, что мы не успеваем изучить их влияние на здоровье 

человека, хотя можно предположить некоторые факторы риска. Например, 

вредно ли загорать в солярии, смотреть ЖК-телевизор, жить под светом 

энергосберегающих лампочек? Проблема касается всех, а для достижения 

массовой грамотности нужны доступные приборы и понятные методики.  

Простые устройства позволяют выяснить, является ли спектр 

излучения дискретным или непрерывным, есть ли в нём выраженные 

максимумы или, наоборот, провалы. Установка собирается из доступных 

элементов. Аккуратное изготовление и несложная настройка позволяют 

делать количественные измерения. Основной элемент – фрагмент компакт-

диска в функции дифракционной решётки (у DVD-диска период решётки 

меньше, и он позволяет исследовать только часть видимого спектра). На 

диске допускаются запись и небольшие царапины. Его можно использовать и 

на отражение, и на пропускание. Перед источником света (светодиод, 

газоразрядная лампа, лампа накаливания и пр.) устанавливается щель из 

чёрного картона шириной 1-2 мм. Элементы установки  закрепляются любым 

удобным способом. Спектр фотографируется любым цифровым 

фотоаппаратом, в том числе смартфоном, веб-камерой и т.п. и открывается в 

графической программе, например, Paint, входящей в ОС Windows. 

Интенсивность точек спектра можно измерять инструментом "Пипетка", 

выбрав точку на изображении, нажав "Изменение цветов" и прочитав 

значение параметра "Яркость", после чего построить спектральную 

зависимость яркости от координаты точки на изображении или от длины 

волны, проградуировав установку по цветным светодиодам.  
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Заключение. В работах выполняются все основные лабораторные 

операции: подготовка образцов, настройка, градуировка, измерение, 

обработка результатов. Что касается точности, чувствительности и 

разрешающей способности, то здесь главное – не точность сама по себе, а 

умение осознавать, как и какая точность достигнута. Это и требуется для 

учебных целей: понимание проблемы, уяснение физического содержания, 

осознанный подход к эксперименту. Поэтому это полноценные лабораторные 

работы. А их доступность и простота позволят снабдить ими любую школу, 

вуз, любого домашнего энтузиаста. Это очень важно в наше время, так как 

подъём науки и технологий в стране начинается с массового интереса и 

всеобщей грамотности.  
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В статье рассматриваются особенности разработки методических 

изданий по дисциплине «Инженерная графика» для слушателей 

подготовительного отделения, в частности иностранных студентов. 
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ABSTRACT 

In the article features of development of methodical editions on discipline 

"Engineering graphics" for listeners of preparatory department, in particular 

foreign students are considered. The key points that arise when teaching this 

discipline to foreign students of the preparatory department are reflected.  

 

Keywords: engineering graphics; modern teaching technologies; foreign 

students; preparatory department; computer techologies; workbook. 

 

В учебные планы многих специальностей довузовского технического 

высшего образования входит дисциплина «Инженерная графика». Данная 

дисциплина составляет основу технического образования в высшей школе, 

что позволяет сформировать конструктивное творческое мышление 

будущего инженера, научиться грамотно выполнять и читать чертежи, 

являющиеся основной формой конструкторской документации. В результате 

изучения курса «Инженерная графика» слушатель подготовительного 

отделения получает знания и навыки, которые он сможет применить для 

дальнейшего обучения в высшем техническом учебном заведении.  В первую 

очередь – это базовые знания, касающиеся правил оформления чертежей в 

соответствии с нормами стандартов единой системы конструкторской 

документации (форматы, основные надписи, шрифт, линии и т.д.). Так же 

иностранный слушатель приобретает навыки, касающиеся построения 

графических моделей на базе моделей реальных объектов, учится применять 

методы их геометрического и проекционного черчения, где он параллельно 

изучает специализированную терминологию и обозначения. Кроме того, в 

программу по дисциплине «Инженерная графика» для подготовительного 

отделения входят основы начертательной геометрии. 

Стоит отметить, что при работе с иностранными студентами 

выявляются некоторые особенности, связанные с уровнем знаний и 
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подготовки по математике, геометрии, черчению, а так же индивидуальными 

потребностями учащихся. Отдельно стоит выделить особенность, связанную 

с возможным языковым барьером, что приводит будущего студента к 

проблемам восприятия лекционного материала, а так же к возможным 

трудностям, связанным при самостоятельной работе с литературными 

источниками, и при выполнении домашних графических задании. Конечно 

же преодоление трудностей возможно в результате оптимально подобранной 

программы обучения на подготовительном отделении иностранных 

слушателей. По этой причине в Санкт-Петербургском Горном Университете 

особое внимание уделяется обучению иностранных слушателей в течение 

одного года на подготовительном отделении с усиленной программой по 

разным дисциплинам. В первом полугодии обучение сконцентрировано на 

изучении русского языка, а во втором полугодии иностранные слушатели 

проходят обучение по различным направлениям в зависимости от будущей 

специальности. Что касается технического направления, то  на данном этапе 

обучения преподавателями кафедры начертательной геометрия и графики  

большое внимание уделяется созданию оптимальных условий обучения с 

учетом индивидуальных особенностей будущих студентов. По этой причине 

возникает необходимость расширения методической базы кафедры, а 

именно, созданию специализированных учебно-методических разработок, 

позволяющих быстрому и полному освоению учебного материала 

иностранными слушателями подготовительного отделения [1-2].  

На кафедре «Начертательная геометрия и графика» Санкт-

Петербургского горного университета разрабатываются специализированные 

учебные материалы, которые адаптированы к возможному уровню знания 

иностранных слушателей. В первую очередь это методические пособия  для 

выполнения графических заданий как в аудитории, так и самостоятельно в 

внеаудиторное время для закрепления материала. Данные пособия включают 

в себя краткий перевод терминов на иностранные языки, а так же перевод 
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графических заданий. Разработано методическое пособие, в котором 

приведен перевод всех терминов, встречающихся в изучении данной 

дисциплины на несколько иностранных языков, а именно, английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский [3]. Также разработано 

пособие – рабочая тетрадь для слушателей подготовительного отделения, 

которое так же включает в себя перечень основных терминов с обозначением 

и переводом на иностранный язык. Использование тетради позволяет 

сконцентрировать внимание слушателя на главном и существенном, что 

является важным для иностранных слушателей с языковым барьером. Так же 

использование тетради позволяет существенно экономить время при 

выполнении задании, так как в ней представлены печатные основы чертежей. 

Рабочая тетрадь включает в себя задания по разделам по классу сложности. 

Поэтому большую часть заданий студенты выполняют в аудитории прямо в 

рабочей тетради, а другую часть заданий выполняют самостоятельно, но с 

дальнейшей проверкой заданий преподавателем. Все задания рабочей 

тетради представлены с переводом на иностранный язык [4]. Так как большая 

часть слушателей подготовительного отделения приезжают с минимальными 

знаниями по инженерной графике, то первые задания в пособии основаны на 

знакомства с инструментами. Также последующие задания базируются на 

приобретении навыков применения инструментов в соответствии со 

стандартами. На рисунке 1 представлен фрагмент первого задания, которое 

слушатели выполняют карандашами разной степени твердости грифеля. 
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Рисунок 1 – Фрагмент первого задания рабочей тетради 

 

Что касается основ начертательной геометрии, то в данном случае 

слушатели выполняют задания в основном связанные с проецирование точки. 

Что позволяет на базовом этапе сформировать у будущих студентов основы 

пространственного представления.  

Так же стоит отметить, что уже на уровне подготовительного 

отделения иностранные слушатели знакомятся и проходят базовую 

подготовку в графических программах Компас 3D и AutoCad. Где они 

знакомятся с интерфейсом программ и создают чертежи в соответствии со 

стандартами. На данном этапе в основном создаются чертежи, которые 

основываются на изучении стандартов ЕСКД, что позволяет будущим 

студентам закрепить пройденный теоретический материал.  

Стоит отметить, что в настоящее время на кафедре  начертательной 

геометрии и графики продолжаются работы по совершенствованию  методов 

обучения иностранных студентов. Для оптимизации процессов обучения  

применяются различные методы оценки, позволяющие выявить уровень 

приобретенных знаний и навыков в процессе подготовки. Например, 

используются методы экспертной оценки [5], где сами слушатели являются 

экспертами, а   так же проводятся промежуточные и итоговые тестирования.  
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АННОТАЦИЯ 

Обеспечение качества образовательных услуг, отвечающего 

современным реалиям и тенденциям, требует адекватного качества 

преподавания и постоянного повышения его уровня. Одним из способов 

повышения квалификации преподавателей вузов является обучение их в 

команде, позволяющее обрести практические навыки командной работы, 

способствующая саморазвитию преподавательского коллектива, укреплению 

контактов внутри коллектива и устранению нездоровой конкуренции. 

Развитию новых форм повышения квалификации способствует 

взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в 

качественной подготовке студентов и внедрении новых технологий 

подготовки в учебный процесс. 

 

Ключевые слова: качество подготовки; образовательные технологии; 

командное обучение; конкурентоспособность; повышение квалификации. 
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ABSTRACT 

Ensuring the quality of educational services that meets modern realities and 

trends, requires an adequate quality of teaching and continuous improvement of its 

level. One way of improving the qualifications of University teachers is team-

teaching. Command training allows you to gain practical skills of teamwork, 

promotes self-development of teaching staff, strengthening contacts within the 

team and to eliminate unhealthy competition. The development of new forms of 

training contributes to the interaction with large companies that are interested in 

quality training of students and the introduction of new technologies of training in 

educational process. 

 

Keywords: the quality of training; educational technology; team teaching; 

competitiveness; skills development. 

 

Расширение образовательного пространства (в связи с переходом на 

двухуровневую систему), необходимость ориентации на потребности 

работодателей при подготовке специалистов, проявление тенденций к 

сокращению образовательных организаций высшего образования, 

численности профессорско-преподавательского состава, студентов (политика 

Министерства образования РФ) усиливают конкуренцию среди высших 

учебных заведений. 

В свою очередь, рост конкуренции обусловливает необходимость 

повышения качества образовательных услуг, элементами оценки которого 

становятся: «уровень инфраструктуры, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, структура и качественный состав 

профессорско-преподавательского состава, эффективность трудоустройства, 
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научная деятельность студентов, внеучебная работа» и др.[1], - измеряемые 

конкретными показателями, включаемыми в международные и российский 

рейтинги. Участие рейтинговых оценках обеспечивает узнаваемость вуза на 

рынке образовательных услуг и повышает его имидж.  

В то же время жизнеспособность вуза в долгосрочной перспективе 

обеспечивается развитием учебного процесса, готовностью к реформам и 

изменяющимся условиям рынка [2], требующими применения новых 

технологий, форм, методов обучения, ориентированных на работодателя. 

Современному бизнесу нужны не просто специалисты, обладающие 

значительным объемом знаний и информации, а работники, умеющие 

применять эти знания на практике, хорошо адаптирующиеся в коллективе, 

генерирующие идеи, имеющие навыки командной работы, способные к 

саморазвитию. 

Носителями инновационных технологий в образовательном процессе 

является конкретный преподаватель (преподавательский коллектив), поэтому 

качество учебного процесса во многом определяется качеством 

преподавания, способностью преподавателя воспринимать и привносить в 

учебный процесс новые технологии и активные методы обучения. 

Поэтому постоянное повышение квалификации преподавательского 

состава остается важным элементом устойчивости и развития вуза. 

Индивидуальное повышение квалификации является плановым 

мероприятиям и организуется самим преподавателем, как правило на базе 

курсов повышения квалификации или производства (не реже 1 раза в и в 5 

лет). Дополнительными способами являются семинары, стажировки, участие 

в проектах и грантах. При всем многообразии способов повышения 

квалификации преподавателей всегда возникает вопрос об эффективном 

использовании полученных знаний и навыков в учебном процессе, а главное 

–передаче их студентам в формах и приемах, способствующих их активному 

восприятию и практическому применению в будущем.  



 

671 

Во всем мире и в России различные бизнес-структуры уже давно 

применяют такие формы корпоративного образования сотрудников как 

деловые игры, тренинги, бизнес-симуляции, позволяющие выявлять 

творческий потенциал сотрудников, направлять его на решение целевых 

задач компании и сплачивать коллектив, в том числе устранять нездоровую 

конкуренцию и повышать корпоративную культуру [3]. 

Соответственно, такими навыками, в определенной степени должны 

обладать и преподаватели вуза, особенно, если речь идет о новых 

дисциплинах и развитии курсов. В зависимости от цели обучения «команда» 

может быть представлена сотрудниками одной кафедры, факультета, 

представителями различных факультетов вуза. 

В Горном университете, на экономическом факультете, уже в течение 

нескольких лет проводятся обучающие семинары и деловые игры, 

организованные компанией ПАО «Газпромнефть-Развитие» по программе 

корпоративного обучения «Школа управления проектами» Университета 

управления проектами (PMI).  

Цель программы - повышение уровня компетентности преподавателей 

в этой области знаний. Существенным достоинством данного формата 

обучения является возможность адаптации программы под соответствующий 

контингент, вовлечение в процесс, не только преподавателей, но и 

аспирантов, привлечение к обучению ведущих специалистов известных 

консалтинговых компаний (ПМСОФТ), получение сертификатов участника 

программы обучения. 

Кроме того, в отличие от индивидуальной формы повышения 

квалификации командное обучение преподавателей обладает следующими 

результативными преимуществами: 

Во-первых, интерактивное обучение в формате деловой игры, 

тренинга, кейса и т.п. направлено на решение сложных задач и активизации 

коллективного мышления, например, при идентификации рисков проекта. 
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(Сложно объяснить студенту, как идентифицировать риск, преподавателю, 

который в своей личной практике с этим не сталкивался). 

Во-вторых, командное обучение позволяет устранять 

коммуникативные барьеры, препятствующие адекватной передаче 

информации (что особенно важно, если коллектив представлен сотрудниками 

разного возраста и разной квалификации). 

В-третьих, командное обучение дает возможность представить 

альтернативные точки зрения, независимо от возраста и профессиональной 

подготовки участника команды. 

В-четвертых, командное обучение позволяет формировать и развивать 

наиболее востребованные в недалеком будущем компетенции: критическое 

мышление, креативность, эмпатию [4]. 

Командное обучение доказало свою состоятельность, однако 

применение этой формы для повышения квалификации преподавателей 

требует поддержки, развития отношений и постоянных контактов с бизнес-

структурами. 
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ABSTRACT 
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Для успешной профессиональной и социальной адаптации в 

информационном обществе XXI века конкурентоспособный выпускник 

высшего учебного заведения должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, к числу которых, в частности, 

относятся способность самостоятельно приобретать новые научные знания, а 

также готовность изучать и критически оценивать научно-техническую 

информацию.  

На формирование вышеуказанных компетенций существенное влияние 

оказывают навыки самостоятельной работы с учебной литературой, которые 

человек должен приобрести еще в школе. О том, как продуктивно работать с 

учебником или с первоисточниками, написано немало учебно-методических 

пособий. Однако, как показывают исследования, школьников практически не 

обучают эффективным приемам работы с книгой: учащиеся затрудняются 

самостоятельно выделить главную мысль и/или ключевой термин текстового 

фрагмента и т.п. [1]. С позиций логико-информационного подхода, данную 

проблему можно решить целенаправленным обучением школьников и 

студентов процедуре оптимизации текстовой информации. 

Поясним, что оптимизация текста или фрагмента текста (предложения, 

абзаца, параграфа, главы) предполагает такое его сокращение, после 

которого остаются лишь ключевые выражения (выражения, без которых 
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законченный информационный фрагмент теряет или изменяет смысл), а 

смысл всего текстового фрагмента остается тем же [2]. 

Отметим, что на сегодняшний день существует несколько методов 

оптимизации текстовой информации: 

1) Статистические методы, базирующиеся на частотности встречаемых 

терминов (чем чаще то или иное слово использовано, тем оно значимее).  

2) Позиционные методы, основанные на присущей ряду текстов 

особенности располагать наиболее важные термины в начале или конце 

фрагментов текста. 

3) Индикаторные методы, нацеленные на выделение наиболее 

значимых предложений по лексическим индикаторам типа «Доказано, 

что…», «Итак, ...» и т.п. [1]. 

Названные методы оптимизации фиксируют лишь формальную 

сторону текста (частота терминов и др.), и отвлекаются от содержательного 

смысла текстового фрагмента. В рамках учебного процесса, когда 

содержательной стороной информации пренебрегать нецелесообразно, более 

эффективными оказываются методы оптимизации текста, предлагаемые в 

контексте логико-информационного подхода.  

Так, согласно первому (развернутому) способу оптимизации, 

необходимо выполнить следующие действия:  

1. Внимательно прочитать весь текстовый фрагмент. 

2. Читая текст еще раз с самого начала, последовательно исключать 

слова, которые не искажают его общий смысл, в соответствии с контекстом и 

целевой установкой. 

3. Прочитать полученную фразу (словосочетание), проверить ее на 

предмет ясности и соответствия основной мысли исходного текста [1]. 

Рассмотрим пример оптимизация текста указанным способом. 

Исходный текст: «В настоящее время известно несколько десятков тысяч 
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вирусов, заражающих компьютеры с различными операционными системами 

и распространяющихся по компьютерным сетям». 

Если нас интересует количество компьютерных вирусов (это и есть 

целевая установка), то в результате оптимизации исходного текста получим 

следующую фразу: «Известно десятки тысяч компьютерных вирусов». 

Согласно второму (более быстрому) способу оптимизации текста в 

рамках логико-информационного подхода, первоначально осуществляется 

поиск ключевого слова (словосочетания) текстового фрагмента. Затем из 

текста выбираются слова, сопутствующие ключевому термину, которые 

наиболее полно отражающие основную мысль исходного текста. 

Приведем пример оптимизация текста вторым способом. Исходный 

текст: «Компьютеры оказались долгожданным спасательным кругом, 

позволившим резко увеличить эффективность управления производством и 

применить мощные математические методы, с помощью которых 

конструировали новые изделия – от одежды до спутников». 

 Ключевой термин в данном фрагменте – «компьютеры». После 

оптимизации текста получим следующую фразу: «Компьютеры увеличивают 

эффективность производства и его управления». В результате оптимизации 

информации объем текста сократился в несколько раз, а смысл текстового 

фрагмента не исказился. 

Подчеркнем, что выбор способа оптимизации зависит от конкретного 

текста, а также от целевой установки. Важно отметить, что процедуре 

оптимизации поддается далеко не каждый текст. Так, трудно «свернуть» 

текст с цепочкой рассуждений, когда любая последующая фраза тесно 

связана по смыслу с предыдущей и без нее может оказаться неясной. 

Нецелесообразно также оптимизировать художественный текст, в котором 

отдельное слово или даже междометие могут передавать интонацию, эмоции, 

внутренний мир героев произведения и т.п.  
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Тем не менее, процедура оптимизации текста позволяет установить 

объект рассмотрения текстового фрагмента (т.е. ключевой термин). На 

основании того, что утверждается об этом объекте, можно определить 

главную мысль текстового фрагмента, озаглавить его, составить план и др. 

Именно поэтому, как школьников, так и студентов, необходимо обучать 

технологии оптимизации текста, поскольку данный прием повышает 

эффективность самостоятельной работы с текстовой информацией, что, в 

свою очередь, содействует подготовке конкурентоспособного выпускника, 

готового критически изучать научно-техническую литературу и способного к 

самосовершенствованию в процессе дальнейшего профессионального 

развития.  
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авторская учебно-методическая разработка – дидактическая игра «Введение в 

градостроительство», которая может быть использована в учебном процессе, 

связанном с областью градостроительства, землеустройства и кадастра. 
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Одним из основополагающих элементов системы обучения является 

обоснованно выбранный метод обучения, который представляет собой 

«упорядоченную деятельность педагога и учащихся, направленную на 

достижение заданной цели обучения» [1]. С точки зрения современных 

педагогических тенденций и эффективности усвоения учащимися учебного 

материала весьма актуальными считаются активные методы обучения [2], в 

частности, игровые технологии. Понятие «игровые педагогические 

технологии» включает обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от 

игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью [3]. 

В сфере высшего профессионального образования игровые технологии 

весьма популярны, особенно при работе с коллективом учащихся. Частной 

технологий коллективного обучения является групповое обучение, одним из 

способов которого можно выделить дидактические игры [3]. Дидактическая 

игра – это «вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и 

системы оценивания» [4]. 

Предлагаемая автором учебно-методическая разработка представляет 

собой комплекс материалов для дидактической игры «Введение в 

градостроительство», а также описание практического опыта ее проведения. 

Разработка предназначена для обучающихся по направлениям подготовки, 

связанным с областью градостроительства, землеустройства и кадастра. 
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Данную дидактическую игру можно отнести к имитационной с 

элементами ролевой игры. Ее задачами выступают: проверка остаточных 

знаний студентов в игровой форме; стимулирование устойчивого интереса к 

знаниям в области градостроительства и территориального планирования; 

развитие гибкого творческого, а также критического мышления; развитие 

навыков командной работы и участия в дискуссии; укрепление морально-

волевых качеств; формирование толерантного отношения к другим мнениям. 

Игра проводится в специализированной аудитории с применением 

мультимедийного оборудования для группы студентов до 25 человек. 

Материалы деловой игры включают в себя: 1. игровое поле; 2. 

карточки с тематическими вопросами; 3. информационные карточки; 

4. инструкцию к деловой игре; 5. ответы на вопросы; 6. вспомогательные 

аксессуары (песочные часы, «кубик», фишки). 

Игровой процесс можно разбить на несколько этапов. 

Подготовительный этап. Вопросы дидактической игры построены на 

основе лекционного материала, который студенты осваивают в течение 

учебного семестра, а также нормативно-правовой и справочной литературы. 

После того, как был пройден весь необходимый материал, организуется 

дидактическая игра. За несколько дней до игры учащиеся повторяют 

пройденный материал, а также разбиваются на 4 команды. 

Начало игры. Вступительное слово и легенда игры. Игра начинается со 

вступительного слова ведущего (преподавателя), который вводит участников 

в игровую ситуацию, и знакомит с условиями игры. 

Легенда: «На территории Российской Федерации существуют 4 

муниципальных образования. Некоторое время назад было принято решение 

разработать для них документы территориального планирования – 

генеральные планы поселений (ГП). Для этих целей для каждого 

муниципального образования была создана комиссия по подготовке проекта 

ГП (каждая команда представляет собой комиссию). Комиссиям необходимо 
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разработать проект согласно этапам, определенным нормативно-правовой 

документацией, провести публичные слушания по проекту ГП, а также 

утвердить его». 

В состав каждой комиссии входят: глава МО; главный архитектор; 

директор филиала Сбербанка РФ; главный дестабилизатор (особо активный 

житель МО); главный координатор. 

Каждый член комиссии имеет свои обязанности и полномочия. 

Таким образом, задача команд – пройти все этапы разработки 

генерального плана поселения, правильно ответив на тематические вопросы 

игры. В зависимости от сложности, вопросы игры оцениваются разным 

количеством баллов. Итоговая сумма баллов влияет на результат игры. 

Игровой процесс. Тематические вопросы игры разделены на три типа: 

1. оранжевый – «Фотовопросы»: карточка содержит фотоподсказку; 

2. синий – «Вопросы для умников»: карточка содержит вопрос на 

знание теоретических основ дисциплины; 

3. зеленый – «Ох, уж эти цифры!»: ответ на вопрос должен содержать 

числовое значение; 

Кроме этого, игрой предусмотрены видеовопросы от Незнайки и 

вопросы на знание Градостроительного Кодекса РФ. Видеовопрос от 

Незнайки озвучивает ребенок, объясняя специализированный термин своими 

словами. 

Подведение итогов и награждение победителей. После прохождения 

командами этапов игры подводятся итоги. Побеждает команда с 

максимальным количеством баллов, полученных за правильные ответы на 

вопросы. 

Победителям вручаются символические благодарности от 

муниципалитета и жителей поселения за активное участие, творческий 

подход, глубину проработки, обоснованность проектных решений и 
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своевременность выполнения работ по разработке генерального плана 

поселения. 

В процессе игры производится фотофиксация. Фотографии могут 

послужить основой стенгазеты. Также их можно разместить в сети Интернет 

с целью мотивации интереса к предлагаемой форме обучения и изучаемой 

дисциплине. 

В заключении можно отметить, что студенты, принимая участие в 

подобных играх, эффективнее постигают особенности своей будущей 

профессии. Профессионально-ориентированные дидактические игры 

позволяют имитировать процесс условной профессиональной деятельности и 

сформировать профессиональные компетенции у учащихся [5]. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Смирнова Н.Н., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена возможность дополнения лабораторной работы по 

определению коэффициента вязкости методом Стокса элементами 

индивидуальных заданий, позволяющими глубже понять суть исследуемого 

явления, мотивировать интерес студентов к расширению познаний в 

конкретной области физики и повысить научную составляющую в 

лабораторных занятиях. При выполнении этой лабораторной работы 

появляется возможность учесть специфику будущей профессии для 

студентов нефтегазовых, металлургических, обогатительных и строительных 

специальностей.  

 

Ключевые слова: лабораторная работа; методика; индивидуальные 

задания; профилизация; ползущее движение; обтекание шара; вязкость; сила 

трения; давление. 

 

TO THE QUESTION OF INDIVIDUAL TASKS DEVELOPING FOR 

LABORATORY STUDIES 
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Smirnova N.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The possibility of supplementing the laboratory work to determine the 

coefficient of viscosity by the Stokes method with the elements of individual tasks 

allowing to better understand the essence of the phenomenon, to motivate students' 

interest in expanding knowledge in a specific field of physics and to increase the 

scientific component in laboratory studies is considered. At performance of this 

laboratory work there is an opportunity to consider specificity of the future 

specialization for students of oil-and-gas, metallurgical, concentrating and building 

specialties 

 

Keywords: laboratory work; methodology; individual tasks; profiling; 

creeping movement; flow around the ball; viscosity; friction force; pressure. 

 

Законы механики жидкости и газа, термодинамики, молекулярной 

физики и кинетической теории, являются теоретическими основами многих 

технологических процессов добычи, переработки и транспорта полезных 

ископаемых. К явлениям переноса относится и вязкость (явление переноса 

импульса). Поэтому при разработке дополнительных индивидуальных 

заданий к лабораторной работе по определению коэффициента вязкости 

методом Стокса появляется возможность учесть специфику будущей 

профессии для студентов многих направлений подготовки.  

Поиск новых форм проведения традиционных видов занятий, в 

частности, лабораторного практикума, является актуальной задачей 

современного учебного процесса.  

Учебный физический эксперимент должен давать возможность 

познакомиться не только с некоторыми физическими результатами и 
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приборами, но и с методическими приёмами, лежащими в основе 

лабораторной работы и эффективно использовать полученные знания для 

решения теоретических задач, выходящих за пределы учебной ситуации. 

В процессе формирования исследовательских способностей студентов 

такой подход позволяет не ограничивать их деятельность только 

репродуктивной составляющей, т. е. выполнением задания по описанию в 

инструкции. В этом смысле индивидуальные задания дают возможность 

наиболее любознательным и подготовленным студентам раньше начать 

научную деятельность. 

В традиционной методике лабораторной работы сначала выполняются 

измерения диаметра шара, затем измерения скорости его движения. 

Используя эти данные вычисляется значение коэффициента вязкости.  

Для увеличения научной составляющей в учебном процессе, с 

использованием имеющегося лабораторного макета установки, в дополнение 

к существующей методике определения коэффициента вязкости жидкости 

разработана методика косвенных измерений: силы трения; максимального 

значения касательного напряжения (напряжения сдвига); давления на 

поверхности шара; компонент скорости в декартовой системе координат.  

Теоретические основы методики .Характер течения жидкости или газа 

при обтекании тел различной формы определяется числом Рейнольдса 



dU 
Re . Течения, для которых число Рейнольдса весьма мало (Re <<1), 

называются ползущими движениями. Примером такого движения и является 

течение Стокса при обтекании шара, реализуемое в лабораторной работе. 

Если положительное направление оси ОХ совпадает с направлением 

скорости, начало отсчёта с центром шара, движущегося в жидкости, то 

жидкость будет обтекать шар со скоростью его движения (Рис.1) . 

Уравнение Навье - Стокса для ползущего движения несжимаемой 

жидкости и уравнение неразрывности соответственно [1] 
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Рисунок 1 
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координат.  

Граничные условия для этой системы соответствуют условию 

прилипания жидкости к поверхности шара. 

Решение Стокса системы уравнений (1) для составляющих скорости и 

давления имеет вид 
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Давление на поверхности шара  
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Давление в точках Р1 и Р2 имеет максимальное и минимальное 

значение, соответственно равное 
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Сила трения, отнесённая к единице площади поверхности (касательное 

напряжение) определяется законом трения Ньютона. Наибольшее значение 

касательного напряжения будет на поверхности шара в точке А. 

 

R

U



3

2
                                                    (7) 

 

Проинтегрировав давление и касательное напряжение по всей 

поверхности шара, Стокс определил величину полной силы сопротивления 

шара  

 

RUFc  6                                              (8) 

 

Одна третья часть этого сопротивления возникает вследствие разностей 

давления, а две третьих части – вследствие сил трения. 

В индивидуальном задании студенту предлагается по измеренным 

значениям, указанных в основной части работы, физических величин и, 

используя формулы (3-11) определить: величину полной силы сопротивления 

Fс; величину силы трения Fтр; давление Р на поверхности шара; 
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максимальное значение касательного напряжения (напряжения сдвига)   на 

поверхности шара; скорость обтекания шара и соответствующие компоненты 

скорости в декартовой системе координат. Используя второй закон Ньютона 

в импульсной форме, вывести зависимость скорости от времени. Выполнить 

сравнительный анализ экспериментального и теоретического значения 

скорости. 

Предложенные индивидуальные задания способствуют повышению 

научной составляющей в лабораторных занятиях, усилению роли 

самостоятельной составляющей деятельности студентов и переходу от 

формального выполнения лабораторного задания по темам физической 

дисциплины к решению познавательных задач, связанных с последующей 

профессиональной деятельностью. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ 
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АННОТАЦИЯ 

Геометрическое моделирование, является весьма важной частью 

проектирования, будь то архитектурное, промышленное или любое 

конструкторское решение. В частности, проектирование зданий через их 
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информационно-компьютерное моделирование предполагает, прежде всего, 

сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей 

архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной 

информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями.  

 

Ключевые слова: информационные технологии; геометрическое 

моделирование; проектирование зданий и сооружений. 

 

AN INTEGRATED APPROACH TO GEOMETRIC MODELING OF 

BUILDINGS 

 

Tretyakova Z.O., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Geometric modeling is a very important part of the design, whether 

architectural, industrial or any engineering solution. In particular, the design of 

buildings through their information and computer modeling involves primarily the 

collection and processing in the design process of all architectural design, 

technological, economic and other information about the building with all its 

interactions and dependencies. 

 

Keywords: information technology; geometric modeling; design of 

buildings and structures. 

 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных 

способов исследования и конструирования сложных систем. Создание 

виртуальных моделей является более простым и удобным средством 

современных технологий, поскольку можно использовать вычислительные 
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эксперименты. Реальные эксперименты не всегда выгодны с финансовой 

точки зрения или невозможны из-за непредсказуемых результатов. 

Информационное моделирование заключается в проведении вычислительных 

экспериментов с помощью компьютера, целью которых является анализ, 

интерпретация и сравнение результатов моделирования с реальными 

действиями исследуемого объекта [1].  

Компьютерное моделирование является  одним из важных этапов 

создания из нематериальной модели объекта действительно существующий.  

В отличие от традиционных систем компьютерного проектирования, 

результатом информационного моделирования здания обычно является 

объектно-ориентированная цифровая модель как всего объекта, так и 

процесса его строительства. 

Современные условия ставят перед проектировщиками новые задачи и 

предъявляют ранее не возникавшие требования, а именно: масштабная 

реконструкция существующих объектов; быстрое проектирования новых 

объектов в связи с неуклонным ростом объемов строительства; высокая 

насыщенность зданий и окружающей их инфраструктуры инженерными 

коммуникациями и технологическим оборудованием; необходимость 

энергоэффективного и экологичного проектирования с учетом возрастающих 

требований к создаваемым объектам; возможность в дальнейшем работать 

с проектируемым объектом здания в период его эксплуатации и ремонта; 

необходимость исследования и перерасчетов нагрузок уже существующих 

зданий в связи с возможными угрозами в процессе эксплуатации; внедрение 

в практику строительства концепции «умного дома»; возрастающая 

потребность в сносе и утилизации ветхих зданий без ущерба для 

окружающей их существующей инфраструктуры; международное 

сотрудничество в создании проектов, благодаря чему работа одновременно 

может вестись в разных точках мира; международная унификация 
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проектирования; создание проекта менее затратным и более эффективным и 

устойчивым к кризисным явлениям в экономике [2]. 

Таким образом, закономерно возникла необходимость создавать 

не проcтo проект возводимого здания в виде чертежей, макетов, рабочей 

документации, а мoдeль, содержащую всю информацию об объекте, кoтoрaя 

мoжeт быть востребованаa в тeчeниe всего периода eгo существования – от 

проектирования, эксплуатации, до сноса или реконструкции. И эта мoдeль 

должна быть полноценной виртуальной кoпиeй здания co вcей eгo 

«нaчинкoй» и инфраструктурoй. Причем все данные об объекте должны быть 

непросто сгруппированы воедино, a являтьcя параметрами мoдeли, 

кoppeктировка которых, при необходимости, влечет зa coбoй автоматическое 

изменение всей мoдeли. Все эти вопросы рeшaют начавшее относительно 

недавно входить в практику новое направление проектирования – 

информационное мoделирование зданий и сооружений.  

Проектирование зданий с помощью информационно-компьютерного  

моделирования предполагает, прежде всего, сбор и комплексную обработку 

в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, 

технологической, экономической и иной информации о здании со всеми 

ее взаимосвязями и зависимостями - здание и все, что имеет к нему 

отношение, рассматриваются как единый, целостный объект. 

Принципиальные решения по проектированию, по-прежнему, 

принимает человек, а компьютер выполняет лишь порученную ему 

техническую функцию по обработке и анализу информации. Такой новый 

подход к проектированию объектов назван информационным 

моделированием зданий или, сокращенно, BIM (Building Informational 

Modeling)  [2]. Чаще всего работа по созданию информационной модели 

здания ведется в два этапа. Сначала разрабатываются первичные элементы 

проектирования, соответствующие как строительным изделиям (плиты 

перекрытий, двери, окна и т.п.), так и элементам оснащения (отопительные 
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и осветительные приборы, лифты и т.п.) и всему, что имеет 

непосредственное отношение к зданию, но производится вне рамок 

стройплощадки и при возведении объекта не делится на части. Второй этап - 

моделирование всего того, что создается на стройплощадке. Это 

фундаменты, стены, крыши, навесные фасады и т.д. Таким образом, 

информационное моделирование зданий изначально предполагает 

понимание, каким образом необходимо возводить здание, как его оснащать 

и как в нем жить и работать. Деление на этапы (первый и второй) при 

создании BIM носит условный характер - можно, например, вставить двери в 

моделируемый объект, а затем менять их, и в проекте будут появляться уже 

измененные двери. 

Объединение всех этапов проектирования в одной программе 

обусловлено возможностью ускорения разработки проектов, благодаря 

взаимосвязи отдельных этапов проектирования. Связь «архитектор» - 

«проектировщик» - «конструктор» - «инженер по разработке водоснабжения,  

отопительных, электрических, коммуникационных систем» - «дизайнер»  и 

т.д. происходит, практически, в режиме «нон-стоп». К примеру, при внесении 

каких-либо изменений в проект на любой стадии его разработки, коллега 

может наблюдать это и, при необходимости, вносить  свои коррективы.  

Более того, современные графические системы позволяют не только 

конструировать, но и манипулировать созданным объектом, видоизменять 

его, прибегая к различным материалам разнообразной структуры, фактуры, 

используя широкую палитру цветов, искусственно задавать условия и 

обстоятельства, вплоть до экстремальных, в которых может оказаться объект 

проектирования. Имитируя, таким образом, различные жизненные ситуации, 

проектировщик наглядно может видеть достоинства и недостатки своего 

проекта, имея возможность до внедрения его, исправить возникшие 

недочеты, исключая вероятность роковых ошибок уже после возведения 

объекта. Более того, возрастает продуктивность проектировщика-строителя, 
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поскольку, увеличивая количество вариантов будущего проекта на начальной 

стадии проектирования, в конечном итоге, будет получен наиболее 

качественный и надежный объект. Особенно это актуально для уникальных,  

сложных, дорогостоящих, объектов [3].   
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694 

 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория; информационные и 

цифровые технологии; высшее образование. 

 

THE APPLICATION OF VIRTUAL LABORATORIES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Shangaraeva L.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article explores the issues of application in higher education virtual 

laboratory works, their advantages and disadvantages compared to traditional 

laboratory course. 

 

Keywords: virtual laboratory; information and digital technology; higher 

education. 

 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных 

ценностей. Предприятия нефтегазового профиля предъявляют высокие 

требования к уровню подготовки выпускников. Главными критериями 

выпускника являются его компетентность и мобильность. Уровень освоения 

учебных дисциплин, особенно специальных, определяется процессом 

познания, эффективность которого зависит от познавательной активности 

студентов. Современная ситуация в образовании формируется на основе 

максимального использования инновационных технологий. 
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На кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений (РНГМ) осуществляется подготовка студентов бакалавриата 

по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

Основной проблемой качественной подготовки студентов по кафедре 

РНГМ является значительная удаленность Горного университета от 

непосредственных объектов добычи нефти и газа. Одним из способов 

решения данной проблемы при преподавании специальных дисциплин 

является применение современных активных методов обучения, таких как 

различные учебные стенды, макеты оборудования, программные и  

виртуальные тренажеры, которые предполагают самостоятельное овладение 

студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности и 

непрерывный контроль усвоения учебного материала.  

В рамках реализации развития программы Национальный 

исследовательский университет было осуществлено приобретение комплекса 

виртуальных лабораторных работ (компьютерных тренажеров) по 

направлению «Нефтегазовое дело». 

Целью применения комплекса является визуализация основных 

технологических процессов, нефтегазопромыслового оборудования.  

Внедрение информационных технологий способствует оптимальному 

решению вышеназванных задач и устранению ряда недостатков 

традиционного способа обучения. Эти вопросы во всей полноте можно 

решать с помощью мультимедийных учебно-научных лабораторий, 

создаваемых на компьютерах. 

 В процессе обучения пользователь проходит основные этапы 

познавательной деятельности: 

- восприятие, первоначальное знакомство;   

- осмысление, закрепление, контроль знаний;   

- формирование профессионально-ориентированных умений и 

навыков; 
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- развитие интуиции.  

Виртуальная лаборатория снабжена сопровождающей информацией 

методического или справочного характера, что позволит пользователю более 

полно изучить суть исследования, а также освоить управление виртуальным 

тренажером [1].  

Пользователь взаимодействует с программной оболочкой посредствам 

диалоговых окон, образующих графический интерфейс пользователя. С 

помощью стандартных элементов управления пользователь устанавливает 

параметры, открывает/загружает файлы, подтверждает действия программы,  

Использование виртуальных лабораторий имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными методами обучения. Возможность имитаторов 

"ускорять время" позволяет выполнять задание быстрее. Например, разогрев 

лампы, происходящий в реальности за 20 минут, может быть ускорен и 

займет не 20 минут, а 1 или 2 минуты. Эта возможность имитаторов 

позволяет включать в рабочий процесс работы, требующие в реальности так 

много времени, что в учебных заведениях, даже при наличии необходимого 

оборудования, такие работы не проводятся. Возможность имитаторов 

изменять «масштаб времени» позволяет с их помощью производить такие 

работы, например, за 1 час. 

При использовании реального оборудования, как правило, сложно 

обеспечить качественное обучение множества специалистов в сжатые сроки. 

Если количество образцов учебного оборудование невелико, возникает 

ситуация, когда один обучаемый (или сам преподаватель) выполняет работу, 

остальные вынуждены ожидать своей очереди. Фактически это приводит, 

или к "растягиванию" времени обучения (при образовании очереди), или к 

уменьшению качества обучения (один выполняет действия - остальные 

наблюдают). Возможность копирования (тиражирования) имитаторов на 

множество компьютеров позволяет вести обучение целой группы 

специалистов одновременно, при этом каждый специалист выполняет работу 
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индивидуально. Для этого учебному заведению необходимо иметь 

соответствующее количество компьютеров, что значительно дешевле 

покупки множества экземпляров оборудования. 

Помимо этого, традиционный подход часто характеризуется 

значительной опасностью использования промышленного оборудования в 

образовательных учреждениях. Примерами источников опасности могут 

являться высокое давление жидкости, газа (компрессоры), взрывоопасные 

вещества, кислоты (химические опыты), движущееся оборудование, 

возможность получения травм при падении и т. д. Также стоит отметить 

опасность не только для участвующих в учебном процессе людей, но и 

опасность повреждения или поломки оборудования.  

Виртуальные лабораторные тренажеры позволяют устранить ещё один 

недостаток традиционного способа обучения – это отдельное проведение 

лекционных и лабораторных работ, как по времени, так и по теме. В 

большинстве случаев, лабораторные работы назначаются не с позиции 

сохранения последовательности изложения тем по лекционным занятиям, а с 

точки зрения доступности (работоспособности или незанятости) 

лабораторного стенда. Виртуальные лабораторные работы позволяют 

обеспечить не только последовательность изучаемых тем по дисциплине, но 

устраняется временной барьер между лекционными и лабораторными 

занятиями, что способствует повышению эффективности и качества 

обучения. Эффективное применение виртуальных тренажеров в 

образовательном процессе способствует не только повышению качества 

образования, но и экономии значительных финансовых (валютных) ресурсов, 

создают безопасную, экологически чистую среду. Внедрение виртуальных 

лабораторий требует комплексный подход, как со стороны образовательных 

структур, так и производственных и других государственных структур [2].  

Широко используемые в учебном процессе виртуальные лабораторные 

работы предоставляют широкие возможности для формирования и 
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совершенствования профессиональных навыков и интуиции, а также 

развивают творческие способности. Работа в виртуальной лаборатории 

позволяет без больших материальных затрат довести до конца любые 

решения, выбрать оптимальный путь, а уж потом претворять его в жизнь. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье физкультура и спорт представляют собой субъективные 

аспекты жизни людей и поэтому являются составной частью формирования 

здорового образа жизни каждого человека в отдельности и всего общества в 

целом. Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных 

факторов укрепления и сохранения здоровья. Это особенно важно сегодня, в 

условиях резкого снижения двигательной активности (гиподинамии). Цели и 

содержание, средства и формы, распространение и эффективность 

физической культуры и спорта следует рассматривать во взаимосвязи с 

внешней средой, бытом, питанием, возрастом и полом. 
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ABSTRACT 

Physical education and sport constitute the subjective aspects of people's 

lives and therefore are an integral part of formation of healthy lifestyle of every 

person individually and society as a whole.Physical culture and sport is one of the 

most important factors of strengthening and preservation of health. This is 

especially important today, given the sharp decline in motor activity 

(hypodynamia). The objectives and content, means and forms, distribution and 

efficiency of physical culture and sport should be viewed in relationship with 

environment, lifestyle, nutrition, age and gender. 

 

Keywords: physical culture; the development of sport. 

 

Спорт высших достижений породил большое количество 

противоречий, которые не позволяют современному спорту позитивно 

развиваться, зачастую дискредитируют его и формируют негативное 

отношение людей, особенно родителей, к спортивным занятиям. Все чаще 

общественное мнение оценивает современный спорт, как опасную для 

человека сферу деятельности. 

К наиболее острым противоречиям развития спорта в современном 

обществе относится миф о том, что спорт - это едва ли не единственный и 

главный фактор сохранения и укрепления здоровья. Никто не оспаривает 

профилактического значения занятий физическими упражнениями. Однако 

необходимо понимать, что это - лишь один из факторов, составляющих 

здоровый стиль жизни. Кроме занятий спортом на здоровье человека влияют 

экологическая обстановка, режим и качество питания, наличие вредных 

привычек, уровень жизни, наследственность и т. д. Поэтому не стоит 

напрямую связывать состояние здоровья и занятия спортом. Кроме этого, 

известны трагические случаи, произошедшие с выдающимися молодыми 

спортсменами из-за травм и высоких спортивных нагрузок.  
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В настоящее время стремительно увеличивается число новых видов 

спорта, особенно экстремальных: маунтинбайк, фристайл, и многое другое. 

Экстремальные виды спорта порой вытесняют классические виды спорта. 

Однако нельзя запретить человеку заниматься любым видом спорта и 

познавать возможности собственного организма. Тем более, что зачастую в 

жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда только полная концентрация сил 

позволяет нам избежать опасности. И чем больше физических сил у 

человека, тем с меньшими потерями для здоровья он выходит из трудной 

ситуации. Спорт помогает моделировать проблемные ситуации и находить 

пути выхода из них. Поэтому каждый человек должен решать, к какому 

уровню стремиться. 

Разрешить противоречие, связанное со спортом и здоровьем 

спортсмена, можно путем совершенствования спортивного инвентаря, 

правил соревнований, улучшения материально-технического оснащения 

спортивных баз, профилактики здоровья, медицинского контроля за 

здоровьем спортсменов, а также повышения качества профессиональной 

подготовки тренерского состава. Однако пока проблема «спорт и здоровье» 

остается неразрешенной. 

Следующее противоречие в сфере спорта высших достижений состоит 

в том, что многие виды спорта стали стремительно «молодеть». Понятно, что 

и юные спортсмены могут побеждать на соревнованиях самого высокого 

ранга. Однако суть проблемы в том, что идет форсированная подготовка 

юного спортсмена без учета возрастных показателей его развития. 

Усугубляет эту проблему наличие системы отбора талантливых детей, 

когда подбирается не спорт для ребенка, а ребенок для спорта. 

Селекционный отбор является серьезным психологическим стрессом для 

многих детей и родителей, что зачастую навсегда отталкивает ребенка от 

занятий спортом. Использование специальных технологий, «отработанных» 

на взрослом контингенте, без адаптации их к методике детско-юношеского 
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спорта приводит к преждевременной «накачке» юного спортсмена, и о 

спортивном долголетии не может быть и речи. Это противоречие в сфере 

детско-юношеского спорта в конечном итоге искажает сущность спорта, 

калечит спортсменов физически инравственно. 

Еще одно противоречие, серьезно подрывающее основы спорта, 

порождено системой договорных побед, которые организуются в 

гостиничных номерах судей, в кабинетах управленцев, т. е. вдалеке от 

спортивных залов, площадок, полей. Вытеснение фактора 

соревновательности приобрело значительные масштабы, особенно в игровых 

видах спорта. По данным исследователей, немалое число матчей футбольных 

и хоккейных чемпионатов заранее бывают «проданы». Это, конечно, 

сказывается на нравственных устоях спортсменов, а также на зрелищности 

спорта. Поэтому мы нередко видим полупустые трибуны и разочарованных 

болельщиков. 

В профессиональном спорте, как и в шоу-бизнесе, «крутятся» большие 

деньги. Но борьба за «чистоту» спорта, безусловно, должна вестись.  

Не менее сложная ситуация складывается в фармакологической службе 

спорта. Использование допингов, начавшееся еще в 1970-1980-е гг., 

распространилось во всех видах спорта. Проблема допинга неоднозначно 

воспринимается в обществе. Конечно, таким образом спорт выигрывает в 

зрелищности, но гораздо больше проигрывает в гуманности. Ведь при 

условии применения допинга речь не идет о выявлении сильнейшего, в 

данном случае идет борьба между медиками и фармакологами, которые 

могут наиболее удачно «накачать» спортсмена. В настоящее время 

разрешить эту проблему вряд ли возможно, поскольку в современном спорте 

тенденции завоевания победы любой ценой лишь усиливаются  и 

развиваются. 

Допинг - не частная практика спортивных врачей, а хорошо 

продуманная система научно-методического и медицинского сопровождения. 
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В то же время не вызывает сомнения тот факт, что современный 

спортсмен испытывает колоссальные тренировочные нагрузки и его 

организм не в состоянии быстро восстановиться без помощи 

фармакологических средств. Если не использовать поддерживающие 

препараты, спортсмен будет не в силах тренироваться в современных 

объемах и заданных режимах интенсивности, а негативные последствия 

нагрузок приведут к патологическим изменениям в его организме и психике. 

Поэтому спортивные врачи требуют узаконить некоторые 

фармакологические средства, которые помогут спортсменам справиться с 

непомерным напряжением и нагрузками, повысят сопротивляемость 

организма при простудных заболеваниях, повысят болевой порог при 

лечении спортивных травм. Никто не запрещает людям экстремальных 

профессий (шахтерам, нефтяникам) восстанавливать работоспособность с 

помощью фармакологических средств. Тогда почему же профессиональному 

спортсмену нельзя помочь сократить время восстановления после травмы 

или непомерных  тренировочных  нагрузок? 

Деятельность специально созданных организаций по борьбе с 

допингом не оправдала надежд: в обществе не стихают допинговые 

скандалы. Спортсменам, уличенным в приеме допинга, надолго закрывается 

дорога в большой спорт, их лишают спортивных наград, они становятся в ряд 

людей, которые отвергаются  обществом. 

Таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий 

современного спорта в усилении образовательной, научной и 

культурологической составляющих спортивной деятельности. Становление и 

интенсивное развитие спортивной культуры могут существенно повысить 

потенциал современного спорта и формировать позитивное общественное 

мнение, позволяющее изыскивать новые ресурсы для массового вовлечения 

людей в спортивное движение. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье говорится о проблемах здоровья подрастающего 

поколения. Эта проблема требует комплексного подхода, учитывающего 

физический, психический и социальный аспект. Физкультурно-
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оздоровительная деятельность направлена на улучшение физического, 

психического и социального благополучия личности. Возможности 

физкультурно-оздоровительной деятельности реализуются с позиции: 

деятельности, общения и самопознания. 
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ABSTRACT 

This article talks about the problems of health of the younger generation. 

This problem requires an integrated approach that addresses the physical, mental 

and social aspect. Health activities aimed at improving physical, mental and social 

well-being of the individual. Opportunities sports and recreational activities are 

implemented in terms of activities, communication and self-knowledge. 
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Человечество всегда стремилось к всесторонне развитой личности, т. е. 

чтобы в человеке гармонически сочеталось духовное богатство, 

интеллектуальное и физическое совершенство. При построении 

гуманистического общества формирование всесторонне развитых людей 

становится реально осуществимой практической задачей. Какие бы задачи не 
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стояли перед человеком или обществом, все они в значительной мере 

определяются характером человеческих отношений, умением жить вместе, 

разделять общие ценности, нормы поведения, идти на компромиссы в 

решении конфликтных ситуаций. В решении этих проблем огромное 

значение имеет личность, анализ особенностей ее формирования в 

современном обществе.  

Ценности жизни, образование, культура, здоровье, активное 

долголетие, человеческая индивидуальность все чаще рассматриваются как 

критерии социального прогресса общества. Человек будущего - это человек 

разумный и гуманный, пытливый и деятельный. Это целостная всесторонне 

развитая личность, воплощающая идеал подлинного единства сущностных 

сил человека, его духовного, нравственного и физического совершенства. В 

связи с этим возрастает значимость культуры, в том числе и физической.  

Физическая культура, как специфический вид человеческой 

деятельности, может стать мощным фактором социализации социального 

воспитания личности. Особенно важно подчеркнуть, что в системе 

культурных общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и 

физической подготовленности во многом определяет возможности освоения 

остальных ценностей и в этом смысле является основой, без которой процесс 

социализации мало эффективен (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева).  

Физическая культура все больше проникает в повседневную 

жизнедеятельность всех слоев населения. Для современной действительности 

смысл рассмотрения значения физкультурно-оздоровительной деятельности 

в социальном воспитании личности связан с поиском новых возможностей 

повышения эффективности процесса оздоровления подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различных типов. Особую 

актуальность этой проблеме придают проводимые сегодня в России 

изменения в экономической, политической и социальной сферах, не всегда 

принимающие во внимание все последствия их влияния на нравственное, 
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психическое и физическое здоровье детей и подростков. Традиционно задачи 

по укреплению здоровья в процессе воспитания подрастающего поколения 

решаются путем их медицинского обслуживания учреждениями 

здравоохранения, включающего медицинские осмотры, проведение 

обязательных прививок и другие меры, а также в процессе занятий 

физической культурой и спортом, представленных различными учебными и 

внеучебными формами в учреждениях системы образования. 

Осуществляемое на протяжение нескольких лет совершенствование всей 

системы оздоровления детей и подростков позволило добиться значительных 

результатов. Однако, несмотря на достигнутые успехи, нынешнее состояние 

их здоровья по-прежнему удовлетворять не может. А очевидно, что именно 

здоровье позволяет человеку преодолевать трудности, возникающие в 

процессе жизнедеятельности, активнее и эффективнее функционировать в 

социальной среде. 

Именно физкультурно-оздоровительная деятельность, как 

окультуренная двигательная активность, направленная на улучшение 

физического, психического и социального благополучия человека позволяет 

рассматривать ее как специально организованную деятельность, 

позволяющую ее участникам не только благоприятно воздействовать на 

организм, но и приобрести опыт разнообразной личностно полезной 

деятельности, накладывающий отпечаток на понимание жизни и на 

отношение к ее различным проявлениям, опыт, определяющий содержание 

социально - психологических установок личности, уровень развития 

необходимых для успешной жизнедеятельности умений и навыков. Эти 

возможности физкультурно-оздоровительной деятельности реализуются с 

позиции трех основных сфер (по В.К. Бальсевичу - 1), в которых происходит 

социальное становление человека: деятельности, общения и самопознания.  

С позиции сферы деятельности возможности физкультурно-

оздоровительной деятельности реализуются, если человек становится 
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субъектом деятельности. Для этого физкультурно-оздоровительная 

деятельность организовывается так, чтобы позволять ему удовлетворять, как 

минимум, две потребности – в достижении успеха и сотрудничества. 

В процессе выполнения физических упражнений происходит 

целенаправленное воздействие субъекта на собственные физические и 

личностные качества, представляющие собой предпосылки для его развития 

и социального самоутверждения. С позиции сферы общения реализация 

возможностей физкультурно-оздоровительной деятельности происходит в 

стремлении участников деятельности определенным образом повлиять друг 

на друга, создать условия для процесса взаимного познания и 

взаимопонимания. Для этого приобретает особую важность не только 

проявление наилучшим образом физических качеств, двигательных умений и 

навыков, но и обмен информацией, действиями, планирование общей 

деятельности. Кроме того, происходит возникновение стереотипов, 

отражающих представления людей об ответственности за выполнение тех 

или иных действий и соблюдение принятых норм поведения. С позиции 

сферы самопознания возможности физкультурно-оздоровительной 

деятельности реализуются в процессе самосовершенствования личности, 

который заключается в работе над собой и начинается с самодиагностики и 

формулирования программы внутренней работы над собой. Как указывает 

Л.И. Лубышева (2), человек, обладающий устойчивыми представлениями о 

себе, легко находит свое место в действиях группы, членом которой он 

является. Поскольку он встречает со стороны других соответствующее 

отношение, это усиливает его чувство определенности и дает возможность 

продолжать исполнение своих обязанностей. В процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности благодаря интенсивному обмену действиями 

и информацией между ее участниками происходит своего рода репетиция, в 

ходе которой человеком оцениваются реакции других на его действия или 

поступки. В результате личность приобретает способность адекватно 
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оценивать себя, соотносить и согласовывать свои интересы и потребности с 

интересами и потребностями окружающих, овладевает навыками 

бесконфликтного разрешения социальных противоречий и умениями в 

какой-то мере контролировать ситуацию.  

Таким образом, проблема здоровья подрастающего поколения является 

актуальной для современной науки и практики и требует комплексного 

подхода, учитывающего физический, психический и социальный аспект. 

Представление физкультурно-оздоровительной деятельности как 

окультуренной двигательной активности, направленной на улучшение 

физического, психического и социального благополучия человека 

раскрывает ее значение в социальном воспитании личности. Возможности 

физкультурно-оздоровительной деятельности в этом направлении 

реализуются с позиции трех основных сфер, в которых происходит 

социальное становление человека: деятельности, общения и самопознания. 
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ABCTRACT 

In the article the reasons of premature termination of sports career are 

considered on the example of alpine skiing. The article describes the results of a 

research conducted by interviewing athletes and coaches. 

 

Keywords: alpine skiing; professional sports; reasons for leaving the sport. 

 

Успешная карьера спортсменов в профессиональном спорте зависит от 

многочисленных факторов: грамотного построения тренировочного 

процесса, доверительно-слаженной работы системы «тренер-спортсмен», 

физиологической и психологической предрасположенности спортсмена в 

избранном виде спорта и многих других [1]. 

Спортивная деятельность осуществляется на пределе человеческих 

возможностей, лимитируемая психологическими и физиологическими 

факторами. И если, как правило, в среднем спортивная карьера завершается в 

возрасте около 30 лет, то в горнолыжном спорте немногие продолжают 

профессиональную спортивную деятельность после 25. Для тренера важно не 

только довести спортсмена до высшего достижения, но и удержать его в 

коллективе, помочь ему безболезненно завершить занятия спортом. И чем 

выше уровень достижений, тем психологически сложнее для спортсмена 

прекратить свою профессиональную спортивную деятельность [2]. 

Недостаточная разработанность проблемы в спортивной деятельности, 

ее актуальность позволили определить цель данного исследования: изучение 

причин завершения спортивной деятельности спортсменов-горнолыжников. 

При опросе спортсменов о причинах их ухода из спорта и при опросе 

тренеров о причинах, приводящих к прекращению спортсменами занятий 

спортом, за основу была взята методика "Причины завершения спортивной 

карьеры", разработанная Н.Л. Ильиной. В процессе подготовки к 

исследованию из анкеты были исключены некоторые причины, неактуальные 
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для данного вида спорта. Однако анкета была дополнена такой причиной, как 

отсутствие прогресса (плохая результативность), которая, по нашему 

мнению, может служить серьезным основанием для прекращения 

профессиональных занятий  спортом [3,4].  

В исследовании принимали участие 50 квалифицированных 

спортсменов, завершивших спортивную карьеру ранее 26 лет, и 30 тренеров. 

В таблицах ниже представлены причины, которые чаще всего были 

выделены, как главные, и их частота упоминания в процентах. 

 

Таблица 1 

Результаты опроса спортсменов 

1. Болезнь, травма. 20,00% 

2. Отсутствие прогресса (плохая результативность). 16,00% 

3. Страх при выполнении отдельных упражнений. 16,00% 

4. Неуверенность в своих силах.  16,00% 

5. Конфликты с тренером. 10,00% 

6. Не нравятся используемые тренером методы подготовки. 6,00% 

7. Трудно совмещать занятия в школе (институте) с активными занятиями 

спортом. 

6,00% 

8. Не устраивает коллектив (команда, взаимоотношения в группе). 4,00% 

9. Вынужденная смена тренера. 4,00% 

10. Неудовлетворительные материальные условия. 2,00% 
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Таблица 2 

Результаты опроса тренеров 

1. Отсутствие прогресса (плохая результативность). 20,00% 

2. Неуверенность в своих силах. 20,00% 

3. Страх при выполнении отдельных упражнений. 16,70% 

4. Болезнь, травма. 16,70% 

5. Трудно совмещать занятия в школе (институте) с активными занятиями 

спортом. 

6,70% 

6. Появились новые интересы и увлечения. 6,70% 

7. Не устраивает необходимость соблюдать режим. 3,30% 

8. Не устраивает коллектив (команда, взаимоотношения в группе). 3,30% 

9. Необходимость отрываться от дома (работы, учебы) и ездить на сборы. 3,30% 

10. Не нравятся используемые тренером методы подготовки. 3,30% 

 

Из результатов опроса спортсменов видно, что спортсмены чаще всего 

заканчивают спортивную карьеру в связи с травмами, отсутствием 

результатов, страхом и неуверенностью в себе. Большинство тренеров 

считает эти же причины первостепенными. 

Однако стоит отметить, что следующими причинами, которые 

отметили спортсмены были: «конфликты с тренером» и «не нравятся 

используемые тренером методы подготовки». Из опроса тренеров же видно, 

что лишь один из них считает, что спортсмены могут заканчивать 

спортивную карьеру из-за разногласий с тренером.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что тренерам 

стоит больше времени уделять именно психологической подготовке 

спортсменов или нанимать в команду профессиональных психологов. 

Специалисты должны помогать атлетам возвращаться в «большой» спорт 

после тяжелых травм, учить предстартовой подготовке, оказывать поддержку 
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и помощь в преодолении кризисов спортивной карьеры, заставлять поверить 

в себя и свои силы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье особая роль в становлении личности отводится физической 

культуре. Задача физической культуры заключается не только в физическом 

воспитании обучающихся, но и в том, чтоб, выпускаясь, молодые люди 

умели организовать свою деятельность по укреплению и сохранению своего 

здоровья, повышению функциональных возможностей своего организма.  

 

Ключевые слова: физическая культура; саморазвитие. 

 

PHYSICAL CULTURE IN TECHNICAL UNIVERSITIES AND ITS 

PROBLEMS 

 

Izotov E.A., Filatov A.O., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

A special role in the formation of personality physical culture is given. The 

task of physical culture lies not only in physical education of students, but also to 

release, young people were able to organize their activities to strengthen and 

preserve their health, to improve the functionality of your body. 
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Период обучения в юношеском возрасте совпадает с активным 

формированием духовных и физических качеств молодого человека, с 

подготовкой к выполнению социальных функций. Одной из приоритетных 

задач современного общества является воспитание компетентной творческой 

личности, адаптированной к непрерывно меняющимся условиям жизни, 

личности с высоким уровнем здоровья и развитыми физическими 

качествами. Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса и не может рассматриваться как второстепенный 

его компонент. Проблема формирования двигательной активности учащихся 

имеет важное гигиеническое значение, так как в последнее время замечается 

прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что обусловлено большим 

объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома. 

По результатам исследования среди студентов велик процент с 

неудовлетворительным состоянием здоровья, избыточной массой 

предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушением осанки и 

опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими 

отклонениями. 

Современное содержание предмета физической культуры должно 

исходить из следующих условий:  

- физическая культура должна использоваться как средство 

организации здорового образа жизни человека, укрепления здоровья и 

поддержания долголетия; 

- физическая культура должна способствовать индивидуальному 

развитию культуры собственного тела, возможности активно включаться в 

разнообразные трудовые, физкультурно-спортивные и культурные 

мероприятия; 
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- физическая культура должна удовлетворять интересам общества во 

всестороннем физическом развитии молодежи; 

- физическая культура должна развивать мышление, научить 

межличностному общению, уважению к себе и окружающим, давать 

возможность для самовыражения и содействовать самоопределению. 

- физическая культура должна обеспечивать формирование знаний, 

умений и навыков в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий, чтобы использовать физические упражнения для целенаправленного 

развития физических качеств, двигательной подготовки и культуры 

движений, формирования осанки и телосложения; 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что физическая культура - это 

развитие физического и психического в человеке, это способ жизни и способ 

развития целостной личности. 

Поэтому современные условия предъявляют особые требования к 

преподавателю физкультуры, к его инновационной деятельности. 

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить 

традиционную проблему новым способом, в результате длительного 

процесса накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое 

качество, несущее новаторский смысл. 

В деятельности педагогов физической культуры используются 

следующие виды инновационной технологии:  

- здоровьесберегающие технологии (строгие дозированные физические 

нагрузки с учетом физического развития всех учащихся, их группы здоровья; 

контроль температурного режима, вентиляции помещения; проверка и 

контроль за состоянием спортивного оборудования и инвентаря; применение 

специальных упражнений для профилактики и коррекций осанки, глаз, 

применение дыхательных упражнений; использование методики чередования 

интенсивности и релаксации в обучении).  

- групповая организация деятельности учащихся; 
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- применение в урочной и внеурочной деятельности ИКТ; 

- технология игрового моделирования; 

- технология соревновательного метода. 

На занятиях применяется способ круговой тренировки, в основе 

которого лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении заданий 

одного за другим, с небольшим интервалом времени. Этот метод 

способствует комплексному развитию двигательных качеств. 

2. Поточно-интервальный базируется на краткосрочном (20-40 с) 

выполнении простых по технике упражнений с минимальным отдыхом, что 

способствует развитию общей силовой выносливости. 

3. Интенсивно-интервальный используется с ростом уровня 

физической подготовленности. 

В связи с физиологическими особенностями полов не лишнем будет 

применение раздельных занятий для юношей и девушек. 

На занятиях с юношами особое место отводится силовой и общей 

физической подготовке, которая состоит в повышении физических 

возможностей человеческого организма. Это означает, что в юношеском 

организме под воздействием постоянного увеличения нагрузки происходит 

процесс приспособляемости, т.е. настроя всех функциональных систем 

организма на работу в максимальном режиме. Урок строится таким образом, 

чтобы при высокой плотности он был эмоционально насыщен и содержал 

элементы игры. Студенты получают такую физическую нагрузку, которую 

они способны выдержать без ущерба для здоровья. Такой результат 

достигается в результате использования всего арсенала методов: метода 

максимальных усилий, метода динамических усилий, «ударного» метода. У 

учащихся появился живой интерес к систематическим занятиям физической 

культурой. Им небезразлично, сколько раз они подтянутся на перекладине, 

сколько раз сделают подъем переворотом, сколько времени продержат угол в 
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висе на перекладине, сколько раз отожмутся. У них постоянно идет 

соперничество между собой, группами. 

На занятиях физической культурой студенты должны приобретают не 

только технические навыки, но и навыки организатора. С этой целью 

обучающиеся проводят занятия и ведут секции. У студентов воспитываются 

те качества, которые характеризуют их отношение к делу: 

целеустремленность, трудолюбие, добросовестность, настойчивость, 

самостоятельность, изобретательность. Также развиваются и обязательные 

специфические волевые качества: решительность и смелость, выдержка и 

самообладание, настойчивость и упорство, которые необходимы им в 

будущей трудовой деятельности и способствуют карьерному росту. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложена одна из важнейших проблем в наши дни – это 

развитие студенческого спорта. Очевидна особая значимость этого 

направления как для формирования резерва для спорта высших достижений, 

так и для продвижения спортивной культуры, ценностей здорового образа 

жизни в молодежной среде. 
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ABSTRACT 

The article describes one of the major concerns today is the development of 

student sport. Obvious special importance of this direction for the formation of a 
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reserve for high performance sport and to promote sports culture, values of healthy 

lifestyle in youth environment. 

 

Keywords: student sport; physical culture. 

 

Приоритеты развития студенческого спорта должны быть обозначены 

и в правительственной стратегии развития физической культуры. Главный из 

них – существенное увеличение числа учащихся, которые регулярно 

занимаются спортом, с 35% в 2009 году до 80% в 2016 году. За этими 

цифрами, как мы с вами понимаем, – наше будущее: здоровые и крепкие 

поколения молодых граждан нашей страны. Мы знаем, что в студенческие 

годы у человека появляется много новых возможностей, увлечений, 

интересов. И важно, чтобы среди них не потерялся спорт.  

Очевидно, что увлечение физической культурой, активный образ 

жизни вновь становятся для молодёжи правилом хорошего тона.  

Нельзя не отметить существование объективных проблем, не 

позволяющих в настоящий момент студенческому спортивному движению 

стать фундаментом в формировании здорового образа жизни молодежи и 

развитии российского спорта: 

~ Несовершенство нормативно-правовой законодательной базы 

развития студенческого спорта, включая вопросы его планомерного 

бюджетного финансирования, статуса и деятельности спортивных клубов; 

~ Отсутствие нормативно-правового и финансового механизма 

совершенствования процесса физического воспитания и спорта в системе 

Минобрнауки России; 

~ Отсутствие специализированного структурного подразделения в 

Минобрнауки России, ответственного за физическое воспитание в 

образовательных учреждениях;  
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~ Слабая мотивация администрации вузов в развитии студенческого 

спорта, деятельности спортивных клубов и участия студентов в 

соревнованиях; 

~ Низкий уровень обеспеченности инвентарём и оборудованием 

занятий по физическому воспитанию и спортом в учебных заведениях 

высшего профессионального образования. В значительном большинстве 

вузов материально-техническая база не соответствует современным 

требованиям и аккредитационным нормам; 

~ Низкая заинтересованность и ответственность большинства 

всероссийских спортивных федераций по развитию студенческого спорта. 

~ Нет четкого регламента присвоения спортивных званий по итогам 

Всероссийских соревнований среди студентов;   

~ Отсутствие правового статуса студенческих сборных команд, что 

создает значительные трудности вузам при командировании студентов для 

участия в российских и международных студенческих спортивных 

соревнованиях. 

Таким образом, можно попытаться сформулировать основные 

современные тенденции развития студенческого спорта в мире. 

1. Эффективная система государственного регулирования развития 

спорта в образовательных учреждениях.  

2. Физическое воспитание и спорт являются неотъемлемой частью, а в 

ряде стран определяющим звеном национальной системы образования.  

3. Высокий социальный статус национальных студенческих 

спортивных организаций, их тесное сотрудничество, урегулированное 

законодательством, с Министерством спорта, Министерством образования, 

национальным олимпийским комитетом. Четкое разграничение сфер влияния 

и ответственности.  

4. Наличие нормативно-правовой базы развития физического 

воспитания и спорта в образовательных учреждениях.  
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5. Современная материально-техническая база для занятия спортом 

детей и молодежи.  

6. Эффективная система организации студенческих соревнований в 

стране, подготовки и участия спортсменов в международных соревнованиях.  

7. Современное информационное обеспечение деятельности по 

развитию физического воспитания и спорта в образовательных учреждениях, 

пропаганда национальных и международных достижений в области 

студенческого спорта. 

8. Активная международная деятельность, направленная на укрепление 

авторитета страны посредством выдвижения своих представителей в 

руководящие органы международной федерации студенческого спорта, 

организации международных мероприятий различной направленности 

(соревнований, конференций, фестивалей). 

Также стоит отметить:  

• Необходимость создания студенческих лиг с единой концепцией 

(деление на дивизионы, создание единого информационного пространства 

(интернет-технологии, социальные сети, единая дирекция, координирующая 

работу этих лиг). Пока же студенческие лиги существуют автономно, каждая 

сама по себе;  

• Мотивация руководства ВУЗов (развитие спорта – престиж для 

ВУЗа);  

• Поднять мотивацию руководства вуза на государственном уровне 

посредством присвоения студентам спортивных званий за победу на 

студенческих соревнованиях (региональных, российских, международных);  

• Мотивация тренеров (материальное поощрение, звание, условия для 

работы);  

• Индивидуальный подход к развитию студенческого спорта в регионах 

(учёт количества ВУЗов, студентов, условий);  
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• Студенческие лиги и организации должны быть понятны и открыты 

для студентов (налажены каналы обратной связи, создание системы 

студенческого самоуправления (Совет лиги));  

• Создание сети студенческих спортивных медиацентров. 

Проведенное исследование позволяет сделать заключение о 

необходимости установления основ государственной политики в области 

студенческого спорта с определением уровней компетенции федерального 

центра, субъектов Федерации, местного самоуправления и непосредственно 

самого высшего учебного заведения. Нужно создавать систему для того, 

чтобы ректорам вузов было выгодно и интересно, хотя бы престижно – 

развивать спорт и добиваться результатов, чтобы появлялись вузы с 

традициями, и в которых воспитывались и задерживались люди, желающие 

поднимать спорт, и хорошо бы развивать, строить спортивную 

инфраструктуру, и, конечно, от СМИ тоже зависит популяризация видов 

спорта, а занятия физкультурно-спортивной деятельностью должны 

рассматриваться, как неотъемлемая часть культуры жизнедеятельности. 
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В данной статье описывается влияние системы Пилатеса на человека. 

Задача Пилатеса — обеспечение взаимодействия и совместной работы тела и 

сознания человека, то есть установление связи между ними. Упражнения по 

методу Пилатеса комплексно воздействуют на весь организм, что позволяет 

снизить или устранить многие проблемы, связанные с хроническими 

болезнями. 
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ABSTRACT 

This article describes the impact of the Pilates system on human health. The 

objective of Pilates is to ensure the cooperation and collaboration of the human 

body and mind. Pilates exercise method has a complex effect on the entire body, 

which allows to reduce many of the problems associated with chronic diseases. 

 

Keywords: physical education; health; Pilates; activity; specialist. 

 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема 

здоровья студенческой молодежи. Несмотря на то, что в нашей стране 

накоплен богатый опыт в организации занятий по укреплению здоровья и 

сохранению физической формы, неуклонно растет число студентов с 

различными формами хронических заболеваний. Неудовлетворительным 

признается также уровень физического здоровья девушек-студенток, что 

имеет не только личностный характер, но и социальный, поскольку общество 

заинтересовано в рождении здоровых детей, в хорошем психическом и 

физическом самочувствии будущего специалиста. 

В связи с этим возникает необходимость обновления физкультурно-

оздоровительной работы в вузе. Одним из перспективных вариантов 

совершенствования физического здоровья студенток в вузе является 

внедрение в учебно-тренировочный процесс дополнительных занятий по 

физической культуре с оздоровительной направленностью.  

Программа занятий по методике Пилатеса имеет очень много 

достоинств, главными из которых являются его универсальность и большое 

разнообразие упражнений и направлений. Характерной особенностью 

данного метода является то, что он комплексно воздействует на весь 

организм, причем не только на физическом, но и на ментальном уровне. 

Пилатес – широко известная и популярная во всем мире система 

упражнений. Она была создана Джозефом Пилатесом более ста лет назад и 
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получила новое развитие в наши дни в качестве одного из направлений 

фитнеса «Body & Mind», или «Mind Body» («Разумное тело»). 

Программа управления и совершенствования тела по системе Пилатеса 

представляет собой систему упражнений, направленную на единение тела и 

разума. Сам Пилатес называл свой метод «искусством контрологии» 

(мышечный контроль), тем самым, подчеркнув, что сознание тоже участвует 

в разработке мышц. Упражнения по методу Пилатеса комплексно 

воздействуют на весь организм: они направлены на растяжку, укрепление и 

тонизирование мышц, улучшение осанки, гибкости и чувства равновесия, 

подвижности суставов и, конечно же, на достижение гармонии как в нашем 

сознании, так и в окружающем нас мире. Пилатес является наименее травмо-

опасным видом фитнеса, который подходит и для полностью здоровых 

людей и для тех, кто нуждается в реабилитации. 

Кроме того, метод Пилатеса относится к одному из тех немногих 

направлений фитнеса, которые во время выполнения упражнений 

затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы-стабилизаторы, которые 

почти не прорабатываются на занятиях классической и силовой аэробикой. 

Также особенностью упражнений по методу Пилатеса является то, что они 

легко сочетаются с другими видами фитнеса и элементы этих упражнений 

присутствуют практически на каждой аэробной тренировке. 

Основными преимуществами данной системы являются:  

 развивает каждый аспект физической формы: силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, быстроту; 

 повышает осознание физической формы тела; 

 улучшает контроль над телом; 

 учит правильной активации мышц (иннервация); 

 корректирует осанку; 

 улучшает работу внутренних органов; 

 усиливает обменные процессы в организме; 
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 фокусируется на правильном дыхании; 

 помогает в расслаблении и снятии напряжения; 

 подходит женщинам во время беременности; 

 помогает достичь внутренней гармонии посредством здорового тела. 

В методике Пилатеса существует определённая последовательность, или 

структура упражнений, затрагивающая все группы мышц. Основное 

требование — движения должны быть точными. Необходимая точность 

происходит от постоянного физического контроля тела. Движения 

направлены на вытягивание или укрепление мышц, чему способствует 

глубокое дыхание в каждой позе. Грация при выполнении этого курса 

упражнений рождается тогда, когда одно движение плавно соединяется со 

следующим. Каждое движение или упражнение имеет определённую точку 

начала и завершения. Движение не прекращается, и начало одного 

упражнения является продолжением предыдущего. 

При планировании занятий по системе Пилатеса учитывался 

индивидуальный уровень физического состояния студентов. Заниматься 

необходимо минимум 15-20 занятий в месяц при часовой нагрузке. Важно 

также помнить, что обязательны 6-месячные регулярные занятия 

физическими упражнениями для самоощущения реальной пользы. 

При этом важно помнить о том, что одна из эффективных форм – 

самостоятельное выполнение упражнений, позволяет индивидуально 

дозировать и увеличивать нагрузку по мере адаптации к ней, с учетом пола, 

возраста и физиологической готовности. При подборе студентам комплексов, 

а в дальнейшем при составлении их самостоятельно, но под контролем, 

важно акцентировать внимание на принципах оздоровительной тренировки.  

Самоконтроль как метод наблюдения за состоянием организма в 

процессе индивидуальной оздоровительной деятельности и занятиях 

физическими упражнениями следует ориентировать на общедоступные 

методы наблюдений с учетом субъективных (самочувствие, сон, аппетит, 
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желание тренироваться, переносимость нагрузок) и объективных (вес, пульс, 

дыхание, АД) показателей. 

Конечно, программу Пилатеса саму по себе нельзя расценивать в 

качестве средства достижения здоровья и гармонии. Но в сочетании с 

другими видами физической активности, правильным питанием, позитивным 

взглядом на жизнь занятия позволяют достичь невероятно эффективных и 

стабильных результатов. Поэтому система Пилатеса столь популярна в наше 

время и является перспективной для дальнейшего изучения и 

совершенствования. 
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ABCTRACT 

The article considers various information technologies used in sports, 
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Информационные технологии представляют собой совокупность 

средств и методов, которые разработаны на основе использования 

современных достижений вычислительной и телекоммуникационной 

техники, обеспечивают автоматическую обработку информации и 

оптимизацию учебной и производственной деятельности человека. 

Актуальность данной темы объясняется все более ярко выраженной 

информатизацией современного общества, а также широким использованием 

информационных технологий в сфере физической культуры и спорта. Здесь 

уместно говорить о системе «человек и машина», которая состоит из 

человека-оператора (или группы операторов) и машины (совокупности 

технических и программных средств), посредством которой он (они) 

осуществляет трудовую деятельность, связанную с производством 

материальных ценностей, управлением, обработкой информации и т.д. 

Сочетание способностей человека и возможностей машины (или 

совокупности технических и программных средств) существенно повышает 

эффективность управления, например, учебно-тренировочным процессом. 
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Информатизация отрасли «Физическая культура и спорт» предполагает 

разработку и применение информационных технологий в следующих 

информационных системах: 

1. Делопроизводство педагога, тренера-преподавателя, научного 

работника, студента; 

2. Обслуживание спортивных соревнований; 

3. Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов: 

а) автоматизированные диагностические комплексы для оценки и 

мониторинга состояния спортсменов; 

б) компьютеризированные тренажерно-диагностические стенды для 

обеспечения комплексного контроля специальной подготовленности 

спортсменов; 

в) компьютеризированные комплексы для сбора и анализа информации 

о технической подготовленности спортсменов; 

г) экспертные системы для планирования тренировочного процесса 

спортсменов; 

д) системы «виртуальной реальности» для формирования у 

спортсменов двигательных навыков и умений; 

е) автоматизированные системы для контроля и управления 

тренировочным процессом спортсменов; 

ж) компьютерные программы для решения задач моделирования и 

прогнозирования в спорте.  

4. Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, 

подростков, учащейся молодежи: 

а) автоматизированные методы оценки физического состояния 

человека; 

б) реализация дифференцированного подхода на основе использования 

современных информационных технологий. 

5. Учебный процесс в вузах физической культуры: 
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а) электронные учебные пособия в системе высшего физкультурного 

образования; 

б) информационно-поисковые и справочные системы; 

г) моделирование предметной среды; 

д) компьютеризированные учебные курсы; 

е) системы компьютеризированного контроля знаний; 

ж) экспертные системы учебного назначения с элементами 

искусственного интеллекта. 

6. Научно-исследовательская, организационная и управленческая 

деятельность: 

а) автоматизация социологических исследований; 

б) создание баз данных и баз знаний по актуальным проблемам 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

в) созданий баз данных нормативно-правовых документов в отрасли 

«Физическая культура и спорт» и т.п.  

г) создание баз данных и баз знаний по актуальным проблемам 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

В настоящее время создано множество прикладных программных 

продуктов (ППП) и автоматизированных систем (АС), позволяющих 

оптимизировать управление тренировочным процессом. Также уделяется 

большое внимание вопросам улучшения качества технической 

подготовленности спортсменов. Разработка систем для усиления этой 

стороны подготовки спортсменов ведется в направлении создания 

программно-аппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод 

информации в ЭВМ, ее обработку и вычисление необходимых 

биомеханических параметров. Это дает возможность повысить 

эффективность обучения двигательным действиям и избежать ошибок. 
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Аппаратурой для сбора информации о спортсмене может служить 

видеомагнитофон; тензоплатформа, и электромагнитография [1]. 

На начальной стадии внедрение ИТ в планирование тренировочного 

процесса шло по пути создания систем управления базами данных, 

позволяющих хранить и осуществлять поиск адекватных средств тренировки. 

В настоящее время оптимизация планирования подготовленности спортсмена 

идет по пути создания экспертных систем и программ, близких к ним по 

содержанию. Экспертные системы - это сложные программные комплексы, 

интегрирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и 

тиражирующие этот опыт для консультации менее квалифицированных 

пользователей. По мнению разработчиков экспертных систем, этот тип 

прикладных программных продуктов наиболее соответствует решению задач 

такого типа. К настоящему времени разработаны экспертные системы для 

планирования подготовки бегунов на средние дистанции и тяжелоатлетов, а 

также спортсменов в прыжковых видах легкой атлетики. Разработана 

программа, позволяющая осуществлять планирование нагрузки в стрельбе 

[1]. 

Также на базе микрокомпьютера созданы простые программы, 

позволяющие повысить эффективность работы тренера при проведении 

занятий по лыжному спорту. Несмотря на их относительную простоту, 

карманный микрокомпьютер производит вычисления быстро и эффективно. 

Предложенный пакет программ позволяет рассчитать результаты в лыжных 

гонках с учетом возрастного коэффициента, вычислить некоторые параметры 

нагрузки, границы метаболических режимов по частоте пульса и многое 

другое. В некоторых статьях описывается малогабаритный вычислительный 

комплекс, позволяющий в полевых условиях тестировать и выбирать 

оптимальный вариант смазки лыж перед соревнованиями. Современные 

технологии также помогают спортивным фанатам видеть четкую картинку и 

все самые четкие детали. Например, в американском футболе использование 
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HD-технологий началось с 2007 года, чтобы не было спорных ситуаций в 

различных матчах. Эти HD-технологии в 5 раз четче обычных стандартных 

изображений. Профессиональные спортсмены также используют цифровые 

методы. Например, бейсболист может поместить датчик на свое тело, чтобы 

он замерил траекторию и силу удара. После этого возможно подробно 

рассмотреть результат на экране [2]. 

Несколько лет назад спортивные ошибки мог подтвердить только судья 

или тренер, однако, сейчас каждое движение может быть разложено на части, 

любой человек может проанализировать реальное действие с помощью 

современных цифровых технологий. К сожалению, в нашей стране 

использование данных информационных технологий является редкостью. 

Это можно объяснить недостаточным финансированием физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня люди живут в промышленной и механизированной эре, 

которая обеспечила их огромной долей свободного времени и совершенно 

разным образом жизни. Люди продолжают ограничивать физическую 

активность на своих рабочих местах и наиболее заметно в свое свободное 

время. Следовательно, настоящая статья исследует способы, согласно 

которым студенты «Горного» университета поддерживают определенный 

образ жизни и проводят свое свободное время с акцентом на спорт и 

выполнение зарядки. 

 

Ключевые слова: студенты; свободное время; активный образ жизни; 

физическая активность. 
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ABSTRACT 

Today people live in the industrial and mechanical era, which provided them 

a huge share of free time and a completely different way of life. On the other hand, 

people continue to limit their physical activity in the settlements to their jobs, and 

most noticeably in their free time. Therefore, this article explores the ways in 

which students "Mining " University support a certain lifestyle and spend their free 

time with an emphasis on sports and performing charging. 

 

Keywords: students; free time; active lifestyle; physical activity. 

 

Для того чтобы определить способы, согласно которым студенты 

проводят свое свободное время с акцентом на спорт, мы выбрали 130 

студентов мужского и женского пола случайно-стратифицированной 

выборкой. С целью собрать требуемые данные, мы составили анкету на 30 

заданий для испытуемых, период действия которой установлен с помощью 

экспериментального исследования и метода Альфа Кронбакха. 

Результаты исследования показали, что средняя величина ежедневного 

свободного времени студентов составила 3,7 часа, в основе которой время, 

посвященное просмотру телевизора, прослушиванию музыки, недолгому 

общению с друзьями, чтению, выполнению зарядки и работе с компьютером, 

соответственно. Конечно, такая деятельность в свободное время как работа с 

компьютером, выполнение зарядки и прослушивание музыки значительно 

пользовались преимуществом среди студентов. Выполнение зарядки 

занимает в свободном времени второе место для парней и шестое у девушек. 

К тому же, 56,3% и 48,1% парней и девушек, соответственно, не выполняли 

зарядку во все. Парни предпочитали заниматься такими видам спорта как 

футбол, бодибилдинг, плавание, скалолазание, волейбол и баскетбол. В то 

время как девушки предпочитали принимать участие в таких видах спорта 

как бег трусцой, фитнес, волейбол и настольный теннис. С другой стороны, 
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способы студентов и мужского, и женского пола использования свободного 

время на посещение родственников, выполнение зарядки и занятия 

искусством, просмотр фильмов и прослушивание музыки отличались 

существенно. Главные причины бездействия студентов были их 

загруженность на учёбе, лень и вялость.  

Инертная деятельность составляет свободное время большинства 

студентов, в которой роль спорта и зарядки сведена к минимуму. Между тем, 

культурные, социальные и физические факторы являются основанием для 

разной деятельности в свободное время студентов и мужского, и женского 

пола. В результате, для того чтобы поддерживать активный образ жизни 

среди студентов, им следует быть проинформированными о преимуществах 

физической активности и ее благотворном влиянии. Следует регулярно 

посещать спортивные комплексы выделенные для физической активности 

студентов.  

Под термином «физическая активность» понимается «любое телесное 

движение, которое производится скелетными мышцами и требует расхода 

энергии». Это стало общепринятым научным определением физической 

активности. В его рамках физическая активность содержит почти все 

разнообразие действий человека в диапазоне от привычной домашней работы 

и спокойной ходьбы до быстрого бега. Существенной частью общей 

физической активности являются физические упражнения. Они 

представляют собой целенаправленную, специально организованную, 

регулярно повторяющуюся деятельность индивидуума или группы людей, 

которая приводит к повышению уровня физической подготовленности. Чем 

выше уровень физической подготовленности, тем больше возможностей 

проявления высокой физической активности. Таким образом, физическая 

активность рассматривается как связанное со здоровьем поведение, которое 

может влиять на развитие физической подготовленности и здоровье человека 

[1]. 
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В развитых странах, неактивный образ жизни обычно оценивается по 

демографическим данным. В таком случае, людей просят описать 

продолжительность, регулярность и интенсивность своей физической 

деятельности в течение свободного времени. Сегодня в связи с 

индустриальной эрой и наличием технологических преимуществ люди 

имеют намного больше свободного времени. Нахождение в арт-

технологическом состоянии повлекло за собой уменьшение физической 

активности на рабочем месте, дома и даже так, что в свободное время 

неактивный образ жизни стал правилом в развитых нациях. Недавние 

исследования подчеркивают, что роль зарядки и физической активности 

сведена к минимуму в свободном времени студентов.  

Выводы свидетельствуют о том, что неактивный образ жизни 

составляет большую часть свободного времени. Сюда входит просмотр 

телевизора, прослушивание музыки и недолгое общение с друзьями. Другие 

исследования ссылаются на неэффективное планирование, недостаточность и 

отсутствие средств у внеучебного управления, что ограничивает путь 

выполнения упражнений людьми. С другой стороны, студентки показали 

себя существенно лучше, чем молодые люди по посещению родственников, 

занятиям искусством, просмотру телевизора и прослушиванию музыки, в то 

время как парни принимали участие более активно в упражнениях по 

сравнению с девушками. Исследования показывают, что девушки проводят 

великолепно свое свободное время дома, пока парни находятся вне дома, 

чтобы принимать участие в спортивных мероприятиях. С другой стороны, 

половые отличия, окружающая среда, предпочтения и культурные ценности 

являются главными факторами, влияющими в значительной степени на 

выполнение упражнений. Девушки уделяют меньше времени выполнению 

упражнений, чем парни из-за отсутствия у них свободного времени и 

нежелания выполнять силовые упражнения. 
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Таким образом, следует подвести итог, для того чтобы развивать 

активный образ жизни и мотивировать им студентов, следует 

проинформировать о преимуществах физической активности в спортивных 

комплексах университета и спортивных залах общежитий. 
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АННОТАЦИЯ 

Любая физическая нагрузка оказывает мощное позитивное воздействие 

на организм человека. Она способна улучшать здоровье и психологическое 
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состояние людей, снизить риск многих заболеваний или помочь 

реабилитации после них, регулировать работу организма, повысить 

"жизненный тонус", активность, работоспособность, улучшить повседневное 

самочувствие, главное, что её эффективность проверена и подтверждена. 

 

Ключевые слова: физическая культура; сердечно-сосудистая система; 

профилактика. 

 

PHYSICAL CULTURE IN UNIVERSITIES IN DISEASES OF THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM 
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ABSTRACT 

Any physical activity has powerful positive effects on the human body. It is 

able to improve the health and psychological state of the people, reduce the risk of 

many diseases, or to help the rehabilitation after them, to regulate the body, to 

improve "vitality", activity, performance, improve everyday health, importantly, its 

effectiveness is verified and confirmed. 

 

Keywords: physical culture; cardiovascular system; prevention. 

 

Распространению болезни способствует ряд факторов внешней  и 

внутренней среды («факторы риска»). Из группы социально-культурных 

факторов наибольшее значение имеют: потребление высококалорийной 

пищи, богатой насыщенными жирами и холестерином (избыточный вес, 

ожирение); курение; «сидячий» (малоактивный) образ жизни; стрессовые 

условия современной жизни в крупных городах. Из нарушений 
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биохимических и физиологических регуляторных механизмов важное 

значение имеют: гиперхолестеринемия, гипертриглицеродемия, ряд форм 

гиперлипопротейнемии, нарушенная толерантность к углеводам, 

артериальная гипертония и др. 

Широкое распространение заболеваний сердечно-сосудистой системы 

настоятельно требует, прежде всего, интенсификации массовых 

профилактических мероприятий как в виде первичной, так и в виде 

вторичной профилактики. Первичная профилактика подразумевает 

предупреждение заболеваний сердца у лиц внешне здоровых, без объе-

ктивных и субъективных признаков заболевания, но имеющих те или иные 

факторы риска; вторичная профилактика — предупреждение 

прогрессировать и осложнений заболеваний сердца. 

Рациональная физическая культура является непременной составной 

частью как первичной, так и вторичной профилактики. Известно, что под 

влиянием физических упражнений заметно возрастает толерантность к 

физической нагрузке; улучшаются функциональное состояние и 

сократительная функция миокарда; повышается коронарный резерв и 

экономичность сердечной деятельности; улучшается коллатеральное 

кровообращение; уменьшаются секреция катехоламинов, содержание 

липидов и общего холестерина в крови; улучшается периферическое 

кровообращение и др. Считают, что физическая активность задерживает 

развитие коронарного атеросклероза в возрасте после 40 лет, ведет к 

повышению активности противосвертывающей системы крови, 

предупреждая тромбоэмболические осложнения, и таким образом 

предупреждает и устраняет проявление большинства факторов риска 

основных болезней сердца. 

Роль физических упражнений не ограничивается профилактикой 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Физические упражнения имеют 

большое значение и для лечения этих заболеваний. 
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Физические упражнения улучшают трофические процессы в миокарде, 

увеличивают кровоток и активизируют обмен веществ. В результате 

сердечная мышца постепенно укрепляется, повышается ее сократительная 

способность. Улучшение обмена веществ в организме вследствие 

стимуляции окислительных процессов задерживает, а при начальных 

проявлениях вызывает обратное развитие атеросклероза. 

За счет тренировки внесердечных (экстракардиальных) факторов 

кровообращения физические упражнения совершенствуют компенсацию. 

Упражнения для мелких мышечных групп вызывают расширение артериол, 

что снижает периферическое сопротивление артериальному кровотоку. 

Работа сердца облегчается также благодаря улучшению движения крови по 

венам при ритмичной смене сокращения и расслабления мышц (мышечный 

насос), при выполнении дыхательных упражнений. Действие их объясняется 

изменением внутригрудного давления. Во время вдоха оно понижается, 

усиливается присасывающая деятельность грудной клетки, повышающееся 

при этом брюшное давление усиливает ток крови из брюшной полости в 

грудную. Во время выдоха облегчается продвижение венозной крови из 

нижних конечностей, так как брюшное давление при этом снижается. 

Методика физической культуры зависит от особенностей протекания 

заболевания и степени недостаточности общего и венечного 

кровообращения. При подборе физических упражнений, исходных 

положений, величины нагрузки необходимо учитывать двигательный режим, 

назначенный больному. 

При тяжелых проявлениях заболевания, выраженной недостаточности 

сердца или венечного кровообращения физическая культура способствует 

компенсации ослабленной функции сердца, лечению основного заболевания 

и улучшению периферического кровообращения. Для этого используются 

физические упражнения, мобилизующие внесердечные факторы 

кровообращения: упражнения для дистальных сегментов конечностей, 
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дыхательные упражнения и упражнения в расслаблении мышц. У 

большинства больных они вызывают замедление пульса и снижение 

артериального давления. 

При легких формах заболевания, острых болезнях в стадии 

выздоровления и компенсированных хронических заболеваниях лечебная 

физическая культура способствует повышению функциональных 

особенностей сердечно-сосудистой системы. Применяются упражнения для 

средних и крупных мышечных групп с постепенно повышающейся 

дозировкой. Такие упражнения учащают пульс и увеличивают кровоток. 

При недостаточности кровообращения 3 степени применяются 

физические упражнения для мелких и средних мышечных групп. 

Упражнения в крупных суставах конечностей выполняются с неполной 

амплитудой, с укороченным рычагом, иногда с помощью инструктора. 

Упражнения для туловища применяются только в виде поворота на правый 

бок и невысокого приподнимания таза. Темп выполнения упражнений — 

медленный, число повторений 3 — 6 раз. Статические дыхательные 

упражнения выполняются без углубления дыхания. Занятия сочетаются с 

легким массажем голеней. 

Утренняя гимнастика способствует более быстрому приведению 

организма в рабочее состояние после пробуждения, поддержанию высокого 

уровня работоспособности в течение трудового дня, совершенствованию 

координации нервно-мышечного аппарата, деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Во время утренней гимнастики и 

последующих водных процедур активизируется деятельность кожных и 

мышечных рецепторов, вестибулярного аппарата, повышается возбудимость 

ЦНС, что способствует улучшению функций опорно-двигательного аппарата 

и внутренних органов. 

Необходимо своевременно определить объём и предельный характер 

допустимых нагрузок, а также формы тренирующего режима. 
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Физкультура применяется в послеоперационном периоде. 

В остром периоде (палатный или домашний режим) лечебная 

гимнастика выполняется лёжа, затем сидя. Постепенно двигательный режим 

расширяется: применяется ходьба. В период выздоровления лечебная 

физкультура – эффективное средство реабилитации (восстановительного 

лечения). Цель поддерживающего периода – закрепление достигнутых 

результатов и восстановление физической способности пациента. 

Дозированная ходьба – основной вид физической активности, 

способствующий восстановлению функции сердца. Кроме того, ходьба, 

физкультура и другие умеренные являются эффективным средством 

вторичной профилактики заболеваний. Людям с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы необходимо продолжать занятия физкультурой, лучше 

циклическими видами – ходьбой, лыжами – всю жизнь. 

При расширении двигательной активности лечебная гимнастика 

включает дыхательные, развивающие и другие упражнения. 
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АННОТАЦИЯ 

Построение теней и изображение светотени на архитектурных и 

ландшафтных чертежах придает им большую наглядность и 

выразительность. В статье приведен сравнительный анализ построения теней 

традиционным «ручным» способ и с помощью автоматизированной 

графической системы AutoCAD. 

 

Ключевые слова: собственные и падающие тени архитектурных 

элементов; графическая система AutoCAD; визуализация объектов. 
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ELEMENTS OF BUILDINGS MANUALLY AND USING AUTOMATED 

GRAPHIC SYSTEMS 
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ABSTRACT 

Creating shadows and the image of light and shadow on architectural and 

landscape drawings gives them greater visibility and expressiveness. The article 

presents a comparative analysis of building shadows the traditional manual method 

and automated graphic system AutoCAD. 

 

Keywords: own and falling shadows of architectural elements; AutoCAD 

graphic system; visualization of objects. 

 

Чертежи поверхностей, выполненные лишь с помощью одних линий 

проекций, не обладают достаточной наглядностью, так как не создают 

впечатления рельефности формы. Построение собственных и падающих 

теней от различных архитектурных элементов, придает им большую 

наглядность, раскрывает в полной мере объемно-пространственную 

структуру объекта. Зная масштаб чертежа, можно без плана определить 

размер, т.е. «вынос» любой выступающей от плоскости фасада части здания. 

Тени должны строиться точными приемами геометрических построений в 

соответствии с формой и размерами элементов проектируемого сооружения. 

Рисование теней «на глаз», не имеющее проекционной связи с формой 

объекта, без определенных правил начертательной геометрии, ведет к 

ошибочному восприятию и неверной  оценке объемно-пространственной 

композиции будущего сооружения. 

При построении теней в ортогональных проекциях принято считать, 

что предметы освещены солнечными лучами. Направление лучей света 

принимают параллельным диагонали куба, грани которого параллельны 

плоскостям проекций - П1, П2, П3. Проекциями диагонали куба являются 
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диагонали квадратов. Таким образом, горизонтальная и фронтальная 

проекции светового луча составляют с осью проекций Х угол 45°, истинный 

угол наклона луча к плоскости проекций ≈ 35°. 

Построение теней, соответствующих реальным условиям - достаточно 

сложная задача, и она решается с помощью методов и приемов 

начертательной геометрии. Однако современные автоматизированные 

графические системы позволяют значительно упростить построение теней, 

благодаря визуализации объектов.  

Практически каждое здание состоит из часто повторяющихся 

архитектурных элементов (лестницы, карнизы, ниши, и т.д.), для которых 

разработаны упрощенные приемы построений теней.  

Разберем построение теней фрагмента лестницы и входа в здание 

(рис. 1, 2) «вручную».  

Тень на земле от вертикального ребра 1-2 параллельна горизонтальной 

проекции светового луча (рис. 1 а). Строится точка 1t пересечения этой тени 

с вертикальной гранью первой ступени (подступенком) и проводится тень на 

этой грани параллельно ребру 1-2. Проведя луч света через точку 2, строим 

тень 2t от этой точки на горизонтальной грани первой ступени (проступи). 

Тень от участка ребра 2-3 на первой ступени 2t - 21t параллельна прямой 2-3. 

Тень от прямой 2-3 на подступенок второй ступени и плоскость стены 

проходит параллельно фронтальной проекции светового луча [1]. 

При построении теней ниши, очевидно, что левая боковая стена и 

верхняя горизонтальная стена ниши находятся в собственной тени, поэтому 

необходимо строить лишь проекции  падающей тени от вертикального и 

горизонтального ребер 6 и 7, соответственно. Как известно, тень, падающая 

от вертикальной прямой на горизонтальную плоскость, совпадает с 

горизонтальной проекцией светового луча, а тень, падающая от вертикальной 

прямой на фронтальную плоскость, параллельна этой прямой. Так как точка 7 

является общей для вертикальных и горизонтальных ребер проема, строим 
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тень от этой точки – 7″t. Через полученную точку 7″t проводим прямые 

(границы падающей тени), параллельные ребрам ниши, исходя из правила, 

что тень прямой на параллельную ей плоскость параллельна этой прямой.  

Аналогичная задача в ортогональных проекциях показана на рис. 1б. 

 

 

Рисунок 1 – Построение собственных и падающих теней фрагмента входа в 

здание: а) в аксонометрии; б) в ортогональных проекциях 

 

Аналогичную задачу решали с помощью автоматизированной 

графической системы AutoCAD.  

Построение геометрической модели объектов не требует больших 

трудозатрат. В пространстве «3D-моделирование» с помощью элементарных 

команд «Ящик», «Тело. Вычитание», «Объединение» создали элементы 

фасада здания – крыльцо и вход в виде прямоугольной ниши (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Построение модели фрагмента входа в здание 
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Для того чтобы построить собственные и падающие тени, перейдем во  

вкладку «Визуализация».  

Чтобы придать объектам большую наглядность, присвоим каждому 

элементу фасада здания свой характерный материал. Для этого с помощью 

команды «Материал» назначим следующие параметры: плоскость земли – 

газон, ступени лестницы и ограждения – гранит, ниша двери – дерево, стена – 

штукатурка. Установим источник освещения, которое можно установить в 

зависимости от времени года и суток (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Построение теней фрагмента входа в здание 

 

Если сделать несложный расчет затрат времени на выполнение 

однотипного чертежа «вручную» и в программе AutoCAD, то очевидно, что в 

последнем случае мы сокращаем его в 3-4 раза. Кроме того, изображение 

получается более наглядным, его можно зуммировать, поворачивать, т.е. 

появляется возможность рассмотреть объект со всех возможных ракурсов. 

Возможно не только конструировать, но и манипулировать созданным 

объектом, видоизменять его, прибегая к различным материалам 

разнообразной структуры, фактуры, используя богатую палитру цветов, 

искусственно задавать обстоятельства и условия, в которых может оказаться 

объект проектирования [2]. 
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The method of creating a book through Notepad is described. It is proposed to 

create a book using a minimum of lines. The work contains 3 figures. 
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Порой возникает потребность создать простую и удобную в работе 

базу заданий, к которой можно будет прибегать при решении тех или иных 

задач. Но программы пакета Microsoft Office с этой задачей справиться не 

могут. В своей работе мы решили эту проблему при помощи системы 

компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 

проектирования, ориентированной на подготовку интерактивных документов 

с вычислениями и визуальным сопровождением, называемой Mathcad. В этой 

программе очень удобно работать с формулами, графиками и вычислять 

различные примеры не прибегая к строчной записи с ссылками, как, 

например, в MS Excel. Также здесь есть возможность создания книги, в 

которую можно собирать множество файлов Mathcad. Этому и посвящена 

наша работа. 

Идея создать книгу возникла во время решения сборника задач по 

информатике, когда мы столкнулись с большим количеством активных окон. 

Возникали сложности, как при создании документов, так и при проверке 

результатов вычислений. Но никто из студентов не создавал книгу для 

работы с большим количеством файлов. Так появилась цель нашего 
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исследования. Создать книгу формата Mathcad, для собственного удобства и 

для использования этого навыка в дальнейшей работе.  

Началось создание книги с поиска решений в самой программе 

Mathcad. Мы изучали справочники, которые появлялись при нажатии кнопки 

F1. Они тоже были в формате книги. Но в справочниках нужной информации 

не нашлось. На панели доступа и в настройках тоже не было нужных 

функций. В поисках решения мы обратились к интернету. Было посещено 

несколько форумов и сайтов технической поддержки. Ответ был найден в 

учебной литературе [1-3]. 

Для начала нужно создать все файлы, которые будут страницами 

книги. Самое важное создать файл содержания и главную страницу (эта 

страница будет открываться при запуске книги). Если на компьютере 

установлен Mathcad версий 12-14, то все файлы создаются в формате XMCD 

или Web-страниц – HTM. Файлы стоит называть так, чтобы исключить 

возможность путаницы. 

Далее наступает самый важный этап, на котором возникает 

большинство трудностей. Нужно оформить гиперссылки и теги между 

файлами таким образом, чтобы пользователю было удобно ориентироваться 

в книге. Соответственно от файла титульной страницы, к содержанию, от 

которого к пунктам статьи, сборника задач или чего бы это ни было. Ссылки 

создаются отдельно в каждом файле. Желательно сразу создать отдельную 

папку, в которую Вы будете загружать все страницы. И при обозначении 

пути к файлу нужно указывать именно эту папку, т.к. при работе с уже 

готовой книгой будут возникать ошибки. Важно при создании ссылки 

указывать относительный путь к файлу. Обратите внимание на название 

папки, оно пригодится при создании книги. У нас это book3. 

Далее создается файл в программе Notepad (Блокнот), простом 

текстовом редакторе, являющимся частью операционных систем Microsoft 

Windows. Он всегда есть в базовом комплекте программ. Здесь первой 
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строкой указываем версию программы, причем в начале строки ставим точку. 

Потом уже version**. Второй строкой указываем название книги, тоже 

начинаем с точки. Далее записываем title и название. Здесь нужно указать то 

же самое название, что и у папки, в которой мы собрали титульную страницу, 

содержание и все остальные страницы книги. Следующей строкой 

записываем SPLASH уже без точки. Эта команда определяет титульную 

страницу книги. В той же строке записываем название этого файла. Все 

файлы, которые являются страницами обязательно с расширением (в версиях 

MathCAD 12-14 это XMCD). Четвертой строкой записываем команду TOC и 

название файла, который является содержанием. В этом файле указываются 

ссылки на все остальные страницы. Далее указываем все файлы, которые 

будут страницами книги. Нумеруем их. Подобный список помогает удобно 

работать с большим количеством файлов и не терять их (рисунок 1). Так же в 

во время процесса создания книги можно добавлять комментарии и другие 

команды. Более подробно этот процесс описывается в [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Скелет книги в Блокноте 
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Далее сохраняем файл. В «Блокноте» выбираем Файл – Сохранить 

как. Откроется стандартное окно для сохранения файлов. Но для сохранения 

будет указан стандартное расширение файлов текстового редактора *.txt. Его 

нужно заменить на *.HBK – это стандартный формат для книг формата 

Mathcad. Название файла указываем то же самое, что и у папки со 

страницами и которое указывали во второй строке. Сохраняем книгу вместе с 

папкой, где хранятся страницы. 

Теперь, чтобы проверить правильность сделанного закрываем все 

открытые файлы и открываем книгу. В верхнем меню Help (Справка) 

выберите E-Books / Open Book (Электронные книги / Открыть книгу) 

Выполнив все перечисленные действия, вы сможете просматривать 

собственную электронную книгу точно так же, как электронные книги, 

входящие в комплект поставки Mathcad. 

В итоге мы получили книгу Mathcad в которой были сгруппированы 

все наши файлы. Ссылки между файлами и оглавление помогают легко 

ориентироваться в большом количестве данных (рисунок 2, 3). 

Первоначальная цель создать удобную базу для хранения расчетов была 

достигнута. 
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Рисунок 2 – Титульная страница книги 

 

 

Рисунок 3 – Лист содержания 

 

В своей работе мы не использовали какие-то нововведения и не 

изобретали своего способа создания электронной книги. Мы использовали 
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уже изученные методы для достижения собственной цели. При это немного 

их упростив и приспособив для себя. Но в результате мы получили знания, 

которые теперь сможем успешно применять. 

Данное исследование не связано с открытием чего-то нового. Кроме 

основной цели создать удобную и функциональную базу расчетов, мы так же 

хотели получить полезные знания по работе в системе Mathcad. Все цели 

были достигнуты. Так же на практике были выявлены возможные причины 

ошибок работе электронных книг Mathcad. Теперь эти материалы могут 

пригодиться студентам или специалистам работающим в этой системе. Пока 

что это наилучший способ распределения файлов Mathcad. Это гораздо 

удобнее, чем создавать на компьютере десятки папок, в которых нужно будет 

искать нужный файл. При этом, если Вам потребуется открыть другой файл 

или сравнить результаты, то придется начинать работу с окнами. Книга 

решает эту проблему. В этом случае достаточно написать буквально четыре 

строки и создать папку, в которую положить сразу все “страницы”. Вы также 

можете проверять при помощи созданной книги какие-то расчеты в других 

программах, например MS Excel. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ МЕСТА ПО ЗЕНИТНОМУ 

РАССТОЯНИЮ СОЛНЦА МЕТОДОМ ПРИБЛИЖЕНИЙ 

 

Быкасов Д.А., Прямова А.А., Косарев О.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Показан способ определение широты места по зенитному расстоянию 

Солнца с помощью решения уравнения сферической тригонометрии 

численными методами. В этом методе не требуется определять редукцию, 

что позволяет избежать случайных ошибок и упростить вычисления. 

Решение уравнения реализовано при помощи программной среды VBA. 

Использование этого метода позволяет повысить точность определения 

широты и предоставляет возможность наблюдателю производить измерения 

в любое время. 

 

Ключевые слова: широта по Солнцу; итеративные приближения; 

редукция на меридиане; часовой угол; параллактический треугольник; 

астрономическая геодезия. 

 

THE DETERMINATION OF THE LATITUDE BY THE ZENITH 

DISTANCE OF THE SUN BY THE METHOD OF APPROXIMATIONS 
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ABSTRACT 

Shows how the definition of the latitude of the place on the Zenith distance 

of the Sun by solving the equations of spherical trigonometry numerical methods. 

In this method do not need to define reduction that allows you to avoid accidental 

errors and to simplify calculations. The solution to the equation is implemented 

using the programming environment of VBA. The use of this method allows to 

increase the accuracy of determining the latitude and enables the observer to make 

measurements at any time. 

 

Keywords: latitude by the Sun; iterative approximation; reduction to the 

Meridian; the hour angle; parallactical triangle; astronomical geodesy. 

 

При вычислении широты по Солнцу необходимое учитывать редукцию 

на меридиане и вводить поправку в измерение. Это приводит к снижению 

точности определения широты. Так как редукция является функцией 

часового угла, то необходимо производить наблюдения в заранее 

определенное время и в ограниченный промежуток. Целью работы является 

реализация нового метода вычисления широты места по Солнцу в 

программной среде VBA. На основе уравнений сферической тригонометрии 

из параллактического треугольника было выведено уравнение связывающие 

зенитное расстояние, склонение, часовой угол и широту места. Сложность 

решения уравнения традиционными методами заключается в том, что 

значение широты присутствует в функции косинус и синус, поэтому был 

выбран численный метод решения уравнения. Использование программной 

среды VBA позволило автоматизировать и упростить процесс решения 

данного уравнения методом последовательных приближений и также 

произвести оценку точности полученного результата. Достоинством данного 

метода является возможность производить наблюдения в удобное время для 

исполнителя работ, также повышается точность определения широты, так как 
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вычисления производятся без учета редукции на меридиане. Автоматизация 

процесса вычислений позволяет избежать возникновения грубых ошибок, 

сразу произвести оценку точности полученного результата. 

В настоящее время вопрос  независимого определения координат точек 

на земной поверхности является важной проблемой в геодезии. Знание 

широты и долготы места необходимо для определения геодезических 

координат точек, для привязки геологических месторождений, профилей 

скважин. Астрономическое ориентирование применяется также при 

крупномасштабных съемках, когда съемочная сеть опирается на один пункт 

триангуляции или когда отсутствует взаимная видимость между опорными 

пунктами (уничтожены наружные знаки и ориентирные пункты). Так же при 

обновлении и развитии государственной геодезической сети необходимо с 

высокой точностью определять широту и долготу пункта. Поэтому перед 

исполнителем работ встает задача высокоточного определения 

астрономических координат. 

Задача повышения точности астрономических определений ставилась 

многими учеными [1–4]. Решение этой задачи возможно за счет лучшего 

учета влияния атмосферы [5–6], совершенствования методики обработки 

астрономических определений и разработки новых способов и методик 

определений [7–8], внедрения новых технологий при астрономических 

определениях [9]. В настоящее время, кроме повышения точности, большое 

значение имеет и повышение производительности астрономических 

определений. Этому способствует появление принципиально новых 

технических средств наблюдений и новых способов астрономических 

определений [10]. В данной работе повышение точности было достигнуто за 

счет применения новых методик обработки астрономических измерений. 

Методика определения широты по зенитальным наблюдениям Солнца 

подробно описана в [1]. Дуги меридиана наблюдателя, круга склонений и 

вертикала светила образуют на сфере (рисунок 1) параллактический 
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треугольник с вершинами в Полюсе мира Р, зените Z и месте светила σ. 

Параллактический треугольник связывает между собой горизонтные и 

экваториальные координаты светила. Кроме того, он связывает их с 

географическими координатами места наблюдения. Применяя к этому 

треугольнику основные формулы сферической тригонометрии можно 

вывести уравнение (1). 

 

 tz coscoscossinsincos    (1) 

 

Рисунок 1 – Небесная сфера с центром в пункте К 

 

Зная склонение δ, часовой угол t и предварительное значение широты 

φ0, и решив уравнение (1), можно получить точное значение широты места φ. 

Сложность решения уравнения (1) заключается в том, что искомая 

переменная φ присутствует в функции косинус и синус, что затрудняет 

использование стандартных методов решений уравнений. Поэтому был 

предложен численный метод последовательных приближений для решения 

уравнения (1). Метод был реализован в программной среде VBA, что 

позволило упростить вычислительный процесс. Интерфейс программы 

расчета показан на рисунке 2. 

Ввод угловых данных в форму на рисунке 2 производится в 
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американском формате. В случае если наблюдатель не правильно определил 

время в одном из приемов или некорректно взял отсчет по тахеометру, в 

значении широты этого приема присутствует грубая ошибка. При расчете 

среднего значения широты, это ошибка окажет влияние на точность 

полученного результата. Поэтому в программе предусмотрена возможность 

отбраковать прием, в котором введены некорректные данные, и исключить 

влияние грубой ошибки. Для сохранения результатов вычислений и 

исключения варианта переписывания данных с одного журнала в другой, что 

запрещено в геодезической практике, после выполнения комплекса всех 

вычислений, в программе Microsoft Excel создается лист, на который 

сохраняется вся информация и создается журнал астрономических 

наблюдений. 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы 

 

По исходным данным был выполнен расчет широты и произведена 

оценка точности полученных результатов. Результаты, полученные методом 

приближений, совпадают с результатами, приведенными в [1]. Журнал 

астрономических наблюдений, созданный в программе Microsoft Excel, 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Журнал астрономических наблюдений 

 

При решении данной задачи была достигнута автоматизация процесса 

определения широты по зенитному расстоянию Солнца, что позволит 

избежать грубых вычислительных ошибок в процессе определения широты. 

Так же использование программных средств vba позволило решить данную 

задачу иным способом (без определения редукции), что позволяет избежать 

увеличении ошибки определения широты и определить широты из уравнения 

сферической тригонометрии, решая данное уравнение численным методом. 

Все это в совокупности позволяет упростить и ускорить процесс определения 

широты места. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ TOPOCAD ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ГЕОДЕЗИИ 

 

Васильев Б.Ю., Баширова Д.Р., Косарев О.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Проанализированы возможности известных программных продуктов 

для создания плана теодолитной съемки. Дана оценка возможности 

применения программы TopoCAD для решения задач учебной практики по 

геодезии. Показано применение TopoCAD для создания плана теодолитной 

съемки. Описано создание плана теодолитной съемки в TopoCAD. Получена 

оценка влияния программы TopoCAD на сокращение времени исправления 

ошибок теодолитной съемки. Сделаны выводы о прогрессивности 

применения специализированных программных продуктов в геодезии и 

возможности усовершенствования учебного процесса в условиях интенсивно 

развивающихся технологий. 

 

Ключевые слова: геодезия; теодолитная съемка; TopoCAD. 

 

THE USE OF THE SOFTWARE TOPOCAD FOR SOLVING PROBLEMS 

OF EDUCATIONAL PRACTICE IN GEODESY 

 

Vasilyev B.Yu., Bashirova D.R., Kosarev O.V., 

Saint-Petersburg Mining University 
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ABSTRACT 

The possibilities of the known software products to create a plan for traverse 

survey. Evaluate the possibility of using the program TopoCAD for solving 

problems of educational practice in surveying. Shows the use TopoCAD to create a 

plan for traverse survey. Describes the creation of the plan traverse survey in 

TopoCAD. The estimate of the impact of the program TopoCAD to a reduced time 

correcting errors theodolite survey. Conclusions about the progressivity of the use 

of specialized software in geodesy and opportunities to improve the educational 

process in the conditions of rapidly developing technologies. 

 

Keywords: geodesy; theodolite based; TopoCAD. 

 

Одним из этапов обучения студента-геодезиста является летняя 

геодезическая практика, на которой требуется выполнить горизонтальную и 

вертикальную съемку. Во время работы возникают грубые ошибки, 

связанные с невнимательностью и неопытностью, которые присущи 

большинству молодых специалистов. Ошибки выявляются в ходе 

камеральной обработки данных съемки. Для их исправления приходится 

повторять съемку на местности, что приводит к значительному увеличению 

времени съемки объекта.  

Целью работы является оценка сокращения времени, затрачиваемого на 

обработку данных и построение плана местности, при использовании 

специализированной программы Topocad. 

Метод исследования – применение программы Topocad во время 

камеральной обработки данных теодолитной съемки объекта. С помощью 

этой программы выявлялись серьезные неточности, после чего делалась 

повторная съемка проблемных точек.  

Результат применения программы Topocad: сокращение времени 

обнаружения грубых ошибок и повторной съемки объекта. В ходе 
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исследования установлено, что применение программы Topocad позволяет в 

среднем сократить время на обработку, построение плана и повторные 

измерения.  

Существует большое количество программ для обработки результатов 

теодолитной съемки и оформления результатов камеральной обработки. В 

проектной работе используются такие программы как ProgeCad, Credo, 

AutoCad и Topocad. Так, для построения профиля и модели трассы М10 

использовалось одно из расширений AutoCad`a - Civil 3D [1]. 

Широким спектром возможностей обладает программа Credo 

(Белоруссия), которая помогает геодезистам в создании городских, межевых, 

инженерных и специальных сетей, в площадных и линейных инженерных 

изысканиях, а также в геодезическом обеспечении строительства и 

обеспечении геофизических методов разведки [2]. Особенности программы 

описаны в статье электронного журнала «Программные продукты, системы и 

алгоритмы»: в программе нет ограничений на конфигурацию ходов, 

существует возможность разделения пунктов на, рабочие и узловые [3]. 

Кроме построения плана горизонтальной съемки студенты 

сталкиваются и с выполнением построения вертикального плана местности (с 

изображением рельефа). Одним из примеров модульного решения является 

«Fly3D» [4]. 

Стоит остановиться на программных продуктах, которые способны 

помочь в выполнении поставленных задач наряду с Topocad. 

Программа CREDO_DAT 4.0 применяется для линейных и площадных 

инженерных изысканий объектов промышленного, гражданского и 

транспортного строительства; геодезического обеспечения строительства и 

других целей [5]. 

Программа AutoCad имеет функционал, который продолжает 

увеличиваться через созданные разработчиками расширения. [6]. 

Программа ProgeCad. не получила активного распространения. Главная 
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проблема в том, что программа строится на базе ядра IntellCad. Несмотря на 

некоторые минусы, программа используется в качестве аналога AutoCad [7]. 

Так как программа Topocad применяется на производстве, обладает 

понятным интерфейсом, а также всем необходимым функционалом – решено 

было остановить свой выбор именно на ней. 

Данный программный продукт описан во многих источниках. 

А.А. Чернявцев в статье о цифровом моделировании поверхности отмечает, 

что программа Topocad имеет весь необходимый набор инструментов для 

создания и редактирования модели поверхности [8]. Другим примером 

применения программы является статья Галахова В.П. «Topocad при съемке 

фасадов зданий». Автор указывает на то, что продукт создан для 

оптимизации обработки результатов геодезических измерений [9].  

Данная программа приносит значительную пользу и на камеральных 

работах, так как ускоряет процесс построения плана. Как на начальном этапе 

построения, так и в финальной стадии можно отслеживать сохранение форм 

и контуров, а также увидеть какие участки имеют очевидные погрешности, 

что позволит в кратчайшие сроки определить проблемные места в 

проведенных измерениях и быстро исправить возникшие ошибки.  

По окончании работ были достигнуты все поставленные цели, что 

подтверждает правильность выбранного направления и показывает важность 

применения программного обеспечения при проведении летней 

геодезической практики  

Возможности Topocad позволяют: обеспечить геодезический контроль 

строительства; провести площадные и полосные изыскания; собрать и 

подготовить информацию для ГИС систем; составить дежурный план в 

маркшейдерии и строительстве. [9] 

В исследовании Анисимова отмечено, что на данный момент 

возможности трехмерного моделирования в CAD используется для 

визуализации зданий и районов. [10] В программном продукте Topocad также 
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реализована функция построения 3D модели поверхности. В статье 

Чернявцева указывается на существующий ряд инструментов для изменения 

направления интерполяции, удаления точек, что делает процесс создания 

цифровой модели рельефа очень удобным [1].  

В заключении стоит отметить, что полученные студентами, вследствие 

неопытности или невнимательности, грубые ошибки рациональнее 

обнаружить и устранить непосредственно в поле, что позволяет сделать ряд 

программ, в числе которых и Topocad. Так же очевидна скорость, с которой 

студент сможет построить план или модель местности в программах, с 

которыми ему предстоит столкнуться в будущем при работе.  
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ABSTRACT 

The article is about the technology of getting and using of low-potential 

geothermal energy sours. The article includes the concept of heat pump work, the 

contour options, its advantages and disadvantages.  
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Одной из наиболее важных глобальных проблем является 

исчерпаемость энергетических ресурсов. Загрязнение атмосферного воздуха 

так же способствует поиску новых решений в области энергообеспечения. 

Зачастую установки по выработке альтернативной энергии требуют больших 

капитальных затрат, особых условий среды и имеют низкую окупаемость, 

вследствие чего их использование осложняется. Тем не менее, геотермальная 

энергетика обладает рядом явных преимуществ, как с экономической, так и с 

экологической точки зрения. 

Геотермальная энергетика — направление, основанное на извлечении и 

преобразовании энергии, накопленной в земной коре, в частности в верхних 

слоях литосферы. Основные направления исследований в данной области 
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сформулированы в середине XX века учёными Горного института 

Дядькиным С.Д. и Э.И. Богуславским. 

Концепцию извлечения тепловой энергии из приповерхностных слоев 

литосферы рассмотрим на примере территорий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Среднегодовая температура грунта на глубине 3-4 метров в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области согласно данным метеостанции 

№26063 приблизительно равна 4°C. Этого низкопотенциального тепла 

достаточно для работы тепловой насосной установки (ТНУ). 

Промежуточный теплоноситель (антифриз), представляющий собой водный 

раствор солей, с температурой замерзания порядка -20 °C, циркулируя в 

замкнутом контуре, отбирает тепло грунта.  В испарителе происходит 

процесс кипения хладона за счет поступления тепла от теплоносителя. 

Образующиеся пары хладона откачиваются из испарителя компрессором, 

сжимаются и с температурой порядка 50-70°C поступают в рекуператор, а 

затем в конденсатор. В конденсаторе происходит конденсация паров хладона 

и одновременное нагревание воды, которая циркулирует через конденсатор и 

бойлер. Из конденсатора жидкий хладон поступает в охладитель, в котором 

его температура понижается и далее поступает в терморегулирующий 

вентиль, осуществляющий автоматическое поддержание процесса кипения 

хладона в испарителе. За счет одновременной работы агрегатов теплового 

насоса и повторения при этом термодинамического цикла реализуется 

постоянный нагрев воды до задаваемой оператором температуры. На рисунке 

1 представлена принципиальная схема работы тепловой насосной установки. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема работы тепловой насосной установки 

 

Потребляемая от электросети энергия затрачивается главным образом 

на работу компрессора. Для экстремальных ситуаций, когда резко возрастает 

расход горячей воды, в некоторых установках предусмотрен маломощный 

пиковый доводчик. 

Различают несколько типов замкнутых контуров для геотермального 

насоса: вертикальный, горизонтальный, водный.  

Прокладка вертикального контура является наиболее сложной и 

трудоёмкой задачей. Требуется бурение скважин диаметром порядка 20 см и 

глубиной до 200 м, что подразумевает использование специальной техники и 

работы квалифицированных специалистов. Как следствие, вертикальный 

контур является самым дорогим, в виду чего используется только при 

невозможности использования остальных типов (нехватка территории, 

большая глубина промерзания почвы и т.д.). Общий вид вертикального 

контура представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Вертикальный контур теплового насоса 

 

Горизонтальный контур (рисунок 3) размещается извилисто или 

кольцами в траншеях. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания 

грунта (1,2 м и более). Является наиболее частым типом исполнения. К 

минусам можно отнести использование обширных территорий.  

 

 

Рисунок 3 – Вертикальный контур теплового насоса 

 

Последним и наиболее приоритетным типом исполнения является 

водный контур (рисунок 4). Теплоотдача воды выше, чем грунтов, что 

повышает КПД всей установки. При прокладке не требуется проведения 

земляных работ и бурения. Контур прокладывается извилисто или кольцами 

в водоёме (реке, пруду, озере) ниже глубины промерзания. Такой тип 

исполнения является самым дешёвым для установки, но к нему применяются 

требования по минимальной глубине и объёму воды в водоёме в зависимости 

от региона. 
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Рисунок 4 – Водный контур теплового насоса 

 

Использование низкотемпературной геотермальной энергии малых 

глубин можно рассматривать как некоторый технико-экономический 

феномен или реальную революцию в системе теплообеспечения. Получая 

порядка 3 кВт при потреблении 1 кВт энергии из сети, кажется, что КПД 

ТНУ принципиально выше единицы, что вызывает некоторое недоразумение. 

Однако, если в расчёте учесть и источник низкопотенциального тепла, то 

КПД машины рассчитывается таким образом: Pпотребителя/(Pсети+Pисточника). 

Предположим, что энергия источника низкопотенциального тепла равна 4 

кВт. Тогда КПД теплового насоса = 3/(1+4) = 0,6.  

На практике невозможно узнать точное количество полученного от 

грунтов тепла. По этой причине был придуман такой показатель, как 

коэффициент трансформации, представляющий собой отношение 

полученной потребителем энергии к затраченной энергии на работу ТНУ. В 

нашем случае он будет равняться трём. Чем выше коэффициент 

трансформации, тем более эффективно работает установка. 

Данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как 

уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

снижение затрат на топливо, высокая энергоэффективность, стабильность 

работы, автономность и т.д. Тем не менее, ТНУ мало используются на 

территории России. Связать это можно с крайне низкой освещённостью 
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технологии и недостаточной инициативностью Правительства в поисках 

альтернативных источников энергии. 
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Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

проведение государственной политики и общее государственное управление, 

и регулирование транспортным комплексом, а именно воздушным, морским, 

автомобильным, речным и дорожным хозяйством (транспортный комплекс) 

страны, является Министерство транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России). На ремонт эксплуатируемых и строительство новых 

дорог в России в 2017 году из федерального бюджета выделено 494 
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миллиарда рублей и является частью средств по направлению 

«Национальная экономика» (Рис. 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура расходов государственного бюджета на 2017 год 

 

При этом рациональное планирование средств в целях строительства 

дорог является одним из важных аспектов.  

Особое место в структуре транспортного комплекса отводиться 

автомобильному транспорту (АТ). АТ обладает рядом технико-

экономических особенностей, определяющих его преимущества и широкое 

использование во всех отраслях хозяйства: большая маневренность и 

подвижность, высокая скорость доставки грузов и пассажиров (по скорости 

движения АТ уступает лишь воздушному транспорту) и др. 

Основные направления деятельности АТ – пассажирооборот и 

транспортировка грузов к магистральным путям сообщения (железным 

дорогам, морским и речным портам). Так, например, пассажирооборот за 

2013 г. составил для автомобильного (автобусного) транспорта – 126 млрд. 

пассажиро-километров из 547,2 млрд., за 2014 год – 127,1 млрд. пассажиро-

км из 556,2 млрд., а на 2015 – 126,3 млрд. пассажиро-км из 530 млрд. 

пассажиро-км приходящихся на всю транспортную отрасль. 
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Эти факторы определяют значимость данного вида транспорта в 

структуре экономике страны. 

Одним из главных недостатков автомобильного транспорта является 

малая протяженность и плохое техническое состояние имеющихся дорог. 

Немецкий статистик Энгель оценил общую протяженность дорог к 

площади территории и численности проживающей на ней населения в виде 

коэффициента: для территории России он составил 2,67, для ее европейской 

части — 4,22; в европейских странах — 10-12 и более; в Чехии - 14, в 

Белоруссии — 6,8 [5]. В этой связи, весьма интересен вопрос, связанный с 

увеличением протяженности автомобильных дорог (АД), и как следствие 

создание систем АД. 

Особое место при строительстве дорог отводится этапу 

проектирования. Проектирование АД сложный процесс и с учетом всех 

технологических требований [7], включающий несколько этапов – 

постановку задачи для проектирования, сбор необходимой исходной 

информации, формирование проектного решения и согласование в 

компетентных органах готового проекта. 

В соответствии с действующими строительными нормами СН 283-64, 

этап проектирования может занимать от 4 до 16 месяцев в зависимости от 

категории трасс и сложности местности. 

В целях повышения качества решений при формировании проекта, 

значительного упрощения инженерного анализа используют средства 

геоинформационных систем (ГИС), систем автоматизированного 

проектирования (САПР). В программных средах реализованы различные 

методы анализа цифровых моделей рельефа. Например, метод приближений, 

метод скользящего окна 2х2 и др.[3]. 

На этапе проектирования линейной трассы АД учитывается комплекс 

параметров, например: природно-климатические особенности, рельеф и его 

морфометрические характеристики, и др.  
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Особое внимание в ЦМР уделяется анализу морфометрических 

характеристик объединенных понятием «склоновый фактор» [4]. 

Разработанные нормативно-правовые документы в Российской 

Федерации предполагают учёт основных морфометрических показателей 

рельефа, например, «крутизны откоса», предельного «угла наклона трассы», 

экспозиции и др., начиная с начального цикла проектировочных и 

строительных работ [7]. 

Наиболее сложное решение по рассматриваемой задаче, представляется 

при работе с холмистым рельефом или другим простым типом, но 

осложненным положительными или отрицательными простыми формами. 

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной 

поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 

500 м, относительными превышениями 25 - 200 м и преобладающей 

крутизной 2-4
◦ 
[2]. 

Значение продольного уклона не должно превышать 30 ‰. В 

зависимости от категории и назначения АД предельный угол наклона может 

приниматься до 100 ‰. Так, например, для горной местности на трудных 

участках допускаются затяжные уклоны (более 60 ‰) с обязательным 

включением участков с уменьшенными продольными уклонами (20 ‰ и 

менее) [7]. 

Часто в повседневной практике проектирования не производится 

должного анализа «склонового фактора» и как следствие, некорректное 

принятие решения, в том числе с оказанием их негативного воздействия на 

естественный ландшафт и окружающую среду. Особое значение этот фактор 

имеет при проектировании линейной трассы АД на незастроенной 

территории Сибири и Дальнего Востока [6]. 

Преобладающая часть проектных вопросов, в том числе связанных с 

анализом рельефа, решается средствами САПР, например AutoCad. Однако 

автоматизировать этапы решения специальных инженерных задач без 
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привлечения авторских программ, неудается. Это требует особых  

информационных, аналитических ресурсов инженеров-проектировщиков и 

их дальнейших разработок. 

Таким образом, анализ «склонового фактора» программными 

средствами в комплексе с другими природно-климатическими 

особенностями территории позволит сформировать корректное проектное 

решение при строительстве объектов государственного значения. 
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Электронные книги появились с первым появлением компьютеров и 

возможностью печати на принтере и, позже, выводом текста на экран. Майкл 

Харт, американский автор и основатель проекта «Гуттенберг», в 1971 году 

создал первую электронную книгу «Декларация независимости США», когда 

впечатал ее текст в компьютер. Создание электронных копий большого 

количества книг положило начало разработке специализированных 

устройств, на которых можно было - бы читать электронную литературу. 

В Интернет-Библиотеке можно познакомится с достаточно большим 

количеством электронных книг. Российские добровольцы разместили в сети 

большое количество художественной, научной и популярной литературы. 

Одна из наиболее полных русскоязычных библиотек художественной 

литературы «Библиотека Максима Мошкова» появилась в интернете в 1994 

году. В 1998 году сайт переместился на адрес lib.ru, где и располагается в 

настоящее время. В 2003 году сайт был удостоен национальной интернет-

премии, а в 2004 году-Премии Рунета. 

Большинство учащихся, выполняя расчетно-графические задания, 

часто ищут необходимые для работы книги и находят их именно в 

электронных библиотеках. Например, тот же справочник по 

машиностроительному черчению, кроме печатного издания есть в 

электронном виде и в глобальной сети. Электронной версией справочника 

намного удобнее пользоваться на занятиях, нежели в печатном издании, так 

как его можно загрузить на любое электронное устройство, удобное для 

каждого конкретного учащегося. А при доступной сети интернет в аудитории 

необходимый справочник можно не загружать на электронное устройство, а 

просматривать в режиме реального времени и настроить параметры по 

собственному вкусу, например, гарнитуру шрифта и его размер. 
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Размер шрифта и его вид очень важны для людей с плохим зрением. 

Электронная книга обладает множеством удобных функций, которые 

позволяют делать примечания, закладки, переходить по гиперссылкам и 

быстро искать нужную информацию через функцию поиска, что невозможно 

в печатном издании. Электронные книги содержат также программы, 

которые позволяют синтезировать речь, то есть озвучивают книги. Больше 

всего учащихся сегодня интересуют электронные учебники, которые 

являются источником учебной информации и одновременно 

предусматривают требования образовательных стандартов. Например, 

электронный учебник по инженерной графике «Разъемные и неразъемные 

соединения», позволяет заниматься самообразованием.  

В нем раскрыты задачи для решения, объясняются пути решения задач, 

представлен материал для закрепления и контроля знаний и варианты для 

самостоятельной работы (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Пример варианта заданий 

 

Предложенный электронный учебник, для одного из разделов 

инженерной графики, состоит из отдельных компонентов: информативный 
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(имеет вербальное и символическое изложение, иллюстрации, факты, законы 

и оценочные знания); репродуктивный (ориентирует на предметно-

познавательные и практические действия); творческий (проблемное 

изложение в вопросах и задачах); эмоционально-ценностный (отражает 

мировоззренческую, нравственную, практико-деятельностную и другие 

направленности, обращение к жизненным проблемам и опыту учащихся). [1, 

2] 

Перевод в электронную форму энциклопедий, справочников, 

учебников и других подобных изданий упростит использование данных 

источников в учебном процессе. 

А для художественной литературы предпочтительнее традиционная 

бумажная форма, так как она позволяет издание оформить более красочно.  

Когда мы имеем дело с художественной литературой, существенное значение 

имеют: цвет обложки, формат издания, характеристики переплета, вид 

страниц, запахи, расположение текста, наличие картинок. Благодаря всему 

этому в голове создается структура, помогающая представлять более реально 

описанные образы и ярче переживать эмоции.  

Подводя итог, необходимо отметить, что электронные учебники 

удобны для учащихся, так как позволяют в форме самостоятельной работы за 

компьютером нацеливаться на соответствующие качества личности 

учащегося, которые развиваются в ходе специально организуемой 

деятельности. Так как форма электронного учебника – блочная, отдельные 

блоки могут заменяться, добавляться или изменяться в ходе обучения. В 

отличие от бумажных учебников замена электронных блоков не требует 

затрат по переизданию. Все это позволяет оптимально определять 

соотношение количества и содержания проблемных ситуаций и задач, 

рассматриваемых в аудитории и задаваемых для самостоятельного изучения. 

Кроме того, позволяет работу с учащимися вести дифференцированно для 

самостоятельных и контрольных работ. Поэтому можно сделать вывод, что 
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учебной литературой удобнее пользоваться в электронном виде, а 

художественной - в печатных изданиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены материалы, демонстрирующие возможности 

программы Autodesk AutoCAD и AutoCAD API по их адаптации к созданию 

горной графической документации. Предложена библиотека 

автоматизирующая процесс создания  обозначений устий  горных выработок 

в горных графических документах. Представлен демонстрационный пример 

использования данной библиотеки при выполнении учебного задания 

«Околоствольный двор». Основными методами при выполнении данной 

работы были алгоритмизация, программирование и визуализация в сочетании 

с верификацией полученного графического результата по стандартным 

моделям. 
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ABSTRACT 

The paper presents materials demonstrating the software feature of Autodesk 

AutoCAD and AutoCAD API, adaptation for creating mining graphics 

documentation. A library that automates the process of creating throats symbols of 

in mining graphics documentation is proposed. A demonstration example of the 

use of this library in the study task "Shaft station" is presented. The main methods 

used in this work were algorithmization, programming and visualization in 

combination with verifying the resulting graphic result using standard models. 
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Одной из ключевых составляющих проектирования горных 

предприятий является  разработка генерального плана, который содержит 

чертежи плана промышленной площадки предприятия, профили и разрезы по 

наиболее характерным частям площадки предприятия ит.д. 

Основной источник исходных данных для разработки чертежей плана 

промышленных площадок является топографический план местности, 

который большинство геодезических организаций предоставляет в формате 

DWG, который представляет собой обменный формат электронных 

чертежей, разработанный фирмой Autodesk. Данный факт объясняет широкое 

использование среды Autodesk AutoCAD и AutoCAD Civil 3D для 

проектирования и разработки горной графической  документации. Несмотря 

на появление новых версий указанных систем автоматизированного 

проектирования актуальным остается вопрос автоматизации рутинных 

процессов проектирования характерных для данного конкретного 

предприятия, с учетом как внешних, так и внутренних факторов. 
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Существенно увеличить производительность процесса разработки 

горных графических документов и повысить их уровень качества, можно 

путем внедрения углубленной автоматизации и использования специально 

разработанных прикладных библиотек обеспечивающих построение 

элементов чертежей и схем по заранее введенным данным [1].  

Для демонстрации возможностей современных систем 

автоматизированного проектирования  и  выполнения учебных студенческих 

работ, связанных с разработкой планов промышленных площадок 

предприятия их характерных профилей и разрезов авторами предложена 

программная библиотека для обозначения устий горных выработок. 

Разработка данной библиотеки велась согласно ГОСТ 2.855-75 пункту 

4.1, который устанавливает условные обозначения горных выработок при 

подземном способе разработки месторождений (в том числе россыпных), 

дренажных выработок при открытом способе разработки и разведочных 

выработок для изображения их на плане [2]. Таким образом, в качестве 

исходных данных для выполнения графических построений обозначения 

устий горных выработок должны быть введены: название выработки, ее 

назначение, обозначения, номер, высотные отметки устья и подошвы 

выработки и подошвы сопряжения на горизонте горных работ. 

Библиотека разрабатывалась на базе AutoСAD API  с  использованием 

Visual Basic for application на базе алгоритмизации, программирования и 

визуализации. 

Вывод текста и числовых данных с экранной формы (рис.1) в поле 

чертежа производилось при помощи метода AddText, вывод графических 

объектов производился при помощи методов AddLine, AddArc и AddCircle [3]. 

На разработанной экранной форме с помощью элемента управления 

ComboBox выбирается нужное устье и сечение вертикального ствола, шурфа, 

его обозначение и назначение. Элемент управления CheckBox используется 

для выбора нужного количества высотных отметок. Во избежание 
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случайного ввода числа, все ячейки для ввода высотных отметок привязаны к 

соответствующим элементам CheckBox, таким образом, она активируется 

только с нажатием отметки CheckBox.  С помощью элемента управления 

SpinButton выбирается номер обозначения ствола и шурфа. 

 

 

Рисунок 1 – Диалоговое окно программы 

 

После нажатия клавиши «Ввод» диалоговое окно закрывается при 

помощи метода close, и в рабочем поле документа автоматически 

формируется графическое условное обозначение (рис. 2) выбранного устья 

по заранее  введенным данным.  

 

 

Рисунок 2 – Результат после заполнения диалогового окна программы 
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Также были использованы в коде программы команды для смены стиля 

и цвета штриховки для соответственной части полуокружности, что видно на 

рисунке 2. Часть данного кода представлена ниже: 

Dim layerObj As AcadLayer 

Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("0") 

layerObj.Lock = True 

Dim NewLayer As AcadLayer 

Set NewLayer = ThisDrawing.Layers.Add("1") 

ThisDrawing.ActiveLayer = NewLayer 

patternName = "SOLID" 

PatternType = 0 

bAssociativity = True 

На рис. 3 представлен демонстрационный пример использования 

разработанной  библиотеки для создания обозначений клетьевого ствола в 

учебной работе «Околоствольный двор». 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент чертежа «Околоствольный двор» 

 

Данная работа демонстрирует возможности современных систем 

автоматизированного проектирования по адаптации к внешним и внутренним 

условиям горного предприятия, расширяет возможности и эффективность 

работы пользователей по разработке горных графических документов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ НА ОСНОВЕ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА THEREMINO MCA В 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Григоров Д.О., Морокина Г.С., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается устройство разрабатываемого гамма-

спектрометрического комплекса и его внедрение в комплекс ГИС с целью 

повышения качества информативности комплекса и точности результатов 

интерпретации данных ГИС при решении задач радиометрической разведки 

месторождений полезных ископаемых и радиоактивных загрязнений 

окружающей среды. 
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THE APPLICATION OF GAMMA-RAY SPECTROMETRY BASED ON 

THEREMINO MCA PROGRAM APPARATURE IN GEOLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION 

 

Grigorov D.O., Morokina G.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article deals with the design of the developed gamma spectrometric 

complex and its implementation in the GIS complex in order to improve the 

information quality of the complex and the accuracy of the results of interpretation 

of GIS data in solving radiometric exploration problems of mineral deposits and 

radioactive contamination of the environment.  

 

Keywords: gamma spectrometry; radiometric analysis; radioactivity; 

environmental monitoring; geology; ecology; radioactive contamination; GIS. 

 

Опыт промышленного применения гамма-спектрометрии показал 

высокую информативность метода при решении разнообразных задач в 

области геологии и контроля окружающей среды [1]. Включение гамма-

спектрометрии в комплекс ГИС качественно повышает информативность 

комплекса и точность результатов интерпретации данных ГИС при решении 

задач радиометрической разведки месторождений полезных ископаемых и 

радиоактивного загрязнения окружающей среды [2].  
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Разработка, над которой в настоящий момент ведётся работа, 

основывается на результатах эксплуатации уже существующих гамма-

спектрометрических комплексов. Учитывая их недостатки и достоинства, 

был выбран комплекс Theremino MCA как один из наиболее отвечающих 

современным требованиям гамма-спектрометрии.  

Theremino MCA (Multi-Channel Analyzer) – это многоканальный гамма-

спектрометрический программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для изучения изотопного состава проб при помощи спектрального анализа 

гамма-излучения [3]. Особенностью данной разработки является модульная 

система в аппаратной части комплекса, а также ПО с открытым исходным 

кодом, позволяющее дальнейшую модификацию и внедрение 

дополнительных функций обработки полученной информации. 

Основным преимуществом комплекса, на которое делается упор в 

разработке, это модульность. Она даёт широкие возможности в выборе 

используемых детекторов, за счёт чего расширяется спектр применения 

комплекса.  

Аппаратная часть комплекса состоит из детектирующего модуля, 

высоковольтного блока питания и АЦП. Также она совместима с другим 

программным обеспечением для гамма-спектрометрии как для ПК 

(например, PRA (Pulse Recorder and Analyser), BecqMoni и др), так и для 

смартфонов на базе Android, IOS, Windows. 

Детектирующий модуль представляет собой герметичную сборку, 

состоящую из сцинтилляционного кристалла (например, CsI (Tl), NaI (Tl), 

LiI(Sn)) и подходящего под него по техническим характеристикам ФЭУ [4]. В 

данной разработке возможно применение как отечественных, так и 

зарубежных ФЭУ. 

Высоковольтный блок питания предназначен для питания вакуумных 

ФЭУ. Конструкцией блока предусмотрена термокомпенсация ФЭУ и 

регулировка выходного напряжения в пределах от 500 до 1500 Вольт. 
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Импульсы, полученные с выводов фотоумножителя, отправляются на 

вход предусилителя, встроенного в блок питания. Выход предусилителя 

можно подключить к звуковой карте компьютера (или другому АЦП) или же 

воспользоваться специальным модулем, который преобразует аналоговый 

импульсный сигнал в цифровой и передаёт его по USB интерфейсу в 

компьютер. 

Программная часть гамма-спектрометрического комплекса 

представляет собой многоканальный анализатор гамма-спектра. Полученный 

с детектирующего блока сигнал имеет две характеристики: количество 

импульсов в секунду и амплитуду импульса. По количеству импульсов 

можно судить о мощности гамма-излучения определённой энергии, а 

амплитуда сигнала несёт информацию об энергии зафиксированных гамма-

квантов. Программа анализирует амплитуду и количество импульсов и по 

ним составляет спектр. Спектр представляет собой график, по оси ординат 

которого представлено количество импульсов, а по оси абсцисс ‒ энергия 

гамма-квантов.  

В течение времени замера (чем оно больше, тем точнее можно узнать 

изотопный состав пробы) программа накапливает информацию о количестве 

импульсов с определённой энергией за время измерения. Если в пробе 

имеются радиоактивные изотопы, то в спектре появляются характерные 

пики. По этим пикам становится возможным определить изотоп. Этот же 

принцип используется и при калибровке. Калибровка производится при 

помощи образца изотопа с известными энергетическими характеристиками 

(например, Cs-137). Для повышения точности измерений рекомендуется 

использовать свинцовый домик, ослабляющий влияние окружающего 

радиационного фона. 

Программное обеспечение, как правило, имеет в своём составе базу 

спектров гамма-изотопов. База используется для упрощения анализа 

изотопного состава после измерения пробы.  
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Одной из важнейших задач является интеграция поддержки GPS и 

Глонасс в ПО гамма-спектрометрического комплекса. Внедрение GPS и 

Глонасс значительно повысит информативность ГИС. Кроме того, система 

позволит оперативно проводить гамма-спектрометрический анализ на 

исследуемой местности. Полученную информацию можно будет 

экспортировать в текстовый файл с табличной разметкой (CSV), а также 

отправлять на специально предназначенный сервер в режиме реального 

времени.  

В дальнейшем планируется интеграция комплекса с наиболее 

распространёнными картографическими интернет сервисами, например, 

такими как Google maps, Яндекс карты и т.п. Использование этих сервисов 

поможет объединить результаты многочисленных исследований и даст 

возможность проведения более детального анализа накопленной 

информации. 

В заключение можно отметить, что разработка аппаратно-

программного комплекса с использование ГИС технологий является 

актуальной для радиометрической разведки месторождений полезных 

ископаемых (особенно тех, в которых нуждается атомная энергетика) и 

контроля радиоактивного загрязнения местности. Также стоит отметить, что 

модульная конструкция и портативность комплекса обеспечивает широкий 

спектр применения в машиностроительной, газовой, нефтяной 

промышленности и позволяет минимизировать временные затраты на 

подготовку измерений. 
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В данной статье рассмотрена актуальность применения САПР при 

проектировании чертежей горных выработок. 
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проектирование; проектирование; горные чертежи. 
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ABSTRACT 

In this paper, we examined the relevance of CAD application in the design 

of mining workings. 

 

Keywords: computer-aided technologies; Computer-Assisted Design; 

designing; mountain drawing. 

 

В период интенсивного развития компьютерных технологий, люди всё 

чаще сталкиваются с использованием современных методов разработки и 

проектирования. Появляются новые методы облегчения и упрощения 

выполняемой работы. Построение планов и чертежей не является 

исключением. На замену ручным чертежам приходят Системы 

Автоматизированного Проектирования. Развитие информационных 

технологий позволяет существенно повысить производительность труда, 

уменьшить сроки выполнения поставленных задач и увеличить качество 

требуемых работ. Одним из основных способов повышения эффективности 

является интегрирование компьютерных и информационных технологий с 

повседневным выполнением той или иной задачи. Информация занимает 

одно из главных мест в проектировании и планировании работ и проблема 

развития и использования с наибольшей эффективностью информационных 

ресурсов является наиболее актуальной. 

В настоящее время для решения поставленных задач по сокращению 

сроков проектирования и рационального использования ресурсов на многих 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2518783_1_2&s1=%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%ED%FB%E5%20%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4900506_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2999_1_2&s1=%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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предприятиях внедряют в производственный процесс системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Существует множество 

вариантов исполнения данной системы, но их можно разделить на: 

 CAD (англ. computer-aided design/drafting) — средства 

автоматизированного проектирования, в контексте указанной классификации 

термин обозначает средства САПР, предназначенные для автоматизации 

двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, создания 

конструкторской и/или технологической документации, и САПР общего 

назначения ( AutoDesk - AutoCAD, Компас 3D, T-Flex CAD и др.). 

 CAE (англ. computer-aided engineering) — средства автоматизации 

инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, 

осуществляют динамическое моделирование, проверку и оптимизацию 

изделий. 

 CAM (англ. computer-aided manufacturing) — средства 

технологической подготовки производства изделий, обеспечивают 

автоматизацию программирования и управления оборудования с ЧПУ или 

ГАПС (Гибких автоматизированных производственных систем). Русским 

аналогом термина является АСТПП — автоматизированная система 

технологической подготовки производства (T-Flex CAD, Компас 3D и др.). 

В чертежах очень важно добиться высокой точности и правильности 

построений, ведь именно от этого зависит качество дальнейших работ. 

Ошибки в чертежах могут привести к последствиям, исправить которые 

достаточно сложно. Но при использовании компьютерного моделирования 

таких ошибок можно избежать: программа сама подскажет проблемное место 

или не даст что-либо построить или начертить. 

Такой программой является САПР-программа отечественного 

производства – Компас 3D от российской компании АСКОН, которая 

позволяет автоматизировать проектно-конструкторские работы в различных 

отраслях деятельности, создавать трехмерные параметрические модели, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9F%D0%9F
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содержащие как оригинальные, так и стандартные элементы и выпускать 

техническую документацию – чертежи, схемы, пояснительные записки и др. 

Многие из функций понятны на «интуитивном уровне». В КОМПАСЕ 

полностью все базы русские, встроены готовые штампы и спецификации, 

предусмотренные ГОСТом, что отличает ее от других САПР.  

Система КОМПАС-3D состоит из четырех основных составляющих, 

которые решают задачу проектирования в единой программной оболочке: 

1. проектирование на основе плоских чертежей; 

2. трехмерное моделирование; 

3. проектирование спецификаций; 

4. работа с текстовыми документами. 

Далее в статье рассмотрим применение системы КОМПАС-3D для  

проектирования чертежей горных выработок. Горные чертежи (подземных 

горных выработок) существенно отличаются от чертежей других отраслей 

промышленности. Горные выработки представляют собой не физические 

тела, а пустоты в толще горных пород. Отражаемые на горных чертежах 

объекты (выработки) вытянуты на десятки и сотни метров при относительно 

небольших поперечных сечениях, поэтому построение таких чертежей 

вручную довольно длительный и сложный процесс. КОМПАС же позволяет 

построить чертеж и 3D модель быстрее и с более высокой точностью, что 

очень важно. На рисунке ниже изображено построение фрагмента рудника, 

которое было сделано с помощью программы Компас 3D. 
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Рисунок 1 – Трёхмерная модель фрагмента рудника 

 

Данные чертежи в условиях системы автоматизированного 

проектирования можно построить за день-два работы, тогда как на ручные 

чертежи уйдёт значительно больше времени. К тому же, построенная 

трёхмерная модель открывает широкий спектр возможностей для более 

детального и рационального проектирования горных работ, что может 

повысить производительность труда и облегчить выполняемую работу.  

Для сравнения, можно рассмотреть выполненный чертёж в AutoDesk 

AutoCAD 17 (рис.2). Преимуществами данной программы является 

расширенный функционал и более гибкие настройки. Но это не означает, что 

в Компасе плохие условия работы, наоборот: благодаря простому и 

интуитивно понятному интерфейсу, можно с лёгкостью выполнить все 

требуемые чертежи.  
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Рисунок 2 – Сравнение чертежей в AutoCAD и Компас 3D 

 

Это лишь малая часть того, где можно применять технологии САПР. 

Помимо горной промышленности, также широко они применяются в 

строительстве, архитектуре, искусстве и многих других сферах. Это 

огромный шаг вперёд в проектировании и конструировании и от этого 

влияние САПР на производственные процессы становится всё больше. 

Поэтому в наше время становится труднее представлять жизнь без этих 

технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

Автоматизация учебного процесса является одной из важных задач 

современного образования. Использование встроенных программных 

продуктов для решения задач автоматизации значительно облегчит их 

внедрение в сферу образования. Разработка современных методов 

информатизации процедур управления способно значительно улучшить 

качество управления и снизить его трудоемкость.  

 

Ключевые слова: автоматизация; учебный процесс; расписание; 

загрузка аудитории; алгоритм; сортировка данных. 

 

AUTOMATION ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Davydenko M.I., Katuntsov E.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Automation of the educational process is one of the important tasks of 

modern education. The use of built-in software to solve automation tasks will 

greatly facilitate their introduction into the education sphere. The development of 
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modern methods of automation of management procedures can significantly 

improve the quality of management and reduce its labor intensity. 

 

Keywords: automation; educational process; schedule; uploading of 

audience; algorithm; sorting of data. 

 

В настоящее время организация учебного процесса включает в себя 

большой блок мероприятий, связанных с обработкой большого количества 

информации, ее сортировкой и представлением в надлежащем виде. К таким 

мероприятиям относятся формирование расписаний учебных групп, нагрузок 

преподавателей, распределение занятий по аудиториям, а также 

формировании окончательных форм загрузок всех аудиторий кафедры, 

учебного корпуса или целого вуза. В данной статье представлен способ 

автоматизации процесса составления расписания (загрузки) аудитории в 

течение семестра (года) с использованием встроенных программных 

продуктов. 

Формирование загрузок аудиторий представляет собой длительный 

процесс сортировки исходных данных с вычленением их них необходимой 

информации к заполнению и формирование итогового результата. Так как, 

исходные данные для решения задачи, предоставленные отделом расписания 

Санкт-Петербургского горного университета, представлены в книге Excel в 

виде списка, отсортированного в порядке увеличения номера аудитории 

(от 206 до 1001), для реализации решения поставленной задачи необходимо 

было провести сравнительный анализ различных алгоритмов сортировки, 

которые могли быть использованы.  

Существует четыре основных видов алгоритмов сортировки [1]: 

алгоритмы устойчивой сортировки, алгоритмы неустойчивой сортировки, 

алгоритмы, не основанные на сравнении и алгоритмы топологической 

сортировки. 
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Каждый из представленных алгоритмов обладает своими 

преимуществами и недостатками. Сравнительный анализ был проведен 

исходя из времени обработки данных представленными алгоритмами, а 

также объему требуемой ими памяти, их универсальности и пригодности к 

сортировки данных при непосредственном чтении с потока. 

Алгоритмы устойчивой сортировки позволяют в отсортированном 

наборе для элементов равных между собой оставлять исходный порядок из 

начального набора данных. Иными словами, для элементов сортировки с 

одинаковыми ключами сохраняется исходный относительный порядок. 

Основными представителями алгоритмов устойчивой сортировки являются: 

сортировка пузырьком, вставками, сортировка обменом, сортировка с 

использованием двоичного дерева.  

Алгоритмы неустойчивой сортировки применяются в том случае, когда 

отсутствует необходимость сортировки по одному полю данных, состоящих 

из нескольких полей при важности сохранения исходного относительного 

порядка элементов. Объясняется это тем, что алгоритмы неустойчивой 

сортировки не сохраняют исходный порядок элементов, имеющих 

одинаковые ключи. С одной стороны, благодаря этому уменьшается объем 

памяти, требуемый для работы алгоритма, так как нет необходимости 

запомнить порядок элементов в исходном наборе, однако пропадает 

уверенность в том, что элементы в результирующем наборе данных будут 

располагаться так, как требуется пользователю. Основными примерами 

данного вида алгоритмов являются: сортировка Шелла, сортировка 

расческой, пирамидальная сортировка, быстрая сортировка [2]. 

Алгоритмы, не основанные на сравнениях, для сортировки исходных 

данных абсолютно не используют сравнения данных элементов по 

некоторому признаку. Качество работы данного вида алгоритмов 

определяется правильностью задачи исходного набора элементов. В случае, 

если набор исходных данных не соответствует способу сортировки 
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алгоритма, результат работы не будет удовлетворять требованиям 

пользователя, а работа алгоритма может продолжаться значительный период 

времени. К алгоритмам, не основанным на сравнениях, относятся 

лексикографическая сортировка, блочная сортировка и сортировка счетом.  

Алгоритмы топологической сортировки включают в себя все 

оставшиеся алгоритмы, которые нельзя отнести ни к одной из 

представленных ранее группы. В большинстве своем эти алгоритмы 

основаны на упорядочивании графа согласна частичному порядку. К ним 

относятся алгоритм Демукрона, алгоритм сортировки с помощью обхода в 

глубину [3].  

В таблице 1 представлены выявленные основные преимущества и 

недостатки рассмотренных алгоритмов.  

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки алгоритмов сортировки 

Вид алгоритма Преимущества Недостатки 

Алгоритмы 

устойчивой 

сортировки 

Исходный порядок элементов с 

одинаковыми ключами 

сохраняется в отсортированном 

наборе 

Для сохранения исходного 

порядка необходимо 

задействовать дополнительную 

память и время 

Алгоритмы 

неустойчивой 

сортировки 

При сортировке по одному полю 

данных элементы с одинаковыми 

ключами перемешиваются 

Требуется значительно меньше 

памяти и времени для работы 

алгоритма 

Алгоритмы, не 

основанные на 

сравнениях 

Резкое снижение эффективности 

и неверность работы при задании 

неподходящего вида исходных 

данных 

Быстрота обработки информации 

при наличии подходящего вида 

исходных данных 

Алгоритмы 

топологической 

сортировки 

Работа в строгой 

последовательности действий 

Узкая сфера использования 
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Ввиду того, что исходные данные являются стандартными, а именно 

представляют собой набор строк и столбцов, каждые из которых несут за 

собой определенную информацию, использование алгоритмов 

топологической сортировки или сортировки, не основанной на сравнениях, в 

данном случае невозможно. Кроме того, данные расположены в строгом 

порядке увеличения порядкового номера аудитории, а лекционные потоки 

изначально не сформированы и каждая группа располагается на отдельном 

листе, следовательно, при сортировке обязательно необходимо сохранять 

порядок элементов с целью ликвидации ошибок и перемешивания данных, а 

также потери элементов. Таким образом, для решения поставленной задачи 

необходимо выбрать алгоритм устойчивой сортировки.  

Из всего многообразия алгоритмов устойчивой сортировки для 

решения поставленной задачи был выбран алгоритм сортировки с помощью 

двоичного дерева, так как он является оптимальным при формировании 

исходного результата путем непосредственного чтения данных с потока 

(файла, консоли и т.д.). С помощью двоичных (бинарных) деревьев 

реализуется наиболее простой способ классификации элементов. Все 

элементы разделяются на группы по определенному признаку.  

Основная идея алгоритма двоичного дерева заключается в построение 

бинарного дерева поиска на основании ключей массива (списка). Процесс 

сборки результирующего массива данных осуществляется путем обхода 

узлов построенного дерева в заданном порядке следования ключей. 

На основании структурной схемы алгоритма двоичного дерева в общем 

виде был построен собственный алгоритм для решения поставленной задачи, 

учитывающий все особенности сортировки исходных данных и условия 

заполнения результирующего массива.  

Основными узлами сортировки итогового алгоритма являются:  

1. Кафедра, для которой выполняется заполнение загрузок аудиторий. 

2. Аудитория, для которой необходимо составить загрузку. 
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3. Тип занятий (лекция, лабораторная работа, практика) в данной 

аудитории. 

4. Неделя (четная/нечетная). 

5. Количество групп, с которыми проводится занятие (в случаи 

лекции). 

6. Периодичность занятия (через неделю, раз в неделю), а также 

учитывает возможность занятий по 3 часа за две недели (комбинация первых 

двух случаев). 

Построенный алгоритм является гибким, универсальным и 

уникальным. С помощью него формируется итоговая загрузка любой 

аудитории любой кафедры. Все требования к заполнению итоговой загрузки 

учтены и выполнены. Алгоритм отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к любому виду алгоритма.  

Полученный алгоритм был реализован с помощью языка 

программирования Visual Basic for Applications (VBA). Был создан 

интерфейс, позволяющий осуществлять выбор кафедры, для аудиторий 

которых необходимо сформировать загрузку, а также производить 

редактирование общих данных для заполнения на каждой загрузке (ФИО 

заведующего кафедрой, его должность и т.д.). Для удобства работы 

типографии осуществлен перевод данных из Microsoft (MS) Excel в MS Word. 

Итоговые загрузки соответствуют всем предъявленным к ним требованиям.  

Таким образом, был проведен сравнительный анализ существующих 

алгоритмов сортировки и выбран оптимальный для решения поставленный 

задачи. Созданный алгоритм реализован с помощью языка 

программирования VBA, а созданный там же пользовательский интерфейс 

осуществляет формирования загрузок всех аудиторий, размещенных в 

Инженерном корпусе Санкт-Петербургского горного университета. 

Программа была использована для составления расписания использования 
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аудиторий кафедры информатики и компьютерных технологий Санкт-

Петербургского горного университета. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние годы отмечается возрастание темпов внедрения 

современных информационных технологий в преподавание точных наук, что 

вызывает необходимость переоценки многих распространённых 

методических приёмов и выработки новых подходов. В статье затрагивается 

проблема выбора программного обеспечения для изучения точных наук, 

наиболее подходящего существующим программам образовательных 
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учреждений и максимально простого в изучении для студентов. Дается 

сравнение нескольких программных продуктов, рассмотрены преимущества 

и недостатки каждого из них. В статье представлены наиболее интересные, 

на сегодняшний день, программные продукты для изучения, решения и 

моделирования задач по механике,  такие как: Stevin, Robby, Bending, Ansys, 

Comsol. 

 

Ключевые слова: компьютерные технологии обучения; программное 

обеспечение для университетов; механика. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been an increase in the pace of introduction of 

modern information technologies in the teaching of exact sciences, which 

necessitates a reassessment of many common methodological approaches and the 

development of new ways of teaching. The article touches on the problem of 

choosing software for studying the exact sciences that are most suitable for 

existing programs of educational institutions and as simple as possible for students. 

Comparison of several software products is given, advantages and disadvantages 

of each of them are considered. The article presents the most interesting, to date, 

software products for studying, solving and modeling tasks in applied mechanics 

such as Stevin, Robby, Bending, Ansys, Comsol. 
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Существующие электронные обучающие средства, которые могут быть 

использованы самостоятельно для изучения механики будущими 

специалистами инженерного профиля, довольно сильно разнятся по своему 

функциональному назначению [1]. Стоит отметить, что в большинстве 

доступных на сегодняшний день источников основной материал представлен 

в виде лекций, повторяющих по своему содержанию классические пособия 

по механике и довольно сложно найти источники, где информация изложена 

структурированно и понятно. Кроме того, обучение решению задач ведется 

путем рассмотрения примеров решения задач и тестовых заданий для 

самоконтроля, что опять же повторяет методику обучения в высшем учебном 

заведении. Для большей наглядности иногда решение задач представлено с 

помощью видео уроков, но их нераспространенность обусловлена 

дороговизной. Решением этой проблемы может стать разработка 

специализированного программного обеспечения, где наглядно и поэтапно 

рассмотрен весь ход решения задачи [2 - 4]. 

Среди средств обучения решению задач следует отдельно отметить 

программу Stevin (рис. 1), в которой виден подобный подход к 

«постепенному» решению задач плоской статики, но рассматриваемые в ней 

примеры не отличаются полнотой необходимых действий и четкостью их 

выделения.  

Система Stevin — это программный комплекс, реализованный на 

компьютерах класса PC IBM (в качестве языка реализации использован Си). 

Данная система может быть использована как на аудиторных занятиях, так и 

при самостоятельной подготовке. Она содержит набор заданий различной 

степени сложности, встроенные средства контроля за правильностью хода 
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решения задачи, разнообразные справочные материалы и сервисные 

возможности. 

С помощью системы Stevin можно: 

1) повторить и закрепить в памяти основные определения, факты, 

формулы, практические рекомендации, относящиеся к статике; 

2) потренироваться в решении простых задач, ориентированных на 

отработку и закрепление навыков исследования условий равновесия 

механических систем; 

3) выполнить задачу контрольной работы по статике системы твёрдых 

тел; 

4) получить индивидуальное домашнее задание по статике и проверить, 

правильно ли оно было решено; 

5) найти численное решение уравнений равновесия, составленных в 

процессе выполнения задачи типового расчёта по статике. 

Программа Robby разрабатывалась параллельно с системой Stevin. 

Robby включает в себя учебный материал по статике плоской системы сил. 

Она разрабатывалась с целью интенсификации практических занятий по 

теоретической механике, обеспечивая активное усвоение методических 

приемов и закрепление навыков решения типовых задач. Программа Robby 

может использоваться при изучении основ кинематики в вузах различного 

профиля, а также в центрах повышения квалификации и в техникумах с 

углубленным изучением механики. 

Программа гарантирует индивидуальную работу с каждым студентом, 

позволяя ему выполнять задание в естественном темпе и с использованием 

общепринятых обозначений. Применяя средства компьютерной графики (в 

частности, осуществляя визуализацию процесса движения механических 

систем), программа Robby позволяет обучающемуся легче (и глубже) понять 

постановку задачи и адекватно интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе ее решения. 
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С помощью этой программы можно: 

1) потренироваться в решении простых (тестовых) задач кинематики 

плоскопараллельного движения твердого тела, ориентированных на 

отработку и закрепление навыков построения и использования мгновенных 

центров скоростей – так называемый режим входного контроля знаний; 

2) получить численные данные для индивидуального домашнего 

задания по кинематике плоского движения и проверить затем правильность 

ответов, полученных в результате решения; 

3) выполнить задание типового расчета по моделированию 

управляемого движения робота-манипулятора. 

Bending – это программа, которая позволяет довольно просто, быстро и 

наглядно рассчитывать силы и моменты как статически определимых, так и 

неопределимых балок, так же эта программа позволяет без труда строить 

эпюры. Главным преимуществом данной программы является интуитивность 

интерфейса. 

Ansys – это пакет программного обеспечения, который разрабатывается 

уже на протяжении 30 лет и имеет массу преимуществ. Кроме того, что 

программа рассчитывает напряжения в разных частях составных 

конструкций, она также может показать анимацию протекания того или 

иного процесса. Главными недостатками этой программы является её 

дороговизна и недостаток литературы на русском языке. 

COMSOL – это основанная на передовых численных методах расчёта 

универсальная программная платформа для компьютерного моделирования 

различных физических задач. Более 30 дополнительных продуктов 

позволяют расширять платформу моделирования, используя специальные 

физические интерфейсы и инструменты для электрических, механических, 

гидродинамических и химических систем. Имеет большие возможности в 

изучении материалов при напряжённо-деформированном состоянии. 
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Проведенный анализ существующего программного обеспечения, 

позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день существует ряд весьма 

перспективных программ, готовых ко внедрению в учебный процесс. Это 

позволит студентам самостоятельно решать задачи на аудиторных занятиях и 

лучше понимать их решение с помощью моделей и анимации тех или иных 

физический процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы применения дидактических свойств сети 

Интернет в учебном процессе. Разработано интерактивное пособие, с 

помощью которого студенты познакомятся с химическими 

закономерностями в REDOX реакциях колебательного движения.  

 

Ключевые слова: WEB-конструирование; химические закономерности 
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CREATION OF WEB OF THE GRANT ON STUDYING OF CHEMICAL 

REGULARITIES IN REDOX REACTIONS OF THE OSCILLATORY 

MODE 

 

Efimov D.A., Kosovtseva T.R., 
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ABSTRACT 

Questions of use of didactic properties of the Internet in educational process 

are considered. The interactive grant by means of which students will get 
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acquainted with chemical regularities in REDOX reactions of oscillating motion is 

developed. 

 

Keywords: WEB designing; chemical regularities in REDOX reactions of 

oscillating motion. 

 

В настоящее время, как за рубежом, так и в российской системе 

образования наблюдается широкомасштабное применение Интернета в 

учебном процессе, причем интернет-технологии используются во всех 

формах получения образования. Анкетирование экспертов показало, что в 

ближнесрочной перспективе соотношение чисто очного, чисто интернет и 

комплексного (смешанного) обучения составит соответственно 54.7% - 13.7% 

- 31.6%.[2] 

Актуальность настоящей работы определяется широкомасштабным и 

динамичным применением дидактических свойств сети Интернет в учебном 

процессе российской высшей школы. Свойства эти хорошо известны, просты 

и включают в себя возможность публикации учебно-методических и 

организационных материалов, обеспечение доступа к ним, независимо от 

местоположения потребителей образовательных услуг, а также 

педагогическое общение в реальном и отложенном времени как в текстовом, 

так и аудио/видеоформатах. On-line учебное пособие поможет студенту 

ознакомиться и изучить предлагаемую тему в простой форме. Изложение 

теоретического материала сопровождается рассмотрением большого 

количества интерактивных объектов, ведется доступным языком. 

Психологами XXI отмечается то, что интерактивные пособия, 

выполненные в табличной форме, лучше усваиваются студентами. Поэтому 

конструирование сайта выполнялось с помощью табличной верстки на 

стандартизированном языке гипертекстовой разметки HTML (XHTML). Язык 

HTML интерпретируется браузерами, а полученный в результате 
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интерпретации форматированный текст наглядно отображается на экране 

монитора компьютера или мобильного устройства [1]. 

При конструировании сайта предлагается следующая иерархическая 

структура (рис.1), алгоритм построения которой предусматривает следующие 

действия:  

  Выбрать цель создания образовательного пособия (в нашем случае – 

это одна из дополнительных тем физической химии); 

  Изучить и внедрить основные функциональные возможности. В 

аспекте нашей работы была сконструирована обширная файловая структуры 

с помощью навигационной панели. Использовались, например, следующие 

теги: <li><a href=”история открытия.html”><p> 

История открытия реакция колебательного режима</p></li> 

  Составить четкую структуру сайта. В нашем случае от истории 

открытия, до математических выражений и непосредственно экспериментов. 

  Наполнить необходимым теоретическим материалом (основы 

неравновесной термодинамики, математические выражения описывающие 

ход колебательных процессов, такие как уравнение Брюсселятора, 

Орегонатора и др.).  

  Для удобства пользователей встроить форму обратной связи, при 

помощи которой можно задавать интересующие вопросы по теме пособия 

  Создать калькулятор при помощи JavaScript,  с помощью которого 

производить математические вычисления (коэффициентов в уравнениях). 

В результате выполненных действий был разработан сайт, стартовая 

страница которого представлена на рис.2. 
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Рисунок 1 – Иерархическая структура конструирования сайта 

 

К разработанному сайту подключена библиотека стилей CSS, которая 

используется для оформления некоторых аспектов WEB-страницы. Основной 

целью разработки CSS являлось разделение описания логической структуры 

объектов сайта [3]. Наряду с CSS был внедрен язык JavaScript, что в свою 

очередь помогло расширить функционал сайта. 

 

Рисунок 2 – Отображение HTML кода в браузере 
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Тема пособия может быть полезной в научно-технических 

исследованиях. Например, в ходе эксперимента в области физической химии 

REDOX(ОВР)  реакций колебательного режима была проведена работа на 

нано-приборе NanoEducator LE. Сайт позволяет проверить фундаментальные 

зависимости, а также построить базовую модель для проводимой 

периодической реакции. 

Глобальная сеть Интернет является прекрасным помощников в учебно-

образовательном процессе. Интерактивные модели, видео/мультимедиа-

пособия помогают студенту освоить во время самостоятельной  работы 

необходимый теоретической объем информации по заданной теме. На 

созданном сайте изложены основные теоретические (подтвержденные 

непосредственно математическими моделями) и практические аспекты 

предложенной темы. 

Дальнейшие работы по созданию интерактивного учебного пособия по 

отдельным темам общей химии и систематизации данных будут 

продолжаться. 
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В работе рассматривается виртуальный личный кабинет преподавателя 

университета. Приводится описание личных кабинетов различных 
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Одним из аспектов совершенствования системы высшего образования 

является внедрение современных информационных технологий в управление 
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учебным процессом. Важными составляющими данного процесса являются: 

оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой всех 

подразделений вуза; разработка и внедрение специализированного 

программного обеспечения; повышение информационно-технической 

компетентности работников системы образования. 

Решение указанных задач в полном объеме возможно только при 

комплексной автоматизации учебного процесса, к целям которой можно 

отнести [1]: 

1. Совершенствование организационной структуры управления 

учебным процессом, форм и методов управления и расширение состава 

автоматизированных функций управления. 

2. Улучшение информационного обеспечения органов управления вуза 

за счет интеграции и автоматизации процессов сбора, обработки и выдачи 

информации по вопросам учебной работы. 

3. Разработка по утвержденному техническому заданию программного 

обеспечения и эксплуатационной документации по внедрению новых 

методов и форм управления учебным процессом по заказам подразделений 

вуза. 

4. Разработка специализированного программного обеспечения для 

оптимального использования человеческих, технических и других видов 

ресурсов вуза. 

5. Реализация автоматизированного документооборота между 

структурными подразделениями вуза. 

Неотъемлемой частью автоматизации учебного процесса в 

университете является наличие и информативность «виртуального личного 

кабинета преподавателя», работоспособность которого характеризует 

развитие вуза в области информационных технологий. Личный кабинет 

выделяется как отдельный раздел сайта, который доступен только 

конкретному пользователю. При этом система личного кабинета является 
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закрытой для посторонних и надежно контролирует доступ всех участников к 

информации и сервисам в зависимости от их статуса, что позволяет 

предоставить каждому пользователю только ту информацию (расписание, 

методические планы, отчеты и документы), которая нужна ему для 

полноценной работы. 

Далее представлен обзор «личных кабинетов» различных 

университетов и проведен их сравнительный анализ. 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Личный кабинет включает такие разделы как: личное, сервисы, 

методическая литература, факультатив, техническая поддержка, ведомость, 

новости СПбГУТ, расписание, сообщения, список студентов, тестирование. 

Раздел «личное» содержит информацию о преподавателе (Ф.И.О., дата 

рождения, место работы, должность, период работы). Различную литературу, 

которая используется в процессе обучения, можно найти в разделе 

«методическая литература». Многие преподаватели ведут факультативные 

занятия и список студентов, записавшихся на них, отражается в разделе 

«факультатив». В том случае, если возникают какие-либо предложения или 

замечания относительно работы личного кабинета, есть возможность 

обратиться в раздел «технической поддержки». В разделе «ведомость» 

хранятся все ведомости. В пункте «новости СПбГУТ» публикуется список 

последних новостей вуза. Пункт «расписание» позволяет преподавателю 

увидеть свое расписание занятий в данном семестре, которое формируется 

автоматически. Раздел «сообщения» необходим для общения между 

преподавателями и студентами. Список студентов, у которых преподаватель 

ведет занятия, находится в пункте «список студентов». 

Университет ИТМО 

Личный кабинет содержит следующие разделы: портфолио, 

сообщения, У.М.Д., календари, площадки, расписание. 
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Раздел «портфолио» содержит информацию о преподавателе (Ф.И.О., 

ученое звание, ученая степень, профили в различных интернет ресурсах, 

контактная информация, деятельность). Раздел «сообщения» позволяет 

получать самую важную информация о работе и вести рабочие диалоги. 

«У.М.Д.» расшифровывается как учебно-методическая документация, 

поэтому в данном разделе содержатся различные документы для работы в 

данном семестре. Пункт «расписание» позволяет преподавателю увидеть 

свое расписание в данном семестре, которое формируется автоматически. 

Так же в личном кабинете отображаются последние новости и объявления. 

Следует отметить наличие в личном кабинете раздела повышения 

квалификации, с помощью которого можно в онлайн режиме заполнить 

заявку на ее прохождение. 

Санкт-Петербургский горный университет 

Личный кабинет состоит из разделов: профиль автора и биография, 

публикации, проекты, дисциплины, стажировки, репозиторий, расписание, 

сессия. 

В разделе «профиль автора и биография» содержится информация о 

преподавателе (Ф.И.О., ученая степень, должность, контактные данные, 

рабочий адрес, аудитория, время работы, краткая биография). В пункте 

«публикации» хранятся данные о различных публикациях преподавателя в 

сборниках трудов конференций и журналах. Раздел «дисциплины» 

отображает все дисциплины, которые ведет преподаватель. Пункт 

«расписание» позволяет преподавателю загрузить свое расписание в данном 

семестре. 

Результаты сравнительного анализа личных кабинетов преподавателей 

сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ личных кабинетов 

 СПбГУТ ИТМО ГОРНЫЙ 

Портфолио + + + 

Публикации + + + 

Литература + + + 

Ведомости + - - 

Расписание + + + 

Новости + + - 

Список студентов + + - 

Внутренняя почта + + - 

 

Таким образом, виртуальный личный кабинет – это: 

– возможность организовать эффективное методическое пространство 

для преподавателей, с доступом к необходимой информации в любое время 

суток, 

– оперативная методическая помощь, 

– возможность принять активное участие в виртуальных методических 

мероприятиях, представить опыт работы, 

– возможность ускорить работу. 

Подводя итог, следует отметить, что многие вузы страны внедряют все 

больше и больше компьютерных технологий и наличие виртуального 

личного кабинета очень важно для удобства и качественной работы 

преподавателя. При этом необходимо, чтобы личный кабинет включал такие 

разделы как: данные о преподавателе (портфолио), публикации и 

методическая литература, ведомости, новости вуза, расписание, список 

студентов, сообщения. Так же необходимо, чтобы в личном кабинете было 

как можно больше разделов, создаваемых автоматически. Но следует 

отметить, что во многих вузах под личным кабинетом понимается только 



 

825 

указание адреса электронной почты (например, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого). 
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УДК 004.415.53 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ VoIP СВЯЗИ HIDDEN.NET НА ПЛАТФОРМАХ 

IOS И ANDROID OS 

 

Изместьева В.А., Шпорт Н.П., Косарев О.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описано тестирование интерфейса мобильного приложения 

корпоративной VoIP связи Hidden.Net на платформах iOS и Android OS. 

Тестирование проводилось по оригинальной методике, разработанной 

специально для этого приложения, на основе уже имеющихся методик. В 

результате тестирования были получены анкеты, заполненные группой 

пользователей. Сформулированы предложения по исправлению интерфейса 

приложения: упростить схему входа в приложение; добавить возможность 

обмена файлами; упростить подключение новых контактов в группу; 



 

826 

увеличить гибкость настройки интерфейса; добавить в приложение раздел 

“Справка”. 

 

Ключевые слова: тестирование; VoIP; Hidden.Net; iOS; Android. 

 

INTERFACE TESTING MOBILE APPLICATIONS ENTERPRISE VoIP 

COMMUNICATION HIDDEN.NET ON IOS AND ANDROID OS 

 

Izmestieva V.A., Shport N.P., Kosarev O.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes the testing interface of the mobile application for 

corporate VoIP connection Hidden.Net on iOS and Android OS. Testing was 

conducted according to an original method developed specifically for this 

application, based on the current available techniques. The test result was obtained 

by questionnaires filled out by user group. The proposals to fix the application 

interface to simplify entry into the app; add the ability to share files; to simplify 

adding new contacts to the group; to increase the flexibility of the interface; add in-

app “help”section. 

 

Keywords: testing; VoIP; Hidden.Net; iOS; Android. 

 

Приложение Hidden.Net недавно появилось в магазинах приложений 

AppStore и PlayMarket, поэтому тестирование интерфейса приложения важно 

для улучшения удобства пользования. Цель работы – тестирование 

интерфейса приложения Hidden.Net на платформах iOS и Android OS и 

формулировка рекомендаций по его изменению. Внешний вид приложения 

показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Интерфейс приложения Hidden.Net 

 

Методика исследования – тестирование интерфейса Hidden.Net на 

платформах iOS и Android OS группой пользователей. Тестирование 

проводилось по оригинальной методике, разработанной специально для этого 

приложения. При разработке методики были проанализированы как 

основополагающие труды по тестированию программного обеспечения [1-3], 

так и работы современных отечественных [4,5] и зарубежных авторов [6,7]. В 

результате тестирования были получены анкеты, заполненные группой 

пользователей. Для оценки качества мобильного приложения необходимо 

всесторонне его рассмотреть. В данной статье основной акцент ставится на 

тестирование пользовательского интерфейса. 

На первом этапе исследования была создана оригинальная методика 

тестирования. Она включает в себя тестирование стартовых параметров 

программы (скорость скачивания, объем памяти, занимаемый после 

установки), тестирование удобства пользования, тестирование 

пользовательского интерфейса и тестирование целостности передачи данных. 

В ходе самого исследования была собрана группа независимых 

участников тестирования, каждый из которых установил приложение и 

следовал четким инструкциям методики. В обязанности группы входило 
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ежедневное использование приложения, фиксация технических 

характеристик программы, возникающих ошибок, выполнение нескольких 

тест-планов, разработанных после изучения принципов работы приложения, 

ответы на опросы, на основании которых делались основные выводы. 

Предварительные результаты тестирования заносились в электронную 

таблицу Google, доступную всем участникам тестирования. Фрагмент 

таблицы показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент таблицы результатов тестирования 

 

По итогам опросов сформулированы четкие выводы касательно 

функционала, интерфейса и скорости работы приложения, составлены 

рекомендации по развитию и рекомендации по области использования 

приложения. 

Основные параметры, проверяемые при разработке мобильного 

приложения: 

Пользовательский интерфейс; 

Возможность отправки различных данных; 

Работа при различных соединениях (если приложение связано с 

Интернетом); 
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Качество передачи данных; 

Эмоциональное отношение пользователя к программе после ее 

использования; 

Самой крупной частью в нашей ситуации являлась проверка 

пользовательского интерфейса, т.к. в условиях ограниченных знаний о 

«внутренней» составляющей программы объемнее всего получается 

протестировать взаимодействие человека с «внешней» составляющей. 

Саму методику мы разделили на три основные группы по этапам: 

1.1 Скачивание и установка приложения 

1.1.1 Время скачивания; 

1.1.2 Время установки; 

1.1.3 Требуемый для скачивания и занимаемый после установки объем 

памяти; 

1.2 Запуск приложения 

1.2.1 Количество запусков; 

1.2.2 Время, затраченное на загрузку; 

1.3 Работа приложения 

1.3.1 Тестирование удобства пользования 

а) Производительность (время и кол-во шагов, затраченных на 

завершение основных задач); 

б) Правильность (кол-во ошибок, совершенных пользователем во время 

работы); 

в) Эмоциональная реакция пользователя (чувства пользователя после 

завершения задачи – растерян, испытал стресс; порекомендует ли 

пользователь систему своим друзьям); 

г) Легкость обучения (быстро ли человек учится использовать 

систему); 

д) Эффективность и запоминаемость обучения (быстро ли человек 

работает после обучения); 
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1.3.2 Тестирование пользовательского интерфейса 

а) Анализ требований к интерфейсу; 

б) Разработка тест-планов для проверки; 

в) Проведение тест-планов; 

г) Определение полноты покрытия интерфейса планами; 

д) Сбор и систематизация результатов; 

1.3.3 Тестирование целостности передачи данных 

а) Различие скорости передачи данных при различных подключениях к 

сети; 

б) Начилие adblock’а; 

в) Наличие вирусных ПО; 

г) Соглашение о конфиденциальности введенных данных ; 

д) Отслеживание местоположения пользователя; 

В данной методике пункты 3.1 и часть пунктов 3.2 являются общими 

при тестировании мобильных приложений, а пункты 3.3 адаптированы под 

конкретный тип приложений, взаимодействующих с интернетом. 

Ход тестирования можно разделить на три части: предустановочная 

анкета, выполнение тестирования, сбор результатов. 

Первая анкета несла ознакомительный характер. Ее задачей было 

собрать технические характеристики мобильных устройств участников и 

убедиться в возможности траты времени на использование приложения. 

Образец предустановочной анкеты: 

1. Модель телефона; 

2. Версия операционной системы и разрешение экрана; 

3. Возможность затрат свободного времени на тестирование; 

Далее, помимо свободного использования приложения, от группы 

тестирующих требовалось выполнить обязательные операции и заполнить 

еще один опросный лист, собирающий данные непосредственно о работе 
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приложения. Так же опросный лист дал участникам возможность 

сформулировать свое личное мнение о приложении. 

Всеми участниками группы были выполнены два тест-плана. Первый 

тест-план настроен на то, чтобы проверить ориентацию группы в 

приложении. Второй тест-план помогает выявить возможности приложения 

по отправке и сортировке данных. Сразу же после установки приложения им 

начали пользоваться, и ниже представлен список первичных проблем, с 

которыми мы столкнулись. 

Первые проблемы: программа запускается не на всех версиях ОС; 

приложение возможно запустить либо на Android OS любой версии (в нашем 

исследовании не было версии старше 6), либо на iOS версии не ниже 9 (9 и 

10 со всеми промежуточными); сложность входа в приложение; при 

перекрывании датчика движения экран гаснет; приложение очень навязчиво 

появляется на основном экран; видно лишь те контакты, которые тоже в 

приложении; запуск приложения происходит со 2-3 попытки; отсутствие 

вспомогательных всплывающих окон. 

В целом и общем, можно отметить, что приложение не удовлетворило 

ожиданиям группы. В комментариях последней анкеты многие указали, что 

желания пользоваться приложением дальше не возникло. Это можно 

объяснить тем, что группа рассчитывала на тестирование приложения 

полностью аналогичного известным им, но Hidden.Net имеет свою 

специфику и больше подходит для рабочих целей, нежели для развлечения и 

повседневных бесед в социальных сетях.  

Для развития приложения мы советуем внести ряд изменений. 

 Упростить схему входа в сеть; 

 Добавить возможность обмена файлами. Ведь файлы бывают и 

рабочие; 

 Добавить возможность «быстрого» присоединения новых лиц к 

списку контактов. Несмотря на то, что в компаниях и фирмах присоединение 
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новых лиц происходит не так часто, но при большом количестве 

пользователей присоединение новых по схеме Hidden.Net требует полной 

“перезабивки” базы вручную. Нет возможности просто присоединить 

пользователя в базу. Возможно только создание новой базы;  

 Добавить больше настроек интерфейса; 

 Добавить справку/помощь с инструкцией по использованию 

приложения; 

 Исправить ситуацию с датчиком движения. 
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УДК 621.314 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОКОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ С 

ИЗМЕНЯЕМЫМ РАЗМЕРОМ ОКНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА 

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРЁХФАЗНОЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Крыльцов С.Б., Шонин О.Б., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе предложен способ уменьшения времени определения спектра 

напряжения трёхфазной сети при наличии в нём высших гармоник, что 

достигается уменьшением размера рассматриваемого интервала, на котором 

осуществляется оконное преобразование Фурье, до значения, 

соответствующего периоду высшей гармонической составляющей сигнала 

наименьшего порядка. Предложенный алгоритм использует преобразование 

трёхфазной системы напряжений к пространственному вектору на 

ортогональной плоскости, что позволяет выделить основную гармонику как 

постоянную составляющую амплитуды вектора напряжения сети, а 

наименьший порядок высших гармонических составляющих определять по 

симметрии колебаний амплитуды вектора напряжения относительно 

постоянной составляющей.  
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Ключевые слова: качество электроэнергии; оконное преобразование 

Фурье; цифровая обработка сигналов; спектральный анализ. 

 

APPLICATION OF THE SHORT-TIME FOURIER TRANSFORM WITH 

ADJUSTABLE WINDOW LENGTH FOR THE SPECTRUM ESTIMATION 

OF THREE-PHASE NON-SINUSOIDAL GRID VOLTAGES 

 

Kryltcov S.B., Shonin O.B., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The study presents approach to minimize the time of spectrum estimation of 

the non-sinusoidal three-phase grid voltages. To achieve this, three-phase voltages 

system was represented as a unique space vector in orthogonal coordinates system, 

which allowed to extract fundamental harmonic as a DC-component of space 

vector magnitude. Then the least order of harmonic components was estimated 

utilizing the symmetry of space vector magnitude fluctuations beside the DC-

component. Minimization of the spectrum estimation time was achieved by 

utilization of short-time Fourier transform only for the period of the least order 

harmonic component of the space vector magnitude.  

 

Keywords: power quality; short-time Fourier transform; digital signal 

processing; spectral analysis. 

 

В распределительных трёхфазных сетях определение спектрального 

состава системы напряжений является актуальной задачей для следующих 

типов элементов систем электроснабжения: 

- устройств релейной защиты и автоматики, изолирующих аварийные 

сегменты сети; 



 

835 

- устройств мониторинга качества напряжения и аварийных режимов 

работы сети; 

- динамических компенсаторов и активных фильтров, осуществляющих 

компенсацию высших гармоник в спектре напряжения.  

Для определения спектрального состава напряжений сети в таких 

устройствах используется оконное преобразование Фурье (ОПФ) [1], которое 

представляет собой реализацию быстрого преобразования Фурье, 

динамически вычисляемого на определённом временном интервале – окне.  

Наиболее часто в качестве интервала выбирается период основной 

гармоники напряжения сети: 0.02 с для частоты напряжения сети 50 Гц. В 

ряде случаев необходимо добиться более быстрой реакции алгоритмов 

управления либо мониторинга на изменение параметров установившегося 

несинусоидального режима работы сети. Примером являются 

кратковременные провалы напряжения сети, сопровождающиеся появлением 

высших гармоник в спектре напряжения с относительно большими 

амплитудами, что негативно сказывается на работе различных силовых 

устройств. В частотно-регулируемом электроприводе, например, такие 

колебания могут приводить к ложному срабатыванию защиты минимального 

напряжения и отключению электропривода от сети, что в случае установок 

большой мощности приводит может приводить к нарушению 

технологического процесса и, как следствие, экономическим потерям для 

предприятия. [2]  

В работе предлагается способ уменьшения времени определения 

спектрального состава трёхфазной системы несинусоидальных напряжений.  

При наличии высших гармоник сигнал фазных напряжений может быть 

записан в виде ряда Фурье следующим образом: 

 

 ф  
  
 

                        

 

   

 



 

836 

Здесь  ф – мгновенное значение фазного напряжения сети;    – 

амплитуда постоянной составляющей;   – порядок гармоники;   ,    – 

проекция вектора n-ой гармоники напряжения на комплексной плоскости на 

ось реальных и мнимых чисел соответственно;    – частота напряжения сети 

(в случае       Гц:               рад/с).  

В распределительных сетях при    :        , что обусловлено 

индуктивными свойствами линий электропередач, трансформаторов и других 

элементов систем электроснабжения. [3] Кроме того, сигналы на входе 

цифровых датчиков напряжений обычно также сглаживаются фильтрами 

нижних частот (ФНЧ), для ограничения спектра сигнала до частот работы 

АЦП. [4] В работе предполагается, что         , при этом 

ограничивающие ФНЧ не вносят существенной задержки. 

Вычисление спектра такого сигнала в реальном времени может быть 

достигнуто с помощью ОПФ, которое позволяет определить коэффициенты 

  ,    для каждой гармоники на периоде наблюдения сигнала    следующим 

образом: 

 

   
 

  
  ф           

  

 

    
 

  
  ф           

  

 

  

 

Тогда амплитуда n-ой гармоники в спектре:  

 

        
    

  

 

Уменьшение размера окна    и анализ только части сигнала с помощью 

ОПФ приводит к утечкам мощности сигнала из спектра [5] и, следовательно, 

неверным вычислениям амплитуд высших гармоник.  
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Для устранения данной проблемы в работе используется 

преобразование трёхфазной системы напряжений к обобщённому 

пространственному вектору с помощью преобразования Кларка [6]: 

 

 

  
  
  

  
 

 

 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

 
  

 
 
  

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  

  
  
  
   

 

Здесь   ,   ,    – мгновенные значения фазных напряжений сети;   , 

   – координаты пространственного вектора на αβ плоскости;    – сигнал 

нулевой последовательности, существование которого характерно только для 

несимметричных четырёхпроводных систем электроснабжения. 

Тогда вектор напряжения на αβ-плоскости может быть записан как: 

 

                

 

Особенностью преобразования Кларка является тот факт, что 

постоянная составляющая    трансформируется в сигнал нулевой 

последовательности   . Тогда справедлива следующая запись: 

 

                     

 

Вычисление амплитуды   обобщённого вектора   в случае 

несинусоидальных напряжений даёт: 
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Тогда при выделении составляющей      коэффициенты для каждой из 

гармонических составлявших могут быть вычислены с помощью ОПФ: 

 

   
  

  
  ф           

    

 

    
  

  
  ф           

    

 

  

 

Как видно из формулы, размер окна интегрирования уменьшается в   

раз, что и приводит к увеличению быстродействия алгоритма. Значение   

при этом соответствует наименьшему порядку значимой гармонической 

составляющей. Определение значения   достигается с помощью поиска 

симметричных участков сигнала    относительно его среднего значения     .  

Моделирование работы алгоритма в среде MATLAB/Simulink в 

условиях несинусоидальных установившихся режимов работы сети при 

различных спектральных параметрах фазных напряжений подтвердило 

эффективность предлагаемого решения. Так, при минимальном порядке 

высших гармоник    , получение спектра до 20-ой гармоники было 

произведено за 4.07 мс, а значения амплитуд гармоник при этом совпали со 

значениями, полученными с помощью применения ОПФ с размером окна 

равным целому электрическому периоду (20 мс).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ 

ДВУМЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО БЛОКА В AUTOCAD 

  

Кулигин Д.И., Борисов А.В., Голунцов А.С., Воронина М.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что именно при 

помощи параметризации создаются чертежи с элементами моделирования, 

преобразовываются типовые и оригинальные детали в динамические блоки. 

Цель исследования - разработка оригинального алгоритма создания 

динамического блока, позволяющего максимально использовать 

возможности параметризации при обучении студентов и на производстве. 

Практическая значимость - работа агрегирует теоретические и 
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геометрические основы начертательной геометрии, инженерной и 

компьютерной графики с их практическим применением. 

 

Ключевые слова: параметризация; моделирование; динамический 

блок; алгоритм; обучение студентов. 

 

INVESTIGATION AND DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM FOR 

THE CREATION OF THE TWO-DIMENSIONAL DYNAMIC BLOCK IN 

AUTOCAD 

  

Kuligin D.I., Borisov A.V., Goluntsov A.S., Voronina M.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The relevance of the study is due to the fact that it is through the 

parameterization that drawings with modeling elements are created and typical and 

original parts are converted into dynamic blocks. The purpose of the study is the 

development of an original algorithm for creating a dynamic block, which makes it 

possible to maximize the use of parametrization possibilities in the training of 

students and in production. Practical significance - the work aggregates the 

theoretical and geometric foundations of descriptive geometry, engineering and 

computer graphics with their practical application. 

 

Keywords: parametrization; modeling; dynamic block; algorithm; training 

of students. 

 

Параметризация – это моделирование с использованием параметров 

элементов модели и соотношений между этими параметрами. 

Параметризация позволяет очень быстро с помощью изменения параметров 
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видоизменять различные чертежи. Параметрическое моделирование 

существенно отличается от обычного двухмерного проектирования или 

трёхмерного моделирования. Конструктор создаёт не простой чертёж, а 

математическую модель объекта с параметрами, при изменении которых 

происходят изменения конфигурации детали [1]. В настоящее время 

проектирование с использованием параметрических геометрических моделей 

считается основным методом повышения эффективности 

автоматизированного проектирования машиностроительных изделий [2]. 

Несмотря на то, что параметризация является мощнейшим инструментом, 

влияющим на процесс разработки  конструкторской документации, в 

настоящее время она не достаточно часто используется в реальном 

производстве. Связано это в том числе с недостаточным количеством 

разработанных методик обучения студентов работе с  этим инструментом в  

существующих САПР [3]: 

Разработанный нами алгоритм создания двумерного динамического 

блока на основе чертежа корпуса устройства для виброобработки нефти 

формализован нами в виде следующих этапов: 

1. Создаем необходимые для создания детали слои (рис. 1).  

2. Чертим деталь с помощью команд: «Полилиниия», «Круг», «Дуга», 

«Отразить зеркально», «Обрезать» (рис. 2).  

 

 

Рисунок 1 – Создание слоёв           Рисунок 2 – Создание чертежа детали 
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3. В командную строку вводим «б» и нажимаем пробел, открывается 

окно, графы которого необходимо заполнить (рис. 3). Графу «Имя» 

заполняем по собственному усмотрению. Единицы блока выставляем в 

миллиметрах. 

4. Далее нажимаем в окне «Указать» и выбираем для удобства 

крайнюю левую базовую точку нашей детали (рис. 4). После выбора точки 

мы видим, что в окне блока появились координаты выбранной нами точки 

(рис. 5). 

5. Отмечаем пункт «Открыть в редакторе блоков», чтобы после 

закрытия окна сразу перейти к редактированию нашего блока.  

 

           

Рисунок 3 – Определение блока             Рисунок 4 – Базовая точка  

      вставки блока 

 

6. Нажимаем в окне «Выбрать объекты» и выделяем полностью наш 

чертеж вместе с осевыми и размерными линиями. Нажимаем Enter. После 

чего мы видим в окне блока количество элементов нашего чертежа (рис. 5). 

Отмечаем пункт «Преобразовать в блок», чтобы в дальнейшем сохранить все 

внесенные нами изменения. Остальные пункты оставляем по умолчанию и 

нажимаем клавишу «ОК». 
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Рисунок 5 – Выбор объектов блока 

 

7. Мы перешли в «Редактор блоков» (рис. 6). Задаем линейный 

параметр выбранной нами стороны, которая отвечает за длину. В открытом 

по умолчанию меню «Палитры вариаций блоков» во вкладке «Параметры» 

выбираем «Линейный» (рис. 6) и указываем границы нашей стороны. 

 

. 

Рисунок 6 – Добавление линейного параметра в определение блока 

 

8. Переходим в свойства появившегося линейного параметра с 

помощью правой кнопки мыши и пункта «Свойства». Изменяем название 
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«Имя расстояния» на необходимое для корректного понимания детали 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Свойства блока 

 

9. Переходим во вкладку «Операции», выбираем «Масштаб», 

указываем на заданный параметр нашей стороны. Затем выделяем полностью 

все объекты вместе с размерными и осевыми линиями и нажимаем Enter 

(рис. 8).  

10. Далее необходимо создать таблицу значений выбранной нами 

стороны, чтобы мы могли выбирать всевозможные согласно ГОСТу размеры. 

В главном меню выбираем пункт «Таблица блоков» и указываем место 

расположения недалеко от нашей стороны. Число ручек оставляем «1» по 

умолчанию.  
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Рисунок 8 – Добавление операции масштабирования в определение блока 

 

11. В открывшемся окне (рис. 9) «Таблица свойств блока» нажимаем 

клавишу «Добавление свойств, представленных в виде столбцов таблицы».  

 

 

Рисунок 9 – Таблица свойств блока 

 

12. В окне «Добавление свойства параметров» выделяем наш параметр 

и нажимаем клавишу «ОК» (рис. 10). 

13. Окно «Таблица свойств блока» изменилось и теперь можно вводить 

значения в строки, появляющиеся снизу автоматически после заполнения. 

После того как мы ввели все необходимые значения в окне нажимаем «ОК» 

(рис. 11). 
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     Рисунок 10 – Добавление свойств       Рисунок 11 –Добавление значений  

параметров            длин детали в таблицу свойств блока 

 

14. Теперь мы можем закрыть редактор блоков, нажав на «Закрыть 

редактор блоков» в главном меню и сохранив все изменения. 

15. Конечный результат. При нажатии на блок появляется ручка, нажав 

на которую, мы видим наш список размеров «Длины детали», которые 

можем применять в зависимости от необходимости (рис. 12, 13).  

 

 

Рисунок 12 – Вызов таблицы свойств   Рисунок 13 – Изменение  

блока     длины детали параметра 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные со снижением 

автотранспортного травматизма в России. Из исследования статистики ДТП в 

России за последние годы и произведенного сравнения с основными 

европейскими странами вытекает актуальность и цель работы. В статье 

выделены основные причины аварий. Для каждой причины предложены 

способы их нейтрализации. Например, разработана программа, 
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способствующая повышению качества дороги за счет создания мотивации 

для добросовестного исполнения своих обязанностей со стороны дорожно-

строительных фирм. При внедрении предложений в систему дорожного 

строительства и безопасности, поможет не только снизить количество ДТП, 

но и повысить престиж России в мире. 

 

Ключевые слова: ДТП; авария; дорожное покрытие; транспортные 

средства; мотивация. 

 

DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE TRANSPORT 

INJURIES IN RUSSIA 

 

Leonov V.Y., Dedyukhin D.A., Kaverzneva T.T., Leonova N.A., 

Saint Petersburg Polytechnic University Peter the Great 

 

ABSTRACT 

This article discusses issues related to the reduction in traffic injuries in 

Russia. From the study of traffic accident statistics in Russia in recent years and 

the comparison made with the main European countries, the topicality and the 

purpose of the work follows. The main causes of accidents are highlighted in the 

article. For each reason, there are proposed ways to neutralize them. For example, 

a program has been developed to improve the quality of the road by creating 

motivation for the conscientious fulfillment of its obligations by road construction 

firms. When implementing proposals in the system of road construction and 

security, will not only reduce the number of accidents, but also increase the 

prestige of Russia in the world. 

 

Keywords: accident; road surface; vehicles; motivation. 
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Актуальность. Автомобиль в наши дни уже давно не роскошь, он стал 

самым удобным и универсальным средством передвижения в городской 

черте и за ее пределами. К сожалению, назвать его безопасным видом 

транспорта не получается из-за печальных данных статистики. Однако 

понимание количества унесенных людских жизней, а также причин аварий 

может стать надежным средством профилактики неразумного поведения на 

дорогах.  

Целью данной работы является разработка комплекса мер, нацеленных 

на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

По данным статистики смертность на российских дорогах в 3–4 раза 

выше, чем в ведущих государствах Европы и Азии. В 2013 году в России в 

ДТП погибло более 27 тыс. человек, что составляет почти 19 человек на 100 

тыс. населения. Эксперты считают положение России в мировом рейтинге 

неудовлетворительным, а принимаемые государством меры – 

неэффективными [1]. 

Обобщая основные причины аварий на дорогах, можно выделить 

следующие: 

1) неисправность дорожного покрытия; 

2) человеческий фактор; 

3) неблагоприятные природные условия. 

Так как на природные условия повлиять нельзя, то далее будут 

анализироваться факторы, связанные с состоянием дорожного покрытия и 

связанные с состоянием человека.  

Неисправность дорожного покрытия. К сожалению, происходит 

сокращение финансирования из госбюджета дорожных служб. 

Финансирование на дорожное строительство по сравнению с 2014 годом в 

2016 году снизилось на 25%, в связи с чем снижаются темпы и объемы 

строительно-восстановительных работ на автодорогах [2]. Всемирный 

экономический форум (ВЭФ) подготовил глобальный рейтинг 
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конкурентоспособности 140 стран мира Global Competitiveness Report 2015–

2016 годов. Один из измеряемых показателей –  качество инфраструктуры 

и дорог. По этому показателю Россия находится на 123-м месте из 140 

возможных. По качеству дорожного покрытия Россия близка к Бенину, 

Нигерии и Сьерра-Леоне [3]. Чтобы подняться в этом рейтинге, можно, 

наряду с другими мероприятиями, внедрить новые способы строительства и 

эксплуатации дорог. 

Разрушение проезжей части происходит зачастую из-за некачественно 

выполненных работ. Создание условий, при которых дорожно-строительные 

фирмы были бы заинтересованы в долговечности построенных ими дорог, 

значительно снизит риски аварий в России. Далее предлагается алгоритм 

создания мотивации для добросовестного исполнения своих обязанностей со 

стороны дорожно-строительных фирм по построению качественных дорог.  

1. Дороги разделены на 4 класса (категории). Соответственно каждой 

категории дороги присваивается гарантийный срок: 

1.1 Пешеходные дорожки в парках, скверах и придомовые дорожки. 

Присваивается гарантийный срок в 5 лет; 

1.2 Сельские дороги и другие малонагруженные дороги. Присваивается 

гарантийный срок в 7 лет; 

1.3 Региональные дороги, соединяющие города. Присваивается 

гарантийный срок в 8 лет; 

1.4 Федеральные, высоконагруженные дороги. Присваивается 

гарантийный срок в 10 лет. 

2. Фирмы, по уровню своей надежности, авторитета и качеству 

выполняемой ими работы, имеют классность от 1 до 4 соответственно 

категориямдорог. Все начинают с 1 класса, т.е. все новые фирмы имеют 

право делать в начале своей деятельности только дорожки в парках. 

Повысить классность можно только после успешного прохождения 

гарантийного срока построенной ими дороги. Если в течение гарантийного 
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срока дорога разваливается - фирма обязана отремонтировать дорогу за свой 

счет, либо её понижают или отбирают лицензию и заносят в черный список. 

Фирма может только увеличить государственный гарантийный срок. 

3. За укладкой дороги должны следить несколько сторонних 

наблюдателей. Каждому выдают протокол, причем, если хотя бы одному 

наблюдателю обоснованно не нравится, как уложена или отремонтирована 

дорога, то фирма обязана этот участок переделать за свой счет. 

4. Дороги строятся и ремонтируются летом, фирмы следят за 

прогнозом погоды. За укладку асфальта в дождь - лицензию отбирают. 

5. «Ямочный» ремонт допускается исключительно как временная и 

вынужденная мера. Через несколько недель участок дороги с заплатками 

полностью ремонтируют, сдирая асфальт до щебенки и укладывая новый.  

6. Во время ремонта дорогу перекрывают полностью [4]. 

Таким образом, можно создать систему, при которой дорожные 

компании, чтобы избежать лишних затрат, будут лично заинтересованы в 

высоком качестве дорожного покрытия. 

Для дополнительного повышения безопасности дорожного движения в 

условиях мегаполисов можно рекомендовать следующее: 

1) создавать перекрестки с круговым движением; 

2) использовать разделительные барьеры; 

3) ограничить скорость в населенных пунктах до 30 км/ч (подлежит 

обсуждению). 

Использование разделительных барьеров значительно повышает 

безопасность движения [5]. Подобными барьерами можно отделять дорогу от 

тротуара, тем самым позволяя обеспечивать безопасность пешеходов от 

возможных «вылетов» автомобилей. Отделяя проезжие части, исключаются 

аварии, связанные со столкновениями встречного транспорта. 

По исследованиям учёных, скорость в 30 км/час является пределом, 

при котором большинство пешеходов выживают при наездах транспорта [5]. 
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Для поддержания хорошего состояния дорог, возможно, имеет смысл  

заменить асфальтовое покрытие на пластиковое. На рисунке 1 изображен вид 

пластикового покрытия в разрезе. Необходимо отметить, что с экологической 

точки зрения асфальтовые покрытия не являются безопасными для здоровья 

населения [6,7], во время прокладки выделяется большое количество 

углекислого газа [7]. К основным преимуществам пластиковых покрытий 

можно отнести их дешевизну, быструю укладку и надежность [8,9]. При 

использовании такого покрытия можно решить также вопрос о вторичном 

использовании пластика. Помимо этого, пластиковое покрытие позволит 

избавиться от различных сезонных факторов аварий, например, гололеда [10, 

11, 12].  

Для получения качественных дорог необходимо их прокладку 

осуществлять в летний период, что, кстати, будет способствовать меньшему 

износу дорожно-строительной техники [13]. 

Человеческий фактор. Одной из самых распространенных причин 

аварии – это состояние алкогольного опьянения водителя. Для 

предотвращения возможных аварий, связанных с этим фактором, в 

автомобиль можно внедрить «алкозамки». Подобная технология будет 

определять состояние водителя и, в случае его алкогольного опьянения, 

будет блокировать запуск двигателя, тем самым не давая возможность 

эксплуатировать транспортное средство.  

Многие аварии происходят из-за пренебрежения ремнями 

безопасности. Решить эту проблему можно так же, как и проблему с 

выявлением алкогольного состояния, т.е. можно установить механизм, 

который будет контролировать фиксирование ремня безопасности. 

Необходимо работать над соблюдением существующих правил и 

рекомендаций: например, учитывать качества пригодности человека для 

вождения автомобиля; разъяснять, что употребление даже небольшого 

количества  алкоголя может привести к смертельному исходу; заблокировать 
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каким-то образом возможность предупреждения водителей, мчащихся по 

дорогам, об ожидающих их дорожных проверках [5]. В случае серьезных 

нарушений водителями установленных ППД обращаться к конфискации 

транспортного средства, реально применять дисциплинарные меры при 

«лихачестве» и агрессивном стиле вождения. 

Вывод. В данной работе, на основе рассмотренных причин ДТП, был 

разработан алгоритм, мотивирующий строительные компании строить 

качественные дороги.Также были определены другие способы снижения 

автотранспортного травматизма. Внедрив эти предложения в систему 

дорожного строительства и безопасности, можно не только снизить 

количество ДТП, но и повысить престиж России в мире. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются принципы обеспечения защиты информации 

в VoIP и IM системах для частного и государственного секторов экономики. 

Описывается система для организации защищенной корпоративной 

мобильной связи. 
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Начиная с 2013 года, когда Эдвард Сноуден выступил со своими 

разоблачениями тотальной слежки, осуществляемой спецслужбами США, в 

сети стало появляться все больше информации о перехвате голосовых и 

текстовых данных, передаваемых по Интернет. В частности, в марте 2017 

года агентство WikiLeaks опубликовало информацию о программных 

средствах, используемых ЦРУ для прослушивания таких популярных 

мессенджеров, как WhatsApp и Telegram. Конечно, в последних сообщениях 

описываются методы, основанные на эксплуатации уязвимостей 

операционных систем смартфонов, но, на самом деле, уязвимость 

современных VoIP и IM систем объясняется принципами, положенными в 

основу их организации. 

Одним из основополагающих принципов организации современных 

систем связи является нахождение серверов, обеспечивающих 

функционирование системы, «где-то в Интернет». Это, несомненно, удобно 

пользователям, так как для подключения к системе требуется только 

загрузить клиентское приложение из магазина и выполнить минимальные 

действия по его настройке. Однако отсутствие доступа к серверам со 

стороны третьих лиц и спецслужб гарантируется только словами владельца 

системы связи. В частности, если рассмотреть систему Viber, то разработка 

ее клиентской части осуществляется в Белоруссии, а вот серверной – в 

Израиле, и белорусские программисты не имеют доступа к кодам серверной 

части. Это наводит на определенные размышления… 

Другим основным принципом является использование асимметричных 

алгоритмов шифрования, т.е. алгоритмов, использующих открытый и 

закрытый ключи. Естественно, что это сделано для удобства пользователей, 

которым нет необходимости добывать ключ для шифрования сообщений 
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каким-то специфическим способом, а можно просто получить открытый 

ключ по сети. Но надо учитывать, что асимметричные алгоритмы, помимо 

больших, по сравнению с симметричными, вычислительных затрат и 

обеспечения той же криптостойкости при значительно большей длине ключа, 

обладают слабой устойчивостью к атакам «человек посередине». И наличие 

центров сертификации не является надежным средством защиты, так как 

спецслужба всегда сможет «договориться» с любым таким центром, а 

нечистоплотный системный администратор – подменить сертификат. 

Надо отметить, что мессенджеры, считающиеся защищенными даже по 

мнению Эдварда Сноудена (например, Signal), которые используют «end-to-

end» шифрование, на самом деле тоже таковыми не являются. Дело в том, 

что современные мобильные операторы используют симметричную систему 

трансляции сетевых адресов, исключающую возможность прямого обмена 

информации между клиентами, а это значит, что процесс выработки общего 

ключа требует передачи данных через сервер. 

Таким образом, ни одна из существующих VoIP и IM систем не может 

гарантировать конфиденциальность обмена голосовой и текстовой 

информацией через Интернет, а значит, не должна использоваться в 

корпоративном секторе и, особенно, госорганами. Надо сказать, что 

понимание этого наконец-то постепенно начинает приходить к чиновникам 

Российской Федерации и летом 2016 года Институт Развития Интернета 

(ИРИ) объявил открытый конкурс на создание отечественного 

госмессенджера. На этот конкурс было подано 34 заявки, причем одна из них 

– от авторов данной статьи. 

На основе проведенного нами анализа принципов организации 

существующих VoIP и IM систем и их влияния на безопасность обмена 

информацией, мы сформулировали основные требования к системам, 

которые могут использоваться в частном и государственном секторах 

экономики. 
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Во-первых, владельцу сети связи разработчиком должны передаваться 

все компоненты системы, включая центральный сервер, а не только 

клиентское приложение. Конечно, это потребует от владельца установки и 

настройки сервера, а разработчик получит только единовременный доход, но 

зато будет гарантия того, что доступ к серверу будут иметь только 

специалисты владельца. Естественно, владелец сети должен понимать, что 

сервер должен быть физически защищен от доступа третьих лиц и даже при 

этом, никаких данных, генерируемых абонентами, на нем храниться не 

должно. 

Во-вторых, в системе должен использоваться только надежный 

симметричный алгоритм шифрования. В качестве такого алгоритма для 

отечественных разработок мы можем рекомендовать ГОСТ 28147-89, 

который, при правильном выборе S-блоков, обладает достаточной, на 

сегодняшний день, криптостойкостью. Стандартная длина ключа в этом 

алгоритме составляет 256 бит, что, согласно российскому законодательству и 

законодательству целого ряда других стран, требует от владельца сети связи 

предоставления сгенерированных ключей в компетентные органы. Однако 

длина ключа может быть и 32 бита (которые необходимо размножить до 

256), что отменяет данное требование. 

В-третьих, настройка клиентского приложения должна осуществляться 

при личном присутствии абонента сети связи. Это позволит ввести ключ в 

приложение без необходимости его передачи абоненту каким-либо способом. 

При большой длине ключа удобно использовать QR-код, в который можно 

включить не только ключ, но и другие параметры настройки. 

В-четвертых, сохраненный в приложении ключ должен использоваться 

только на этапе подключения клиента к серверу (базовый ключ). В процессе 

подключения должен быть сгенерирован новый ключ, который используется 

для шифрования всех передаваемых данных (сеансовый ключ). Для каждого 

клиентского приложения у сервера должен быть свой базовый ключ. 
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В-пятых, клиентское приложение, находящееся в фоновом режиме, 

должно быть заблокировано. Для разблокировки абонент должен ввести 

специальный пин-код, определяемый на этапе настройки приложения. При 

трехкратном неверном вводе пин-кода приложение должно удалять все 

параметры настройки и сохраненные данные. 

В-шестых, параметры настройки и данные клиентского приложения 

должны храниться в смартфоне в зашифрованном виде. Ключ для их 

шифрования должен получаться на основе пин-кода, необходимого для 

разблокировки приложения. 

В-седьмых, абонент должен иметь возможность устанавливать время, 

через которое отправленное им сообщение будет удалено как на его 

смартфоне, так и на смартфоне получателя. При этом возможность 

копирования содержимого экрана смартфона должна быть отключена. Кроме 

того, в момент разговора клиентское приложение должно иметь 

эксклюзивные права на доступ к микрофону и динамику смартфона. 

В-восьмых, абоненты сети связи должны быть предупреждены о 

недопустимости передачи смартфонов третьим лицам и установки 

дополнительного программного обеспечения. В случае утери абонентом 

смартфона клиентское приложение должно автоматически блокироваться. 

Основываясь на изложенных принципах, была разработана система 

защищенной корпоративной мобильной связи, названная Hidden Net. 

Система включает в себя серверное приложение для операционных систем 

Linux или MS Windows, приложение под MS Windows для 

администрирования системы и клиентские приложения для смартфонов под 

управлением операционных систем Google Android и Apple iOS, 

размещенные, соответственно, в Google Play и AppStore. Детальное описание 

системы приведено в работе [1]. 
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Названная система прошла полный цикл тестирования и пробной 

эксплуатации в ряде отечественных и зарубежных компаний и полностью 

готова к практическому использованию. 
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Технология добычи и транспортировки нефти и газа не стоит на месте. 

Повышения эффективности этих процессов невозможно достичь без 

использования самых современных IT-технологий. На сегодняшний день 

главная цель, которую преследуют информационные технологии в этих 

отраслях сводится к минимизации затрат на добычу необходимого объема 

нефти и газа. Что касается сферы транспортировки, то использование 

информационных технологий позволило достичь высокого уровня 

безопасности. Это стало возможным благодаря проведению комплексного 

анализа циклической и статической прочности, вибропрочности и 

сейсмостойкости с использованием различного программного обеспечения 

[1]. Внедрение новых технологий в нефте- и газотранспортировку позволяет 

точно и оперативно моделировать трубопровод и разрабатывать 

мероприятия, направленные на оптимизацию работы всей трубопроводной 
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системы с учетом полученных при анализе на персональном компьютере 

данных [2]. 

В настоящий момент ситуация такова, что большинство трубопроводов 

России были спроектированы и возведены в СССР, что приводит к 

увеличению экономических затрат на ремонт и поддержания оборудования в 

работоспособном состоянии, а также к ощутимому росту числа аварий. В 

ближайшем будущем, когда ресурс существующего оборудования будет 

исчерпан, потребуется вводить в эксплуатацию приспособления с более 

эффективными техническими характеристикам [3]. Без создания 

виртуальных прототипов, разработка нового или улучшение показателей 

старого оборудования потребует немалых материальных затрат, которые, к 

тому же, могут не привести к желаемому результату. Одним из программных 

продуктов, способных упростить проведение необходимых расчетов и 

моделирование различных вариантов установки того или иного 

оборудования является ANSYS. Это универсальная программная система 

конечно-элементного анализа, существует и развивается на протяжении 

последних 30 лет, а потому обладает внушительным набором 

приспособлений для виртуального моделирования и является довольно 

популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных 

расчётов. Ее главное достоинство – возможность моделирования различных 

вариантов оборудования, применение к ним инженерного анализа на ранних 

стадиях разработки, что в свою очередь уменьшает необходимое количество 

экспериментов и реальных прототипов. В нефтегазовой отрасли ANSYS 

используется для проведения прочностных расчетов в изделиях и узлах 

конструкции. Также, он необходим при определении величин напряжений, 

возникающих при эксплуатации оборудования, а также для расчетов течений 

жидкости и газа в специализированном оборудовании. 

При расчете газопровода на прочность и устойчивость в процессе 

эксплуатации необходимо руководствоваться правилами и требованиями 
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обязательными при проектировании и реконструкции 

газораспределительных систем, предназначенных для доставки 

углеводородных газов потребителю [4, 5]. Их основными целями являются 

приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и 

безопасной эксплуатации систем газораспределения, а также расширение 

возможностей применения современных эффективных технологий, 

материалов и оборудования для строительства новых и восстановления 

изношенных систем газораспределения. Они задают максимально возможные 

давления и нагрузки, которые может испытывать газопровод в нормальном 

режиме эксплуатации. Превышение установленных правил приводит к 

авариям в системах транспортировки, утечкам топлива, а также 

человеческим жертвам. Расчет по данным нормам был произведен с 

помощью табличного процессора Microsoft Excel. Его достоинством является 

доступность в программной среде и высокие вычислительные способности. 

Главным параметром устойчивости является определение величин осевых и 

фибровых напряжений при действии приложенных к газопроводу нагрузок, а 

также деформации стенок в процессе эксплуатации. Проведение расчетов на 

устойчивость является очень сложной инженерной задачей, в которой 

рассчитываемые величины являются функциями от множества внешних 

условий, таких как температура окружающей среды, вес грунта и глубина его 

промерзания, собственный вес материала газопровода и многих других. 

Помимо того, что MS Excel значительно упрощает расчет необходимых 

величин, написанные в нем таблицы являются универсальными и подходят 

для расчета устойчивости большого количества газопроводов. Однако, при 

проектировании новых газораспределительных сетей зачастую недостаточно 

лишь знать величины напряжений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Необходим детальный анализ отдельных частей газопровода, а также 

дополнительных приспособлений, регулирующих параметры рабочей среды. 

В этих целях как раз и необходимо использовать такие программные 
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продукты, как ANSYS. Он предлагает мощную вычислительную среду под 

названием Workbench, в состав которой входят приложения для создания 

геометрических моделей (DesignModeler, SpaceClaim), для проведения 

прочностных и тепловых расчетов, расчетов течения жидкости и газа 

(Mechanical, CFX, Fluent) [6]. Достоинством этого решения является 

взаимосвязанность модулей, что упрощает процесс моделирования и 

обеспечивает высокий уровень автоматизации. С его помощью можно 

создавать по реальным чертежам геометрические модели изделий и 

устанавливать соответствующую реальным условиям нагрузки. ANSYS не 

только позволяет рассчитать величины напряжений в частях газопровода, но 

и наглядно отображает процесс деформации деталей в процессе 

эксплуатации. Результаты проведенного моделирования и расчетов 

сравниваются с уже описанными выше строительными нормами, что дает 

оценку устойчивости газопровода и запасу статической прочности деталей. 

Такая система моделирования реальных ситуаций с помощью 

информационных технологий не только увеличивает безопасность конечных 

систем, но и экономически более выгодна для предприятий. В качестве 

примера такого расчета, можно выделить расчет колодца контрольной 

трубки (КТ), используемый для размещения контрольно-измерительного 

оборудования в подземном газопроводе. В оригинальной конструкции 

колодца использовалась схема центровки и герметизации относительно 

трубопровода при помощи деревянных клиньев из лиственницы и 

уплотнительной набивки. При проведении расчетов при одинаковых схемах 

нагружений и внешних условиях было установлено, что более выгодной 

является схема центровки, применявшая в выпускаемых ранее колодцах для 

подземного укрытия патрубка вантуза (КВГ). Данная схема предполагает 

осуществлять центровку колодца относительно трубопровода при помощи 

опорных башмаков, вылет которых регулируется винтами [3]. 



 

865 

Таким образом, использование доступных информационных 

технологий значительно упрощает расчеты для производственных, 

неисследовательских предприятий, находит применение при решении 

прикладных задач, а также приводит к ощутимому экономическому эффекту. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методы начертательной геометрии, 

применяемые для построения линии пересечения архитектурных элементов 

на базе теории пересечения поверхностей. Отражены ключевые моменты, 

возникающие при изучении и применении представленных методов для 

возможного моделирования подобных архитектурных элементов. Так же в 

работе приводится краткий обзор архитектурных объектов, рассмотренных с  

точки зрения геометрических форм. 
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ABSTRACT 

The article deals with the methods of descriptive geometry used to construct 

the line of intersection of architectural elements on the basis of the theory of 

intersection of surfaces. The key points that arise when studying and applying the 

presented methods for possible modeling of similar architectural elements are 

reflected. Also in the work is a brief overview of architectural objects considered 

from the point of view of geometric shapes. 

 

Keywords: engineering graphics; descriptive geometry; geometric forms; 

computer techologies. 

 

Создание всех архитектурных сооружении основывается на методах 

геометрии. Известный архитектурный реформатор Ле Корбюзье считал 

геометрию тем замечательным инструментом, который позволяет установить 

порядок в пространстве. Фигуры, о которых он говорил, являются теми 

математическими моделями, на базе которых строятся архитектурные 

формы. Любое архитектурное сооружение состоит из отдельных деталей, 

каждая из которых создается на основе некоторых геометрических фигур 

либо на их комбинации. Каждая геометрическая фигура уникальна. Форма 

куба или параллелепипеда дают максимальный объем пространства,  что 

упрощает технологию строительства. Одноэтажные сельские дома можно 

представить в виде куба с пирамидальной крышей и прямоугольниками окон, 

а многоэтажные дома – такие же кубы, но поставленные друг на друга. 

Известно очень много плоских и пространственных фигур, которые иногда 

называют геометрическими телами, на базе которых создаются различные 

формы. Например, цилиндр является моделью для создания колонн, которые 

широко используются в архитектурных сооружениях. Кроме того, они 

состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе 

определенного геометрического тела. Часто геометрические формы являются 
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комбинациями различных геометрических тел, где  так же цилиндрическая 

форма встречается на сложных объектах, например, пересечение 

поверхностей - пирамидальная крыша и труба цилиндрической формы [1-2]. 

В современном мире всё чаще появляются архитектурные сооружения, 

обладающие нестандартной геометрической формой, состоящей не только из 

украшенных декоративными элементами параллелепипедов, но и из 

пересечения более сложных объектов. Например, сиднейский оперный театр 

(Австралия), строившийся с 1959 года по 1973 год. Архитектором является 

Йорн Утзон (рисунок 1). В строительстве была применена концепция 

сферических оболочек, подходящая для массового производства, точного 

изготовления и простоты монтажа.  

 

 

Рисунок 1 – Сиднейский оперный театр (Австралия) 

 

И Здание компании Фуджи-телевижен (Токио, Япония), сочетающего в 

себе стандартные строительные конструкции с многоэтажной сферой 

(Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Здание компании Фуджи-телевижен (Токио, Япония) 
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Если рассматривать данные элементы сооружений с точки зрения 

начертательной геометрии, то них можно увидеть пересечение поверхностей 

различной формы. Например, цилиндр и сфера, параллелепипед и цилиндр, 

так же можно увидеть пересечения сразу несколько поверхностей. Тема, 

касающаяся элементов начертательной геометрии в архитектуре и 

строительстве подробно отражена в работах [2] , где рассмотрены  элементы 

разных объектов с точки зрения методов геометрии.  

Данная работа посвящена детальному изучению архитектурных 

сооружений нестандартной геометрической формы, где основной акцент 

ставится на пересечение поверхностей элементов сооружений, а так же 

используя методы начертательной геометрии смоделировать пересечения 

поверхностей, встречающихся в данных сооружениях [3]. Были 

использованы различные методы пересечения поверхностей, например, 

метод построения линии пересечения поверхностей с помощью 

вспомогательных секущих плоскостей, который часто используется при 

пересечении конуса и цилиндра. Точки линии пересечения находятся при 

помощи вспомогательных плоскостей частного положения. В качестве 

плоскостей посредников чаще всего применяют плоскости и сферы. Первые 

чаще всего применяют тогда, когда можно построить их простые линии 

пересечения (окружности и прямые) с исходными поверхностями. Второй же 

делится на способ концентрических  и эксцентрических сфер и применяется 

тогда, когда необходимо найти пересечения тел вращения. На рисунке 3 

представлен пример моделирования конической крыши и печной трубы на 

базе пересечения цилиндрической и конической поверхностей.    
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Рисунок 3 – Этапы построения модели конической крыши и печной трубы 

 

Построения были выполнены на базе графической программы Autocad. 

Так же были изучены и рассмотрены другие методы пересечения 

поверхностей, это - метод вспомогательных концентрических сфер, метод 

построения линии пересечения поверхностей вращения, описанных около 

сферы. Кроме того рассмотрены методы пересечения гранных поверхностей, 

которые так же широко применяются при создании архитектурных 

сооружений разной степени сложности [3 - 4]. В данный момент ведется 

работа по созданию 3 - d моделей пересечения поверхностей на базе 

программы AutoCad, что является очень важным при моделировании 

архитектурных объектов. 
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Представлено решение задачи кореллатного выравнивания 
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Basic for Applications. Описано создание программного кода. Сделаны 

выводы о целесообразности применения полученной программы 
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ABSTRACT 

A solution is presented for the problem of corellate alignment of a geodesic 

quadrilateral using a program in the language of Visual Basic for Applications. The 

creation of program code is described. Conclusions are made about the expediency 

of using the received program by experts in the field of geodesy and students in the 

process of training in the direction of Engineering Geodesy. 

 

Keywords: VBA; triangulation; Correlative adjustment; Discrepancies; 

Amendments; Geodesic quadrilateral. 

 

Все студенты, которые обучаются на специальности Инженерная 

Геодезия, должны ознакомиться с методами математической обработки 

геодезических измерений для того, чтобы научиться обрабатывать 

результаты измерений. Коррелатное уравнивание геодезического 

четырёхугольника подразумевает уравнивание сетей триангуляции. Создание 

сети триангуляции заключаются в геодезическом построении на местности 

системы пунктов, образующих треугольники, у которых измеряются все углы 

и длины некоторых (базисных) сторон. В общем случае сеть состоит из 

различных сочетаний цепочек треугольников, геодезических 

четырехугольников и центральных фигур. В связи с лёгкостью измерения и 

расчетов чаще всего используют геодезический четырёхугольник, который, в 

конечном итоге, необходимо будет уравнять. Однако матричные операции 

делают задачу уравнивания достаточно сложной. Для решения поставленной 

задачи была выбрана интегрированная система Visual Basic for Applications 

(VBA). Основные расчетные соотношения и методы решения задачи 

изложены в учебных материалах по курсу «Геодезия» [1-3]. В качестве 
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практического руководства по программированию на VBA был использован 

учебник Грошева [4]. Использование VBA для решения простых 

геодезических задач было опробовано на втором курсе обучения [5]. Этот 

язык программирования используется как средство автоматизации расчетов 

во многих областях науки [6,7]. 

Разработанная программа позволяет быстро и с достаточной точностью 

уравнять геодезический четырёхугольник и рассчитать координаты 

неизвестных пунктов. Целью работы служит внедрение компьютерных 

технологий в современный мир геодезии. Данная программа в значительной 

мере экономит время исполнителя и позволяет быстро и эффективно 

добиться желаемого результата. Реализация автоматизации процесса 

уравнивания помогает студентам проверять свои результаты, выполненные 

вручную на практических занятиях по дисциплине: «Теория математической 

обработки геодезических измерений». За исходные данные примем значения, 

представленные в таблице №1. 

Таблица 1 

Исходные данные для уравнивания геодезического четырёхугольника 

Координаты исходных пунктов 

Х1=6235.485 Х2=5150.332 Х3=6240.993 Х4=6183.175 

Измеренные направления Mb=5’’ 

Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 3 

2 0 3 0 4 0 1 0 

3 53.60306 4 31.99306 1 59.38064 2 32.23692 

4 83.94558 1 95.81114 2 89.97192 3 90.27539 

Измеренная сторона SII-III=971.040 MS=12 мм 

 

Исходные данные вводятся в UserForm, приведенный на рисунке 1 с 

уже записанными исходными данными. 
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Рисунок 1 – Ввод исходных данных в User Form 

 

Первое из чего состоит код – описание типа данных. Затем решается 

обратная геодезическая задача (ОГЗ). Для этого из User Form выбирается 

информация о координатах исходных точек. Код решения ОГЗ на VBA 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Код решения обратной геодезической задачи на VBA 

 

Результаты выводятся в ячейки MS Excel. Затем из заданных 

направлений определяются все углы четырёхугольника. На основе 

вычисленных углов рассчитываются невязки и вводятся на лист MS Excel в 
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виде матрицы W. После вычисления невязки составляется матрица 

коэффициентов условных уравнений поправок B. Для дальнейших расчётов 

необходимо транспонировать матрицу В. Этот процесс осуществлялся с 

использованием основных свойств матрицы. Затем вводится матрица 

обратных весов G. Так же рассчитывается матрица коэффициентов 

нормальных уравнений N и результат выводится в ячейки MS Excel. 

Считаются допустимые невязки и выводятся на лист MS Excel. В MS Excel 

допустимые невязки и рассчитанные невязки располагаются в соседних 

строчках, что позволяет быстро проанализировать их на сходимость. После 

расчёта всех поправок, их необходимо ввести в измеренные углы и в 

расстояние. На следующем этапе вычисляется апостериорная средняя 

квадратическая ошибка единицы веса. Затем по формулам Юнга решается 

прямая угловая заческа – нахождение координат точек 2 и 3 в геодезическом 

четырёхугольнике (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема геодезического четырехугольника 

 

Уравнивание коррелатным методом выполнено. Чтобы удостовериться 

в правильности действий необходимо выполнить проверку – по найденным 

координатам точек 2 и 3 определить длину стороны 2-3 и сравнить ее с ранее 

уравненным значением. Вывод результата на лист MS Excel представлен на 

рисунке 4. Два значения длин стороны 2-3 расположены в соседних ячейках 

для простоты сравнивания их результатов. 
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Рисунок 4 – Вывод уточнённого значения длины стороны 2-3 

 на лист MS Excel 

 

На рисунке 4 заметим, что проверка сошлась, так как значения длин 

расстояния 2-3 находятся в допустимом диапазоне. Параллельно с 

написанием программы была решена эта задача в MathCad и с помощью 

ручных вычислений. В конечном итоге все значения сошлись, что говорит о 

правильности написании кода на VBA. 

В заключении хотелось бы отметить, что цель, которая заключается в 

упрощении уравнивания коррелатным методом, достигнута. Результаты 

уравнивания выводятся на лист MS Excel, что является достаточно удобным 

действиям для сохранения, обработки и применения полученных данных. 

Данную программу могут использовать все инженеры геодезисты для 

быстроты и удобства расчетов на месте полевых работ. Программа была 

протестирована трижды и во всех случаях результаты совпадали с образцами. 

Таким образом, программа работает правильно и готова к использованию. 

Следующим этапом развития программы может стать реализация на VBA 

более точного метода геодезических сетей [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу использования топливно-энергетических 

ресурсов и направлена на поиск путей решения вопроса энергообеспечения 

территорий на основе возобновляемых ресурсов, с использованием 

технологий геотермальной энергетики. Использование технологий будет 

эффективно не только в экономическом плане, но и снизит негативное 

воздействие традиционных энергоресурсов на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: геотермальные ресурсы; энергообеспечение; 

возобновляемые ресурсы; альтернативная энергетика; тепло; земля. 
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SUPPLY OS INDUSTRIAL AND CIVIL OBJECTS 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of use of fuel and energy resources and 

sent to search for solutions of power supply of the territories on the basis of 
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renewable resources, namely with use of geothermal power. Use of such 

technologies will be effective not only in the economic plan, but also it will reduce 

negative impact of traditional energy resources on the environment. 

 

Keywords: geothermal resources; power supply; renewable resources; 

alternative power engineering; heat; earth. 

 

Введение 

В настоящее время особо актуален вопрос о переходе на 

возобновляемые источники энергии. Переход с невозобновляемых 

источников энергии (нефть, природный газ, каменный и древесный угли и 

т.д.) стал актуальным в конце XX века, это связано с увеличением 

потребления энергии народонаселением Земли и исчерпанием традиционных 

ресурсов. Альтернативным вариантом является использование 

возобновляемых источников энергии – геотермальной, энергии ветра, 

гидроэнергетика, энергия приливов и отливов, солнечная, биоэнергетика, 

энергия волн. В данной статье более подробно рассматривается 

геотермальная энергия. Источники низкопотенциальной энергии: 

поверхностные слои литосферы, водоемы, канализационные стоки, 

технологические выбросы, вентиляционные выбросы. Для 

энергообеспечения жилых объектов чаще всего, в качестве источника 

низкопотенциальной энергии, используются тепло приповерхностных слоев 

земли и водоемов.  

Основная часть 

В недрах Земли сосредоточено колоссальное количество тепловой 

энергии, однако технологические трудности и высокие затраты не позволяют 

сегодня рассматривать эти энергоресурсы в качестве реального 

энергоисточника. Более доступны для использования гидрогеотермальные 

ресурсы: термальные воды, пароводяные смеси и сухой пар. Освоение 
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гидрогеотермальной энергии весьма актуально и интенсивно осуществляется 

в более чем 70 странах [1]. 

Можно выделить четыре основных типа ресурсов 

геотермальной энергии: 

– приповерхностное тепло земли, используемое тепловыми насосами; 

– энергетические ресурсы пара, горячей и теплой воды у поверхности 

земли, которые сейчас используются в производстве электрической энергии; 

– теплота, сосредоточенная глубоко под поверхностью земли 

(возможно, при отсутствии воды); 

– энергия магмы и теплота, которая накапливается под вулканами [2].  

Существует два вида тепловой энергии поверхностных слоев земли – 

высокопотенциальная и низкопотенциальная. Высокопотенциальная 

тепловая энергия представляет собой гидротермальные ресурсы, 

представляющие собой нагретые воды в результате геологических процессов 

до достаточно высокой температуры. Однако использование данной энергии 

в теплоснабжении ограничено расположением объекта в определенном 

геологическом районе. В России данные ресурсы преобладают в районе 

Кавказских минеральных вод и на Камчатке [3]. 

Низкопотенциальная тепловая энергия представляет собой тепло 

приповерхностного слоя литосферы. В настоящее время использование такой 

энергии – одно из наиболее динамично развивающихся направлений 

энергетики на основе ВИЭ. Тепло Земли может использоваться в различных 

типах зданий и сооружений для отопления, горячего водоснабжения, 

кондиционирования (охлаждения) воздуха, а также для обогрева дорожек в 

зимнее время года, предотвращения обледенения, подогрева полей на 

открытых стадионах и т. п 

В общем случае можно выделить два вида систем использования 

низкопотенциальной тепловой энергии Земли: 
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– открытые системы: в качестве источника низкопотенциальной 

тепловой энергии применяются грунтовые воды, подводимые 

непосредственно к тепловым насосам; 

– замкнутые системы: теплообменники расположены в грунтовом 

массиве; при циркуляции по ним теплоносителя с пониженной относительно 

грунта температурой происходит «отбор» тепловой энергии от грунта и 

перенос ее к испарителю теплового насоса (или при использовании 

теплоносителя с повышенной относительно грунта температурой – его 

охлаждение) [4]. 

Таким образом, стоит отметить особую актуальность использования 

низкопотенциальной тепловой энергии приповерхностных слоев литосферы 

при теплоэнергообеспечении промышленных и жилых объектов, которая 

позволит не только снизить экономические затраты на энергообеспечение, но 

и снизит нагрузку на компоненты окружающей среды, путем прекращения 

использования традиционных энергоресурсов. Обратим свое внимание на 

масштабы использования геотермальной энергии в странах со схожим 

климатом: 

– в Швеции 50% всего отопления обеспечивают геотермальные 

тепловые насосы. В Стокгольме 12% всего отопления обеспечивается 

геотермальными насосами с общей мощностью 320 МВт, источник тепла - 

Балтийское море. 

– в Швейцарии эксплуатируется свыше 60000 тепловых насосов, что 

экономит 150000 л жидкого топлива, 390000 тонн диоксида углерода и 325 

тонн оксида углерода не выбрасывается в окружающую среду [5]. 

Выводы  

Современный уровень развития технологии позволяет внедрять 

различные системы энергообеспечения с использованием возобновляемых 

источников  энергии, что позволит снизить наносимый вред окружающей 

среде и затраты на топливные ресурсы. Однако инерция существующей 
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практики энергетического обеспечения территорий на основе 

углеводородных энергоносителей тормозит развитие альтернативных систем 

энергоснабжения. 

Учитывая активность практической реализации альтернативных систем 

энергообеспечения, правительство Ленинградской области инициировало 

пилотный проект по внедрению технологий геотермального 

теплоэнергоснабжения на территории региона. 
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В процессе обучения всё чаще применяются различные тренажеры, 

поскольку они помогают эффективно применять полученные знания и 

дополнять их во время практики. Поэтому развитие и появление новых 

тренажеров для обучения в различных областях науки крайне востребовано в 

наше время и будет востребовано в будущем, скорее всего, в гораздо 

большей степени. Возможности комбинирования обучающего материала и 

практических заданий для работы в тренажере безграничны.  

Для большинства людей, обучающихся чему-либо, наиболее важен 

простой и легкий доступ к тренажеру, его мобильность и даже габариты 

устройств, требуемых для тренажера. Как первый тестовый вариант, 

учитывая все эти факты, а также важность и необходимость изучения такого 

базового и фундаментального предмета, как высшая математика студентами 

нефтегазового факультета первого курса, мною был создан с нуля «Тренажер 

по математике» - приложение для мобильных устройств. Для наиболее 

быстрого создания программы и получения возможности в дальнейшем 

заменять материал для соответствующих обучению нефтегазовому делу 

предметов был выбран программный пакет «Clickteam Fusion 2.5». 

Функционал приложения заключается в выводе на экран кратких 

теоретических материалов и далее практических заданий по выбранной 

студентом теме. На данный момент в тренажере также разработана часть для 

проверки знаний в тестовой форме. 

Основой идеи создания приложения являлась программа, созданная в 

среде Delphi студентами на кафедре информатики и компьютерных 

технологий Горного университета [1], но её доступность для конечного 

пользователя была крайне трудна и применение этой программы в реальной 

жизни сводилось практически к нулю из-за некоторых весомых факторов: 

относительная труднодоступность файлов программы, неудобства для 

типичного пользователя в запуске программы (как минимум знание того, что 

запуск происходит через файл с расширением “.exe”), возможность 
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пользователя повредить файлы, используемые программой, что приведет к 

некорректной работе и самое весомое – эта программа только для 

компьютера, следовательно её использование ограничено местоположением 

ПК, студент будет «привязан» к компьютеру и не сможет обучаться когда и 

где он захочет. Всё это и послужило толчком к разработке мобильного 

приложения, которое будет удобно для каждого, легким для запуска, 

невозможным для повреждения и каждый сможет его получить таким же 

простым образом, как и загрузить очередную новую игру. 

Для осуществления поставленных целей, необходимо было сделать 

выбор: как и где разрабатывать приложение, и какая платформа станет 

целевой на данный момент. 

Выбор был сделан в сторону Android платформы, поскольку 

достаточно большая часть человечества использует мобильные устройства 

под управлением данной платформы, также разрабатывать приложения и 

тестировать их, показалось гораздо более удобным, в отличие от 

альтернативных мобильных операционных систем. 

Обычно, разработка приложений для Android состоит из написания 

кода на языке программирования java в специальной среде разработки 

Android Studio, но для этого необходимо знать данный язык 

программирования, а также способы его применения для написания 

приложений. Поэтому, учитывая несложную структуру будущего 

приложения, было принято решение использовать среду разработки – 

конструктор, под названием «ClickTeam Fusion 2.5». Обладая любой версией 

Fusion 2.5, можно быстро создать желаемую двухмерную игру или 

приложение. Быстрота достигнута структурой данного пакета, приложение 

работает как конструктор, выбирается объект, вставляется в рабочее поле и 

для него описываются события, происходящие между объектами или между 

пользователем и объектами. Описание событий разработчиком происходит в 

“Event editor”. Для того чтобы сделать приложение не нужно знать никакого 
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языка программирования. Благодаря множеству предлагаемых объектов 

можно создать любой функционал приложения. 

Также немаловажным является кроссплатформенность создаваемых 

приложений, при покупке модулей для экспорта, можно оптимизировать свое 

приложение для работы на таких платформах как: Windows, Android, iOS, 

HTML5, Flash Player, Windows Phone, Xbox. 

Установка приложения не составит труда пользователям Android-

устройств. Достаточно просто открыть загруженный файл и установить его 

(рис. 1). Разработка графических элементов производилась в программном 

пакете «PhotoShop CS3». Дизайн является достаточно важной частью 

приложения в современном мире, поскольку символизирует качество 

продукта, а также привлекает внимание, а как следствие этих фактов – 

студент более склонен использовать приложение для обучения. 

Фон приложения (рис. 1) одновременно отображает в себе геометрию, 

как часть математики, и напоминает форму кристаллов минералов, 

символизируя Горный университет. 

 

 

Рисунок 1 – Главное меню 
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В главном меню (рис. 1) находятся увидеть две кнопки, каждая из 

которых даёт возможность при нажатии переходить в соответствующий 

раздел. Программный код приведен на рис. 2. В разделах программы 

приводится и справочная информация, знание которой надо освоить для 

решения примеров, и задания, выполнение которых позволит овладеть 

устойчивыми навыками решения задач. В подразделе «Проверка знаний» 

происходит проверка усвоения материала студентом в форме теста при 

ограниченном времени, которое соответствует продолжительности 

контрольной работы. Так как характер приложения имеет форму обучения, 

то после решения примера, при выборе одного из четырех предоставленных в 

программе вариантов, он меняет свой цвет: на зеленый – в случае 

правильного ответа, на красный – в случае неверного. 

 

 

Рисунок 2 – Главное меню. События 

 

Можно считать, что разработан инструмент для создания тренажеров 

по предметам, необходимым при обучении нефтегазовому делу, таких как 

физика пласта, гидравлика и нефтегазовая гидромеханика и т.д., с изучением 

которых могут возникать сложности, в которых нужна большая наглядность 

и быстрый доступ к различным разделам курса. Приложение «Тренажер по 

математике» - это приложение, созданное для кафедры высшей математики 

Горного университета, для студентов, изучающих дисциплину высшая 

математика. А в продолжение, создание комплексной системы тренажеров по 
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различным предметам. Благодаря их однотипной структуре студенту не 

нужно будет привыкать к новой системе обучения и его внимание будет 

сфокусировано именно на обучающем материале. А так как смартфон 

является, для подавляющего большинства студентов, неотъемлемой частью 

жизни и находится всегда под рукой, форма исполнения обучающих 

материалов в виде приложения для мобильного телефона становится как 

никогда актуальной. 
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В статье рассмотрено геометрическое моделирование и 

формообразование поверхностей, визуализация поверхностей в графической 

программе КОМПАС-3D и в программе компьютерной математики MAPLE.  
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Проблема использования аналитических поверхностей в архитектуре 

зданий, конструкций и изделий неоднократно привлекала внимание 

крупных архитекторов и ученых-механиков. Проектирование форм 

различных машин, механизмов, архитектурных объектов предусматривает 

использование ряда поверхностей – многогранных, криволинейных и их 

сочетания. Поверхностью называют множество последовательных 

положений линий, перемещающихся в пространстве. Эта линия может быть 

прямой или кривой и называется образующей поверхности. Кривая 

образующая может иметь постоянный или переменный вид. Перемещается 

образующая по направляющим, представляющим собой линии иного 

направления, чем образующие. Направляющие линии задают закон 
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перемещения образующим. При перемещении образующей по 

направляющим создается каркас поверхности, представляющий собой 

совокупность нескольких последовательных положений образующих и 

направляющих. Поверхности задаются: 1) аналитическим способом, т. е. с 

помощью уравнений; 2) с помощью каркаса, т. е. поверхность 

рассматривается как совокупность некоторого числа линий, образующих 

каркас; 3) кинематическим способом, т. е. поверхность рассматривается как 

совокупность всех последовательных положений некоторой линии – 

образующей, перемещающейся в пространстве по определенному закону. 

В начертательной геометрии для исследования поверхностей как 

инженерных объектов преимущественно используются каркасный и 

кинематический способы образования поверхностей. Поверхности можно 

разделить на две группы: многогранники и кривые поверхности. Кривые 

поверхности образуются в результате перемещения подвижной линии 

(образующей) по неподвижной кривой (направляющей) [1]. Поверхности, 

которые образуются вращением образующей вокруг неподвижной оси, 

называется поверхностями вращения. 

Рассмотрим винтовые линейчатые поверхности – это поверхности, у 

которых хотя бы одной из направляющих служит винтовая линия (косой 

геликоид, прямой геликоид или винтовой коноид, винтовой цилиндроид) [2]. 

Геометрией винтовых поверхностей начали заниматься еще в 18-м веке. 

Важный вклад в теорию винтовых поверхностей внесли Л. Эйлер (L. Euler), 

Г. Монж (G. Monge), Ж. Менье (J. Meusnier), Е. Каталан (E. Catalan), Г. Дарбу 

(G. Darboux), Д. Гильберт (D. Hilbert) и многие другие. Пик публикаций по 

аналитическим методам расчета геликоидальных оболочек в линейной 

постановке пришелся на 50-е годы прошлого столетия. Развертывающийся 

геликоид (торс-геликоид) образовывается касательными к винтовой линии на 

цилиндре (рис. 1). Л. Эйлер показал, что развертывающийся геликоид 
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является поверхностью нулевой гауссовой кривизны, следовательно, может 

быть развернут на плоскость без разрывов и складок. 

Параметрические уравнения винтовых поверхностей имеют вид: 

 

x = ucosv,     y = usinv,     z = cv + f(u), (1) 

где z = f(x) – уравнение заданной образующей. Для прямого геликоида 

имеем f(u)= 0. 

 

Рисунок 1 – Прямой геликоид 

 

Геликоидные оболочки можно видеть в конструкциях машин 

различного назначения, в форме специального строительного оборудования. 

Наиболее часто используется форма прямого геликоида, например, в 

качестве винтовых пандусов в гаражах стоянках (рис. 2) или в винтовых 

лестницах. 

 

Рисунок 2 – ТЦ «Калужский», г. Москва, 2011 г. 
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Рассматриваемые оболочки лежат в основе многих изобретений и 

важных технических решений. Винтовой конвейер (шнек), шнековый 

подъемник, винтовые лопасти смесеприготовительных машин литейного 

производства, винтовые опоры, заглубляемые в грунт (якорные опоры), 

винтовые компрессорные машины, лопасти бурошнековых машин - вот 

далеко не полный перечень областей применения геликоидальных оболочек в 

машиностроении и строительстве. Шнек (от нем. Schnecke, буквально — 

улитка) — стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной 

оси. Шнек (или шнековый конвейер, винтовой конвейер) — рабочая деталь 

механизма, предназначенного для транспортировки груза перемещением 

вдоль вращающейся винтовой поверхности внутри трубы. Шнек это 

транспортирующее устройство для сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, 

порошкообразных материалов. Прообразом современных винтовых 

конвейеров стала изобретённая Архимедом в 3 веке до н. э. водоподъёмная 

машина, получившая название Архимедов винт [3]. 

 

 

Рисунок 3 – Визуализация поверхности «Шнек» в программе Maple 
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Визуализация поверхности (рис. 3) выполнена в программе Maple: 
 

 

 

 

Пакет Maple - интерактивная программа, позволяющая проводить 

аналитические выкладки и вычисления, имеет средства двумерной и 

трехмерной графики, мощный язык программирования и богатую 

библиотеку математических формул и сведений. Пакет Maple является 

продуктом компании Waterloo Maple Inc., которая с 1984 года выпускает 

программную продукцию, ориентированную на сложные математические 

вычисления, визуализацию данных, математическое моделирование, и на 

сегодня это является актуальной тематикой. 

В современном машиностроении особенно широко используются 

детали типа шнеков, к которым относят сплошные или пустотелые валы с 

винтовыми непрерывными или дискретными винтовыми элементами, 

приваренными или выполненными за одно целое с валом, спиральные 

изделия - в виде гибких спиралей, а также лопасти различных роторных 

смесителей. Основными общими конструктивными и технологическими 

признаками таких изделий является наличие витков, расположенных по 

винтовой поверхности в продольном направлении с большим шагом (рис. 4). 

Процесс сооружения шпура, буровой скважины, шурфа круглого сечения в 
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земной коре для изучения геологического строения, поисков, разведки, 

добычи полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий и 

других целей также осуществляется при помощи буровых машин с рабочим 

органом в виде винта. 

 

 

Рисунок 4 – Компьютерная модель «Шнек для бурения» 

 

Современные компьютерные технологии твердотельного 

моделирования позволяют создавать 3D (объемные) модели изделий, на 

которых можно продемонстрировать конструкции машин, методики их 

конструирования. Использование трехмерных твердотельных моделей, 

позволяющих производить виртуальные монтаж, демонтаж, компоновку и 

взаимную увязку оборудования значительно интенсифицирует процесс 

изучения конструкций и увеличивает глубину проработки конструкции 

промышленного оборудования. 

Компьютерная модель (рис. 4) выполнена в программе КОМПАС. 

КОМПАС-3D - система автоматизированного проектирования с 

возможностью создавать 3-х мерные ассоциативные модели деталей и 

отдельных единиц, которые содержат оригинальные либо 

стандартизированные конструктивные элементы. Благодаря параметрической 

технологии, модели типовых изделий быстро создаются на основе ранее 

рассчитанных прототипов. Твердотельное моделирование – более 
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естественный способ выразить суть изделия [4]. Лучшее визуальное 

представление изделия помогает и на последующих стадиях жизненного 

цикла проекта. Например, из модели можно автоматически получить 

изображение всех компонентов в разобранном виде, и использовать его в 

качестве иллюстрации в инструкции по сборке. 

Выводы: Возможности моделирования  поверхностей не 

исчерпываются рассмотренным примером и могут быть значительно 

расширены путем изменения направляющих линий в пространстве. 

В настоящее время использование студентами компьютерных средств 

для визуализации поверхностей деталей, объектов повышает их интерес к 

изучаемому материалу, формирует и углубляет теоретические знания по 

дисциплине.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПЛАНА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Сименко А.И., Рафикова В.Р., Горохов А.П., Судариков А.Е., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены возможности использования графического 

пакета КОМПАС-3D при построении плана околоствольного двора. 

Приведены возможности использования программы при изображении 

сопряжений горных выработок. Данное применение графического пакета 

позволит более наглядно представить студентам горных специальностей 

расположение горных выработок в околоствольном дворе. 

 

Ключевые слова: КОМПАС-3D; горная выработка; сопряжение; 

околоствольный двор.  

 

THE USE OF GRAPHICS PROGRAMS IN BUILDING 

THE PLAN OF THE MINING OUTPUTS 

 

Simenko A.I., Rafikova V.R., Gorohov A.P., Sudarikov A.E., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In the title the possibilities of using the graphics package COMPASS 3D in 

building of the pit bottom are represented. The possibilities of using the program in 

imaging of conjunction mining outputs are shown. Using this graphics package 
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ГВГГЕГ 

may allow to visualize location of mining outputs in the pit bottom to students of 

mining specialties. 

 

Keywords: COMPASS 3D; mining output; conjunction; pit bottom. 

 

Для изображения планов и сечений горных выработок на горных 

предприятиях применяют современные компьютерные графические 

программы. Использование современных информационных технологий в 

горном деле вызвано специфическими особенностями и необходимостью 

оперативного решения большинства производственных задач на 

современном горнодобывающем предприятии.  

Горные чертежи отличаются большим разнообразием, определяемым 

их назначением, отображаемыми объектами, способами проецирования, 

масштабами и другими факторами [1]. 

Объекты изображения на горных чертежах имеют, как правило, весьма 

сложные очертания, законы формообразования которых неизвестны. 

Отображение на чертежах в той или иной мере несёт вероятностный характер 

и значительно упрощено по сравнению с натурой, что необходимо учитывать 

при использовании данных чертежей. Горные работы, вследствие развития во 

времени, непрерывно меняют свою форму, размеры и положение в 

пространстве. Следовательно, горные чертежи, являясь отображением 

динамических объектов, должны обеспечивать возможность внесения 

изменений и дополнений. Горные выработки - основные объекты 

изображений на горных чертежах - представляют собой не физические тела, а 

пустоты в толще массива. В связи с этим чертежи горных выработок 

выполняются с соблюдением специальных условностей. 

Для этого необходимо более широкое использование современных 

графических пакетов прикладных программ в горном производстве.  
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Для изображения плана горных работ (план околоствольного двора) 

была использована система автоматизированного проектирования - 

КОМПАС-3D. Преимуществом данной программы является поддержка 

отечественных стандартов для проектирования (ГОСТ, ЕСКД, СПДС), 

редактор текстовых документов (под требования ЕСКД),  одна среда для 2D 

и 3D проектирования, с едиными подходами к работе. Программа КОМПАС-

3D проста и понятна для пользователя. 

Основной задачей является создание плана околоствольного двора 

горного предприятия с элементами детализации отдельных его участков, 

например, построение сопряжений горных выработок. Для  подробного 

чертежа необходимо использовать различные масштабы при изображении 

всего комплекса околоствольного двора и отдельных его участков 

(сопряжений). В этом случае общий план околоствольного двора не 

содержит информации о детальных размерах сопряжений и участков, 

примыкающих к горным выработкам. Детальное изображение с точными 

размерами может быть выполнено только в более крупном масштабе [2].   

В зависимости от назначения и транспортной оснащенности выработок 

выбирается определенный тип сопряжения. Величины радиусов закруглений 

и переводных кривых в стрелочном переводе обусловливают плавность 

вписывания подвижного состава в кривые рельсовых путей и его 

устойчивость. Радиус закругления рельсового пути определяется в 

зависимости от жесткой базы подвижного состава и скорости движения. При 

скорости движения до 1,5 м/с радиус закругления должен быть не меньше 7-

кратной жесткой базы, а при скорости движения более 1,5 м/с не менее 10-

кратной жесткой. Согласно ПБ [3] для колеи 600 мм радиус закругления R 

принимают не менее 12 м, для 900 мм - не менее 20 м. 

На представленных рисунках, выполненных с помощью программы 

КОМПАС-3D, показаны различные элементы околоствольного двора. Так на 

рисунке 1 – представлены детальные построения различных видов 
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сопряжения горных выработок околоствольного двора. На рисунке 2 

изображена схема одного из наиболее распространенных типов 

конфигурации околоствольного двора по принципу движения грузовых 

составов – круговая. На рисунке 3 показано сечение одной из выработок 

околоствольного двора, закрепленной монолитной бетонной крепью.  

 

  

Рисунок 1 – Графические изображения сопряжений  

горных выработок в околоствольном дворе 

 

 

Рисунок 2 – Схема изображения кругового околоствольного двора 
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Рисунок 3 – Поперечное сечение горной выработки  

с бетонной крепью в околоствольном дворе 

 

 

Рисунок 4 – 3D - изображение горной выработки в околоствольном дворе 

 

Современные графические системы позволяют не только 

конструировать (Рисунок 4), но и манипулировать созданным объектом, 

видоизменять его, прибегая к различным материалам разнообразной 

структуры, фактуры, используя богатую палитру цветов, искусственно 

задавать обстоятельства и условия, в которых может оказаться объект 

проектирования. Использование студентами компьютерных средств 

повышает их интерес к материалу, формирует и углубляет теоретические 

знания, а так же способствует более результативному учебному процессу и 

делает его более технологичным. Реализация знаний по созданию 

трехмерных объемных моделей сложной формы при выполнении учебных 
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заданий, последовательность, наглядность, доступность и дифференциация, 

раскроются в последующих исследованиях в учебном процессе и дальнейшей 

творческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены многочисленные природоохранные мероприятия на 

предприятиях занимающихся добычей и переработкой алмазоносных пород. 

Выполнен анализ существующей промышленной практики, рекомендованы 

эффективные методы решения природоохранных проблем. 
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THE ANALYSIS OF THE NATURE-CONSERVATIVE MEASURES 

IN INDASTRIAL PRACTICE IN THE COURSE OF 

PRODUCTION AND PROCESSING 

OF DIAMONDIFEROUS ROCKS 

 

Slavikova K.E., Barkan M.Sh., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Numerous nature-conservative measures used at diamondiferous rocks 

production and processing enterprises are examined. Common measures are 

described and most effective methods are recommended. 

 

Keywords: nature-conservative measures; ecology. 

 

Влияние на атмосферу. Основные проблемы, влияющие на 

атмосферный воздух при открытой разработке месторождений - наличие 

хвостохранилищ, отвалов вскрышных работ и других источников 

загрязнений, пыление карьеров, пунктов перегрузок, образование пыли после 

взрывных работ, а также последствия функционирования обогатительных 

фабрик, образование  временных складов балансовых и забалансовых руд, 

работа автотранспорта. 

Ряд проблем можно решать реализуя достаточно  простые 

мероприятия. Например, проблемы пылениея: при работе 

высокопроизводительной техники, вспомогательного оборудования, 

транспортировке горной массы компенсируется пылеподавлением, с 

использованием объемов водоотлива в системах  технического водооборота, 
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определенное неконтролируемое воздействие оказывают атмосферные 

осадки. 

Обогатительное производство – предполагает операции дробления, 

грохочения, сухого помола, которые являются источником образования: 

неорганической (кимберлитовой) пыли, которая улавливается с помощью 

циклонов с дальнейшей складированием в пределах горного отвода. 

Неблагоприятные последствия пылеобразования в совокупности 

производственных операций при добыче алмазоносных пород приводит к 

выделению оксидов азота, оксида углерода, серы, сажи, углеводородов.  

Почти на каждом предприятии присутствуют котельные и 

электростанции, работающие на жидком и твёрдом топливе, что в свою 

очередь приводит к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, таких как 

неорганическая пыль, оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, сажа, 

углеводороды. Данные проблемы решаются помощью  комплексных систем 

газоочистки, что предполагает последующее обезвреживание 

полупродуктов[1]. 

Следует отметить, что решение многих экологических  проблем 

сопровождается высокими капитальными затратами, однако экономия за счёт 

снижения штрафных санкций за превышение концентраций загрязняющих 

веществ выбрасываемых в атмосферу, значительно превосходит капитальные 

затраты на установку и работу очистного оборудования. 

Влияние на гидросферу. Основным методом защиты горных работ от 

обводнения является водоотведение с помощью водопонижающих скважин, 

и дренажных систем, оборудованных насосными станциями. При 

эксплуатации системы водопонижающих скважин пресные дренажные воды 

в ограниченном объеме используются на хозяйственно-технические нужды 

объектов горно-обогатительных комбинатов, а также для водоснабжения 

помещений промышленной площадки и вахтового посёлка. Подавляющая 
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часть откачиваемых вод (более 90%) идет на восполнение запасов 

поверхностных вод путём сброса в руслооотвод. 

В соответствии с СанПин и другими экологическими нормами, 

отраженными в соответствующих документах: СП 2.6.1.758-99, ГОСТ 27452-

87, ГОСТ 26874-86, ГОСТ 27451-87, ГОСТ 12997-84 и другие, система 

водоочистных сооружений должна обеспечивать: 

- очистку вод промышленных переделов до ПДК рыбохозяйственных 

водоемов; 

- очистку и обеззараживание коммунально-бытовых и фекальных 

стоков вахтовых поселков и других объектов жизнеобеспечения;  

- водоснабжение вахтового поселка и других объектов 

жизнеобеспечения.  

Основной проблемой предприятий являются очистка карьерных, 

отвальных вод, а также вод хвостохранилища. В данной статье представлена 

общая схема очистных сооружений, которая должна включать следующие 

блоки: 

- механической очистки; 

- химической очистки; 

- электрохимической очистки; 

- адсорбционной доочистки.  

На каждой стадии до и после очистки организуются обязательные  

точки аналитического контроля физико-химических показателей 

образующихся вод и выпускных стоков.[2] 

Земельный отвод. Реальные методы рекультивации сверхглубоких 

карьеров предложить сложно, ввиду образования искусственных выемок 

большого объема. Сверхглубокие литосферные выемки можно 

рассматривать, как потенциальное хранилища отходов производства и 

потребления, не содержащих опасных отходов
26

. 

                                                      
26

 Наличие опасных примесей может привести к загрязнению подземных водных горизонтов. 
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De Beers. Анализ промышленной практики фирмы De Beers 

свидетельствует о недостаточном объеме природоохранных мероприятий. 

Потенциально опасными представляются проблемы, связанные с 

устойчивостью бортов карьера, гидрогеологическими и гидрологическими 

нарушениями, обращения с  отходами обогащения вследствие наличие в них 

высокодисперсных алмазных включений. 

Наряду с основными проблемами предприятий, добывающих и 

перерабатывающих алмазоносную руду, хотелось бы выделить процесс 

извлечения алмазной пыли из кимберлитовых отвалов. Алмазная пыль может 

быть востребована на рынке, так как является материалом для создания 

многих видов алмазного инструмента: особые сверла, предназначенных для 

бурения твердых пород, дисковые алмазные пилы и так далее. На данный 

момент не существует технологии извлечения алмазной пыли из 

кимберлитовых отвалов, так как для проведения прикладных исследований 

необходимо финансирование, которое на сегодняшний день отсутствует. 

Учитываю узкую специфику процессов добычи алмазоносных пород, 

можно рекомендовать следующий цикл природоохранных мероприятий. 

· для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

разработке и эксплуатации карьера рекомендовать: 

· предварительное увлажнение горной массы в массиве, перед 

взрывными работами; 

· увлажнение разрыхленной горной массы в развале и на складах; 

· пылеулавливание на обогатительных фабриках рекомендуется 

осуществлять с использованием следующих аппаратов: центробежные 

скрубберы (циклоны с водяной пленкой); барботажные и пенные 

пылеуловители; струйно-пенные аппараты; скрубберы Вентури; полые 

скрубберы;  

· полив автодорог; 



 

906 

· установка на выхлопных трубах работающей техники каталитических 

нейтрализаторов, обеспечивающих снижение выбросов оксида углерода на 

86%, углеводородов – на 30%; оксидов азота – на 50%. 

· ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и 

механизмов. 

В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ при 

производстве взрывных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

· применение взрывчатых веществ с кислородным балансом, близким к 

нулю; 

· орошение подготовленных к взрыву участков и прилегающей к ним 

зоны и зоны выпадения пыли; 

· орошение взорванной горной массы после взрывов; 

· производство взрывов в часы максимальной ветровой активности; 

· применение гидрозабойки. 

В качестве вещества, используемого для поливки и орошения, чаще 

всего применяется вода и пенообразующие композиции на основе ПАВов[3]. 

Для снижения нагрузки на подземные и поверхностные воды следует 

рекомендовать следующие природоохранные мероприятия: 

  создание замкнутой системы водооборота через хвостохранилище 

без сброса сточных вод на рельеф и водные объекты; 

  воду из системы охлаждения оборудования использовать повторно 

на технологические нужды ОФ; 

  сбор и отведение бытовых сточных вод в сети бытовой канализации 

и на очистные сооружения ГОКа"; 

  организация системы сбора и отведения ливневых вод с территории 

обогатительной фабрики в ливневую канализацию и далее на очистные 

сооружения ГОКа. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПАРАМЕТРОВ КИНЕТИКИ ФЛОТАЦИИ 

 

Сорокина С.В, Косовцева Т.Р., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Базовые знания в области информатики и практические навыки работы 

на персональном компьютере позволяют студентам эффективно применять 

современное программное обеспечение для решения различных задач в 

области обогащения полезных ископаемых. В статье рассматриваются 

методы расчетов параметров кинетики флотации и предложен упрощенный 

метод оценки скорости флотации. Расчеты выполнены в табличном 

процессоре MS Excel. 

 

Ключевые слова: кинетика флотации; обогащение полезных 

ископаемых; программирование. 
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SOFTWARE DEVELOPMENT FOR CALCULATION OF PARAMETERS 

OF KINETICS OF FLOTATION 

 

Sorokina S.V, Kosovtseva T.R., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Practical skills of operation on the personal computer and the base 

knowledge in the field of computer science allowsstudents effectively to apply the 

modern software to a solution of the various tasks in the field of dressing mineral 

resources. In the given article it is shown to accounts of flotation kinetics 

parameters and is offered simplified method of an assessment of speed of flotation 

in the plate MS Excel processor.  

 

Keywords: flotation kinetics; mineral processing; programming. 

 

В настоящее время нельзя указать универсальный критерий 

оптимизации флотации. Когда особое значение имеет скорость протекания 

процесса и эффективность, достигаемая в единицу времени, следует 

применять кинетические критерии. 

Ход флотационного процесса во многом определяется адгезией 

жидкости или пузырька к твердой поверхности и смачиванием этой 

поверхности [0]. Адгезия в физике — сцепление поверхностей разнородных 

твёрдых и/или жидких тел. 

Существуют другие методы оценки эффективности флотации. К ним 

относится определение адгезии по углу скатывания капель путем замера 

угла, характеризующего начало скатывания. Кроме того, могут быть 

использованы косвенные методы: измерение веса прилипших частиц, 

определение  - потенциала и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Время индукции может служить показателем эффективности 

флотационного процесса. Значение краевого угла с учетом тех ограничений, 

которые были рассмотрены ранее, может характеризовать флотацию 

минералов.  

Зависимость краевого угла и флотация, например, малахита от 

концентрации реагентов в пульпе характеризуется следующими данными: 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость краевого угла и флотация малахита от 

концентрации реагентов в пульпе 

 

При определении флотации при помощи краевого угла немаловажное 

значение приобретает моделирование поверхности минералов. При 

поднесении пузырька воздуха к частицам минерала, приклеенным к 

пластинке в виде тонкого слоя, прилипания не происходит. В то же время к 

измельченному минералу, находящемуся в пульпе, прилипают пузырьки 

воздуха. Это, по-видимому, связано с тем, что к шероховатой поверхности 

пузырек воздуха не прилипает, так как с этой поверхности жидкость не 

вытесняется воздухом [0]. Значения краевого угла не могут быть прямо 

использованы для определения эффективности флотации, т.к. фактически 

определялся краевой угол к поверхности, шероховатость которой возникла в 

результате нанесения на нее порошка.  

В некоторых случаях эффективность флотации можно оценить по углу 

скатывания пузырька с наклонной поверхности, на которую предварительно 

был нанесен и закреплен испытуемый порошок. Таким методом определяют 

эффективность флотации угля, состоящего из частиц различного размера. 

Чем меньше частицы угля, тем менее значителен угол скатывания [0].  
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Возможно применение электрокинетического метода. Как известно  и 

  - потенциалы поддаются экспериментальному определению и являются 

характеристиками электрических свойств поверхности. Однако  - потенциал 

не может служить однозначно критерием флотации по следующим 

причинам. По знаку  - потенциала не всегда можно судить о возможности 

закрепления ионов собирателя на поверхности минеральной частицы. 

Корелляция между значением  - потенциала и флотацией порой носит 

частный характер. Величину  - потенциала нельзя непосредственно связать 

со смачиванием поверхности. Максимум извлечения продукта и 

гидрофобности поверхностей минералов может проявляться как при 

большом значении  - потенциала, так и при равенстве его нулю. Изменение, 

 - потенциала в этом случае, так же как в случае адгезии частиц, не может 

быть однозначной характеристикой, позволяющей оценить флотационные 

свойства минералов. Все же в некоторых случаях величина  - потенциала 

может быть полезной, так как она характеризует состояние поверхности и 

возможность закрепления на ней флотореагентов [0].  

Графические методы определения кинетической константы наглядны, 

однако точность их невысока. Поэтому предпочтительнее численные методы. 

Предлагается следующий подход для оценки  скорости флотации. 

Извлечение  в концентрат за время флотации зависит от времени 

следующим образом: 

 

)1( kt

n e   (1) 

где n - предельное значение извлечения при t ; k–текущая скорость 

флотации, зависящая от времени t. Легко показать, что n  для любого 

значения 0t .Зависимость скорости флотации от времени имеет вид 
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m

t

beak   
(2) 

где a - скорость извлечения неполезной части в концентрат; b– 

диапазон изменения скорости флотации; t–постоянная времени. Кинетика 

флотации определяется четырьмя параметрами: .,,, tba В общем случае эти 

параметры можно определить, применяя метод наименьших квадратов 

(МНК) [0].  

С целью сокращения расчетов применяется упрощенный метод. Пусть 

для двух моментов времени 
1t и 2t от начала флотации известны 

соответствующие значения извлечения 
1 и 2 . Тогда, считая параметры n и 

a заданными, можно определить два других параметра b и t по формулам: 
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После вычисления параметров b и t с учетом заданных значений n и a

можно по формулам (1) и (2) получить расчетные значения k  и  в 

произвольные моменты времени, отличные от 
1t и 2t . Расчетные значения 

можно сравнить с экспериментальными. Для корректности расчетов должны 

соблюдаться следующие условия: 

 

;1; 2121  ntt 
120 kka   (3) 

 

Эти условия следует учитывать при формализации выбора ntt ,, 21  и a . 

Кроме того, n  для любого 0t . Рассмотрим выбор параметров 1t и 2t . 

Обозначим через mint и maxt соответственно минимальное и максимальное 

значения из шести экспериментальных заданных моментов времени 

флотации. Пусть 0t  - время, начиная с которого процесс флотации можно 

считать установившимся (в качестве 0t  выбирается минимальное из заданных 
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экспериментальных моментов времени, которое превышает 15-20 с). Тогда 

можно принять: 

 

);,max( min01 ttt  max2 tt   (4) 

 

Для выбора значения параметра n с учетом указанных выше условий 

можно рекомендовать формулу:   max)1(n , где max - максимальное из 

заданных экспериментальных значений извлечений;  - любое число от 0 до 

1 (например, 2,0 ). При задании параметра a с учетом условий (3) можно 

воспользоваться формулой 2ka  , где  - любое число от нуля до 1 

(например, 5,0 ) [0]. Для шести значений времени флотации указаны 

экспериментальные значения извлечения (табл. 1). На рис. 1 приводится 

график соответствия экспериментальных и расчетных значений  .  

 

Таблица 1 

Время флотации, с 18,75 33,75 63,75 153,75 303,75 603,75 

Извлечение в 

концентрат, доли ед.,   

0,16675 0,27275 0,41375 0,68925 0,83915 0,87425 

 

 

Рисунок 1 – Соответствие экспериментальных и расчетных значений   
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Трегубова М.А., Пивоварова И.И., 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается алгоритм создания ГИС-проекта для сети 

газопроводов различного назначения. Подробно описывается векторизация 

объектов газового хозяйства по тематическим слоям, увязка топологии с 

заполнением характеристик ОГХ. Делается вывод о том, что использование 

ГИС значительно упрощает решение задач по учету, управлению и 

мониторингу на объектах газоснабжения, что существенно повышает 

уровень безопасной эксплуатации трубопроводов. 

http://chem21.info/index/
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CREATING A GIS-PROJECT FOR GAS NETWORK FACILITIES 

 

Tregubova M.A., Pivovarova I.I., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article reviews an algorithm of creating a GIS-project for gas network 

facilities of various purpose. In the article is given a detailed description of the gas 

facilities vectorization on thematic layers and the coordination between topology 

and the specifications of the gas facilities. It is included that the application of GIS 

significantly simplifies handling the accounting, management and monitoring of 

gas facilities and how it significantly increases the safety level of pipeline 

maintenance. 

 

Keywords: GIS-project; gas supply facilities; monitoring; pipelines. 

 

Управление на объектах газового хозяйства (ОГХ) как отдельного 

населенного пункта, так и целого региона всегда являлось трудоемкой 

задачей, требующей комплексного подхода в её решении. Использование 

геоинформационных систем позволяет максимально облегчить управление, 

эксплуатацию и мониторинг объектов инженерных сетей [1]. 

Обычно создание геоинформационной системы для объектов 

газоснабжения начинается с формирования электронного архива 

исполнительной технической документации (ИТД), куда входят 

исполнительные, сварочные чертежи газопроводов и их отводов, схемы 

газораспределительных пунктов, а так же дополнительная информация, при 
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необходимости. Далее можно приступать к созданию электронной 

картографической базы данных. 

Перед выбором программного продукта ГИС необходимо понимать 

задачи, которые предстоит выполнить. Зачастую базового функционала 

программы недостаточно, тогда отдельно разрабатываются различные 

программные надстройки (дополнения), которые позволяют дополнять 

информацию об объектах.  

В данной статье пойдет речь о возможности оцифровки газопровода в 

программе «GeoMedia Professional». Это универсальный географический 

клиент, разработанный корпорацией «Intergraph», для создания 

географических и других данных, их администрирования и анализа с целью 

учета и контроля [2]. 

Рабтая в «GeoMedia Professional» с использованием надстройки «X-

media» возможно построение сети газопроводов (ГП) различного назначения. 

Как правило, газопроводы разделяют на магистральные и 

распределительных сетей. Отличаться может и тип газопроводов, т.е. они 

могут быть подземными, надземными, подводными. Так же на ГП 

различается рабочее давление – низкое, среднее, высокое I и II категории. 

Всё это учитывается при работе в программе, при этом производится 

расстановка соответствующей арматуры, объектов потребления газа, 

распределительных пунктов и заполнение атрибутивной информацией. 

По растровым исполнительным планам масштаба 1:500 – 1:2000 

производится векторизация объектов газового хозяйства по тематическим 

слоям, увязка топологии с заполнением характеристик ОГХ. В атрибутивной 

информации объектов всегда указывается: 

 наименование файла документа по учету в электронном архиве; 

 номер исполнительно технической документации (ИТД) по учету в 

электронном архиве. 
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Слой «Газопроводы» – сегменты газопровода векторизуются 

линейными объектами, т.е. сегментом газопровода является участок 

газопровода, имеющий одинаковые характеристики на всем его протяжении 

(диаметр, способ прокладки) и ограниченный с обеих сторон другими ОГХ 

(арматура). При векторизации газопровод необходимо «разорвать» в местах 

расположения других ОГХ, в местах врезки других ГП, а также при смене 

ИТД на участке газопровода. На картах и схемах сегменты ГП отображаются 

ломаной линий, определяющей трассу газопровода. Состояние жизненного 

цикла ГП, по умолчанию, указывается – «в эксплуатации». 

Объекты слоя «Арматура» отображаются векторными объектами и 

ориентируются вдоль сегмента ГП. Данные о диаметре берутся из 

исполнительного плана и из сварочной схемы. Он может как больше, так и 

меньше диаметра ГП. 

Объекты слоя «Электрохимической защиты от коррозии» (ЭХЗ) 

отображаются векторными объектами и ориентируются вдоль сегмента ГП. 

Объекты слоя «Объекты потребления газа» (ОПГ) отображаются 

точечными объектами. Условный знак ОПГ (за исключением газового ввода) 

ставится в геометрический центр изображения данного ОПГ на топооснове. 

При этом само изображение ОПГ переносится на слой отображения объектов 

газового хозяйства методом копирования (его контур). Газовый ввод 

показывается всегда. 

Объекты слоя «Регуляторные пункты» (РП) отображаются точечными 

объектами с контуром.  

Слой «Элементы газопровода» включает в себя следующие объекты: 

переходы материала сталь-полиэтилен, переходы диаметра, контрольные 

трубки, заглушки, узлы перекрытия газопровода.  

Объекты слоя «Сооружения на газопроводах» отображаются 

точечными объектами и включает в себя футляры на которых отображаются 

«контрольные трубки». 
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Также создаются «места врезок ГП» и «пункты учета газа». 

Представление газового хозяйства в электронном виде позволяет не 

только дать обширную наглядную информацию об объектах эксплуатации, 

но и помочь при технологическом и экологическом мониторинге отдаленных 

газопроводов, т.к. основной проблемой при эксплуатации газопроводов 

является высокая протяженность объектов (иногда труднодоступность), 

вследствие чего затрудняется их обслуживание и учёт. Стоит отметить и 

проблему отсутствия актуальной исполнительной конструкторской 

документации для старых участков ГП, что приводит к неточности, либо 

отсутствию достоверной информации о расположении объекта, его 

конструкции и данных по обслуживанию.  

Также необходимо учитывать, что воздействие низких температур, 

обледенение, возможность подтопления, неоднородность рельефа, лесные 

пожары, сейсмичность, сложные геологические условия (оползни, карсты) и 

человеческий фактор могут привести к нарушению герметичности 

отдаленных или бесхозных ГП, аварийным выбросам при транспортировке 

газа [3]. 

Таким образом, геоинформационные системы позволяют учитывать 

геометрические особенности каждого участка ГП, способны указать 

различные объекты газового хозяйства и дополнить их необходимыми 

атрибутивными сведениями с указанием прямой ссылки на исполнительный 

чертёж в электронном архиве. Также использование ГИС значительно 

упрощает решение задач по учету, управлению и мониторингу на объектах 

газового хозяйства, что существенно повышает уровень безопасной 

эксплуатации трубопроводов. 
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В статье приведены сведения об отходах цветной металлургии, их 

составе и о целесообразности их переработки. Кратко описаны методы 

очистки пылегазовых смесей. 
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The article contains information on the waste of non-ferrous metallurgy, 

their composition and the appropriateness of their processing. The methods for 
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В цветной металлургии существует проблема с накоплением 

техногенных отходов, количество которых постоянно возрастает. Несмотря 

на то, что отходы содержат ряд полезных компонентов и их целесообразно 

перерабатывать, вторичной переработке подвергаются не более 25 % 

отходов. 

В процессе производства цветных металлов технологические процессы 

сопровождаются образованием значительного количества пыли. Для 

большинства процессов в режиме нормальной работы 8-10 % от массы 

загружаемых материалов уносятся в виде пыли с потоком отходящих газов. В 

некоторых металлургических процессах пылевынос достигает 35 - 40 % и 

более. Содержание пыли в отходящих газах достигает сотен граммов в 
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кубическом метре.[1] В таком случае газоочистка необходима не только для 

предотвращения загрязнения окружающей среды, но и для сокращения 

потерь полезных компонентов сырья. Химический состав пыли определяется 

технологическим процессом, в результате которого она образуется. Обычно 

образующаяся при загрузке материалов в металлургические печи пыль по 

своему химическому составу близка к составу исходной шихты.[2] 

Наиболее широко применяются методы очистки, основанные на 

следующих физических принципах: 

 Выделение под действием силы тяжести; 

 Выделение под действием центробежной силы, возникающей при 

изменении направления газового потока; 

 Столкновение частиц пыли под воздействием силы инерции; 

 Фильтрация; 

 Мокрое пылеулавливание; 

 Электрическая очистка газов. 

Выбор очистного оборудования зависит от свойств пылегазовой смеси 

(химический состав пыли, крупность частиц, температура и скорость 

газового потока и др.).[3] 

Наибольший интерес представляют сухие пылеуловители, так как 

уловленную пыль можно вернуть в технологический процесс и получить 

экономический эффект в результате утилизации уловленного продукта. 

Мокрые методы целесообразно применить для обезвреживания 

взрывоопасных и токсичных газов. Главным компонентом, содержащимся в 

газообразных выбросах предприятий по производству тяжелых цветных 

металлов, является сернистый ангидрид. Этот газ является крупным 

источником серосодержащего сырья, используемого для производства 

серной кислоты.[4] 

Производство цветных металлов из вторичного сырья, в сравнении с 

переработкой руд и концентратов, имеет ряд преимуществ: 
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 Низкие удельные капитальные вложения; 

 Высокая технологичность переработки; 

 Значительно меньший расход энергии; 

 Снижение потребления невозобновляемых минеральных ресурсов; 

 Уменьшение загрязнения окружающей среды.[5] 

Вторичным сырьем для производства цветных металлов служит лом и 

различные отходы. Лом представляет собой изделия и детали, пришедшие в 

негодность или утерявшие эксплуатационную ценность. Отходы – это 

полупродукты стадий производства, содержащие цветные металлы, 

образующиеся при механической обработке, в металлургических процессах. 

Отходами также являются бракованные изделия и детали. К вторичному 

сырью относят ту часть лома и отходов, переработка которых в данный 

момент технически возможна и экономически обоснована. [1] 

В нашей стране доля производства металлов и сплавов из вторичного 

сырья достигает 30 %, в развитых странах этот показатель достигает 50 – 

60%. Ежегодно в цветной металлургии образуется порядка 10 млн тонн 

шлака, уровень использования которого не превышает 15 %.[2] 

На предприятиях цветной металлургии производят 74 элемента 

периодической системы Менделеева. Перечь извлекаемых ценных элементов 

из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической 

эффективности, технической возможности и рынка сбыта. Состояние 

комплексности использования сырья на отечественных предприятиях 

остается неудовлетворительным. Например, в медных рудах содержится 30 

ценных элементов, из них 22 экономически выгодно извлекать, а извлекают 

только 16. Железо и породообразующие элементы практически не 

извлекаются и сбрасываются в отвалы (хвосты, шлаки). В итоге коэффициент 

комплексности не превышает 66 – 68 %. [1] 

В 20 веке, когда активно развивалась промышленность, не уделялось 

достаточного внимания вопросам сбережения ресурсов и охране 
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окружающей среды. Использовались малоэффективные и экологически 

неприемлемые технологии переработки минерального сырья, что, в свою 

очередь, привело к ухудшению качества окружающей среды.  

Для гармоничного взаимодействия природы и человека необходимо 

рациональное природопользование, при котором: 

 достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и 

уменьшается количество потребляемых ресурсов; 

 обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов; 

 используются отходы производства.[6] 

Захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, которые 

также являются токсичными  и приводят к тяжелым экологическим 

последствиям, свидетельствует о нерациональном природопользовании.  

Следует отметить, что Российская практика свидетельствует о 

нерациональном обращении с отходами, содержащими ценные компоненты. 

Основной причиной, по нашему мнению, является несовершенство 

механизмов государственного регулирования в сфере рационального 

природопользования, а также отсутствие механизмов экономического 

стимулирования экологически ориентированных технологий критического 

уровня, предполагающих льготное налогообложение, льготное кредитование 

и защиту интеллектуальной собственности разработчика. 

Определенный эффект предполагается в результате реализации 

Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об отходах 

производства и потребления". В соответствии со ст. 12 п. 8 утвержден 

перечень отходов, содержащих полезные компоненты, захоронение которых 

запрещается. Однако практика применения закона в настоящее время не 

сформирована. 

Учитывая актуальность использования ресурсного потенциала отходов 

многопрофильных объектов минерально-сырьевого комплекса, следует 

сформировать федеральную целевую программу по переработке вторичного 
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минерального сырья и полупродуктов ряда отраслей экономики, 

концентрирующих ценные компоненты на промышленном уровне. Подобная 

концепция позволит сократить бесконтрольную эксплуатацию природных 

ресурсов на региональных и глобальном уровнях. 
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Балтийской и Старо-Петергофского проспекта Санкт-Петербурга в период с 

января по февраль 2016 года. Приведен расчет количества выбросов 

загрязняющих веществ. Предложены меры по снижению количества 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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ABSTRACT 

The data of the study of the traffic flow in the area of the Baltic street and 

Staro-Petergof avenues of St. Petersburg in the period from January to February 
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2016. The calculation of the amount of pollutant emissions is given. Measures are 

proposed to reduce the amount of pollutant emissions into the atmosphere. 
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Транспорт играет одну из важнейших ролей в жизни современного 

общества. При всей его важности как неотъемлемой части жизни человека 

необходимо учитывать его весьма существенное отрицательное воздействие 

на природные экосистемы. Цель работы – определить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом в районе Балтийской улицы и Старо-

Петергофского проспекта г. Санкт-Петербурга. В качестве исходных данных 

для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты 

натурных обследований структуры, интенсивности автотранспортных 

потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных 

средств. Обследование уличного движения на данных районах проводилось в 

январе-феврале 2016 года. Путем наблюдений было установлено, что в сутки 

по ул. Балтийская в среднем проезжает 3360 единиц автотранспорта, по 

Старо-Петергофскому пр. - 7313. По результатам проведенного исследования 

были сделаны следующие основные выводы. Наибольшее число 

автотранспортных средств Санкт-Петербурга относятся к категории Евро 2. 

В городе преобладают легковые автомобили, использующие в качестве 

топлива бензин, среди грузовых автомобилей же, наоборот, большая часть 

работает на дизельном топливе. Основным загрязнителями (в порядке 

уменьшения выбросов) являются: диоксид углерода, монооксид углерода, 

оксид азота, оксид серы. Количество выбросов загрязняющих веществ в 

районе Балтийской улицы значительно меньше, чем в районе Старо-

Петергофского проспекта, что связано со значительно меньшей 

автотранспортной нагрузкой и отсутствием автобусов. 
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Изучение интенсивности и структуры автотранспортного потока 

проводилось согласно Расчетной инструкции (методике) по инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на 

территории крупнейших городов, разработанной Министерством транспорта 

Российской Федерации и ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта» в 2008 году [1]. В качестве исходных данных 

для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты 

натурных обследований структуры, интенсивности автотранспортных 

потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных 

средств. 

Количество выбросов автотранспорта, поступающих в атмосферу, 

зависит от качественного и количественного состава парка автомобилей, 

условий организации уличного движения и ряда других факторов. В 

настоящее время действует целый ряд нормативных документов, 

регламентирующих содержание оксида углерода и других примесей в 

отработавших газах двигателей [2]. 

Одной из проблем урбанизированных территорий является изменение 

свойств окружающей среды под влиянием автотранспортных средств и 

влияние окружающей среды на здоровье человека. Эта проблема изучается 

не только у нас в стране, но и за рубежом [3]. Особенности автотранспортных 

средств как передвижных источников химического и физического 

загрязнения окружающей городской среды проявляются в [4]: 

стремительным ростом численности автомобилей по сравнению с ростом 

количества стационарных источников; децентрализации (автотранспорт 

распределяется по территории и формирует общий повышенный уровень 

загрязнения); непосредственной близости к районам жилой застройки 

(автомобили заполняют все местные проезды и дворы жилых районов); более 

высокой токсичности выбросов автотранспорта по сравнению с выбросами 

стационарных источников; трудности технической реализации средств 
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защиты от выбросов подвижных источников; низком расположением 

источников загрязнения от земной поверхности, вследствие чего выбросы 

автомобилей слабее рассеиваются и скапливаются в приземной зоне (зоне 

дыхания человека). 

Расчеты выполнялись для следующих загрязняющих веществ: СО - 

оксид углерода; NOx - оксиды азота в пересчете на NO2; SO2 - диоксид серы; 

СO2 - диоксид углерода. 

Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортными средствами 

соответствующего расчетного типа при движении по участку улично-

дорожной сети соответствующей категории в течение суток М1ijkl 

рассчитывается по формуле: 

 

M1ijkl = m1ijkl × lkl × Njkl ×10 
-3

 , т/сутки, 

где: 

m1ijk – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества, г/км; 

lkl – протяженность участка улицы, км; 

Njkl – интенсивность движения транспортных средств j-го расчетного 

типа на участке улицы в течение суток, тысяч авто/сутки [1]. 

 

Обследование уличного движения на данных районах проводилось в 

январе - феврале 2016 года. Путем наблюдений было установлено, что в 

сутки по ул. Балтийская в среднем проезжает 3360 единиц автотранспорта, 

по Старо-Петергофскому пр. – 7313 единиц. В период пиковой загрузки, по 

Балтийской улице проехало 2057 единиц легкового транспорта, по Старо-

Петергофскому проспекту – 4387, в межпиковый 943 и 1903 единицы 

соответственно. Значительный перевес имеет транспорт, использующий 

бензин. Преобладают автомобили, относящиеся ко второму экологическому 

классу. Второе место занимают автомобили третьего экологического класса, 

и меньше всего автомобилей, имеющих первый класс. Количество 
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проезжающего грузового транспорта по Старо-Петергофскому проспекту 

больше, чем проезжающих по улице Балтийской как в пиковый, так и в 

межпиковый период. Так, по улице Балтийской интенсивность движения 

грузового транспорта составила 360 машин в сутки, по Старо-Петергофскому 

проспекту – 579. По типу топлива среди грузовых автомобилей преобладает 

транспорт, использующий дизельное топливо. Большая часть грузовых 

автомобилей приходится на класс Евро 3 и выше. Количество транспорта 2 и 

1 экологических классов приблизительно одинаковое. Грузовой транспорт с 

полной массой более 3500 кг на объектах исследования отсутствует. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что по 

улице Балтийской автобусы не курсируют. На Старо-Петергофском 

проспекте количество автобусов составило 153 в пиковый период и 291 в 

межпиковый. Основную часть составляют большие и средние автобусы, 

малых незначительно меньше. Из видов топлива преобладает бензин. 

Рассчитанные по формуле M1ijkl = m1ijkl × lkl × Njkl ×10 
-3

 выбросы 

каждого вещества по каждой категории транспорта представлены в таблицах 

1-4. По данным таблицы 1 можно видеть, что основным источником оксида 

углерода являются автобусы, курсирующие по Старо-Петергофскому 

проспекту. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха  данных 

улиц  вносит так же легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, 

причем выброс в районе Старо-Петергофского проспекта на намного 

превышает таковой в районе улицы Балтийская. Тот же вывод можно сделать 

и относительно грузового автотранспорта. 
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Таблица 1 

Суммарный выброс автотранспорта CO, т/сутки 

Вещество Вид транспорта Выбросы, т/сутки 

Ул. Балтийская Старо-

Петергофский 

пр. 

CO Легковой транспорт 0,60321 0,89275 

Грузовой транспорт (с 

полной массой  менее 

3500 кг) 

0,04401 0,06863 

Автобусы (с полной 

массой более 3500 кг) 

0 3,36192 

 

В результате анализа таблицы 2, показывающей суммарный выброс 

оксидов азота в сутки, становится очевидным, что его главным источником 

являются автобусы и легковой автотранспорт. 

 

Таблица 2 

Суммарный выброс автотранспорта NOx, т/сутки 

Вещество Вид транспорта Выбросы, т/сутки 

Ул. 

Балтийская 

Старо-

Петергофский 

пр. 

NOx Легковой транспорт 0,0547005 0,116598 

Грузовой транспорт (с полной 

массой  менее 3500 кг) 

0,01909 0,02492 

Автобусы (с полной массой 

более 3500 кг) 

0 0,220395 

 

Основным источником диоксида серы (таблица 3) являются легковые 

автомобили. Его количество значительно уступает двум предыдущим. 

Количество указанных выше загрязняющих веществ в сумме меньше, чем 

количество выбрасываемого углекислого газа (таблица 4). Лидером является 
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легковой автотранспорт, незначительно меньше загрязняют воздух автобусы, 

вклад грузового транспорта, незначителен, но превышает выбросы и 

угарного газа и оксидов серы и азота. 

 

Таблица 3 

Суммарный выброс автотранспорта SO2, т/сутки 

Вещество Вид транспорта Выбросы, т/сутки 

Ул. 

Балтийская 

Старо-

Петергофский пр. 

SO2 Легковой транспорт 0,00815155 0,01690125 

Грузовой транспорт (с полной 

массой  менее 3500 кг) 

0,00167075 0,0027608 

 Автобусы (с полной массой 

более 3500 кг) 

0 0,0054703 

 

Таблица 4 

Суммарный выброс автотранспорта CO2, т/сутки 

Вещество Вид транспорта Выбросы, т/сутки 

Ул. 

Балтийская 

Старо-

Петергофский 

пр. 

CO2 Легковой транспорт 33,865745 46,695625 

Грузовой транспорт (с полной 

массой  менее 3500 кг) 

6,492735 7,766895 

 Автобусы (с полной массой более 

3500 кг) 

0 32,43493 

 

По результатам исследования можно сказать, что в городе преобладают 

легковые автомобили, использующие в качестве топлива бензин, среди 

грузовых автомобилей большая часть работает на дизельном топливе. 

Небольшое количество автобусов работает на компирированном газе, 

большая часть использует бензиновые двигатели. Основной вклад в 
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суммарное количество автотранспорта вносят легковые автомобили (около 

93%). Вклад грузовых автомобилей составляет примерно 4%, автобусов в 

среднем составляет 3%. Основным загрязнителем является диоксид углерода, 

второе место занимает монооксид углерода, на третьем месте находится 

оксид азота, и на последнем – оксид серы. Количество выбросов 

загрязняющих веществ в районе Балтийской улицы значительно меньше, чем 

в районе Старо-Петергофского проспекта. К техническим мерам снижения 

выбросов относятся: эффективное использование топлива; применение 

систем очистки выхлопных газов; эффективная очистка топлива; новые 

двигатели: газовые, электрические; новые виды топлива: метанол, пропанол. 

К организационным мерам можно отнести меры, связанные с 

уменьшением выбросов от автотранспорта посредством оптимального 

распределения транспортных потоков, а также следующих мер: повышение 

доли общественного транспорта в пассажирских перевозках; увеличение 

расстояния между оживленными магистралями и жилыми домами; 

применение акустически непрозрачных, специальных шумозащитных полос 

озеленения; ужесточение соблюдения существующих стандартов на 

загрязнение окружающей среды и разработка новых. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И  

АСПИРАНТОВ НА КАФЕДРАХ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И  

ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

УДК 537.58 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ТЕРМОЭМИССИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО 

 

Алекси Г., Грабовский А.Ю., Мустафаев А.С.,  

Санкт-Петербургский
 
 горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Термоэмиссионный преобразователь энергии (ТЭП) с межэлектродной 

средой в виде низкотемпературной плазмы при динамической подаче в 

межэлектродный зазор (МЭЗ) паров цезия продемонстрировал аномально 

высокий к.п.д. до 25%, главным образом, за счет снижения эффективной 

работы выхода электронов до аномально низкой величины порядка 1 эВ из 

перфорированного никелевого коллектора, покрытого слоями 

наноразмерного графита. Проведен микроанализ элементного состава 

поверхности коллектора после рабочего процесса и предложена модель 

наблюдаемых явлений. 

 

Ключевые слова: термоэмиссионный преобразователь; работа выхода 

электронов из никелевого коллектора; покрытого наноразмерным графитом; 

микроанализ; интеркаляция графита атомами цезия. 
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NOVEL ELECTRODE MATERIALS FOR THERMIONIC ENERGETICS 

OF FUTURE 

 

Aleksich G., Grabovskiy A.Y., Mustafaev A.S.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Thermionic energy converter (TEC) with inter-electrode low temperature 

plasma and cesium vapor dynamical flow into the inter-electrode gap have 

demonstrated efficiency up to 25%. So high energy yield was provided mainly due 

to decrease in the effective electron work function (EWF) from perforated Ni 

collector covered with nanosized graphite flakes. To uncover the reasons for this 

EWF anomalous low value around 1 eV, SEM X-ray elemental microanalysis of 

the collector surface layers was done and the model of phenomenon is proposed.  

 

Keywords: thermionic energy converter; electron work function from nickel 

collector covered by nanosized graphite flakes; SEM X-ray elemental 

microanalysis; graphite intercalation by Cs atoms. 

 

Исследования термоэмиссионных преобразователей (ТЭП), 

направленные на поиск путей радикального увеличения к.п.д. и ресурса по 

сравнению с ранее достигнутым уровнем (~10% и ~1 год соответственно) в 

космических ядерных энергетических установках «ТОПАЗ» и «Енисей» [1], 

показали принципиальную возможность достижения высоких показателей 

эффективности преобразователей с электродами из новых материалов [2]. В 

настоящее время в лабораторных условиях с помощью экспериментального 

ТЭП впервые в режиме генерирования электрической энергии с 

динамической подачей пара цезия в межэлектродный зазор (МЭЗ) получено 
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значение к.п.д. ~20% при температуре эмиттера ТЕ ~1600 К и температуре 

коллектора ТС ~700 К. 

Хорошо известно, что э.д.с., развиваемая ТЭП, в основном 

определяется работой выхода электронов (РВЭ) материала эмиттера, а 

потери выходного напряжения - РВЭ материала коллектора, а также 

плазменными потерями напряжения на МЭЗ. Повышение эффективности 

ТЭП, в основном, возможно только за счет уменьшения эффективной РВЭ 

коллектора. Ранее авторы [3, 4] экспериментально продемонстрировали 

высокий к.п.д. лабораторного ТЭП при непрерывной прокачке паров цезия 

через никелевый коллектор, в котором было проделано большое количество 

отверстий диаметром 0.1 мм. Эффект наблюдался, если поверхность 

коллектора покрыта наноразмерными «чешуйками» графита с помощью 

углеродной суспензии «аквадаг», и не наблюдался на металлической 

поверхности. 

Нами проведена серия аналогичных экспериментов на 

усовершенствованном варианте лабораторного ТЭП, оснащенном любезно 

предоставленным одним из авторов [3,4] оригинальным сетчатым 

коллектором с нанесенным коллоидным раствором графита. В качестве 

электродов ТЭП использовался эмиттер - «таблетка» из 

поликристаллического Mo вакуумной плавки диаметром 14 мм и толщиной 

11 мм с напылением Pt (~3 мкм) и коллектор в виде диска диаметром 8 мм из 

перфорированной с помощью лазера никелевой фольги толщиной 0.2 мм (121 

отверстие диаметром 0.1 мм на площадке 4х4 мм). Нагрев эмиттера 

осуществлялся электронной бомбардировкой, при этом TE = 1350 К, ТС= 750 

К, TCs = 570 К. 

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) ТЭП измерялись импульсным 

методом путем развертки электрического тока из статической рабочей точки 

на ВАХ, соответствующей диффузионному режиму работы. Измерение и 

оптимизация ВАХ проводилась как при равновесной подаче паров цезия, так 
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и после многократной активации электродов ТЭП по режиму, 

предложенному в [4,5]. Время измерений составило не менее 1000 часов. 

Измеренные ВАХ можно объяснить, если работа выхода электронов 

коллектора не превышала 1 эВ. Все известные металлы или сплавы имеют 

работу выхода в несколько эВ, а при комнатной температуре единственной 

композицией с такой низкой работой выхода является серебряно-

кислородно-цезиевый фотокатод [6], имеющий длинноволновую границу 

внешнего фотоэффекта в районе 1200 нм (~1 эВ). Поэтому было интересно 

определить состояние поверхности перфорированного коллектора из Ni, 

покрытого наноразмерными чешуйками графита, после длительной работы в 

цезиевой атмосфере описанного ТЭП. Для этого по окончании 

экспериментов была проведена откачка паров цезия, охлаждение и 

извлечение из ТЭП коллектора и анализ на сканирующем растровом 

электронном микроскопе Merlin фирмы Zeiss с энергодисперсионным 

рентгеновским детектором Oxford Instruments X-Max. 

Обзорные SEM изображения поверхности коллектора (режим 

вторичных электронов) показали некоторые концентрические кольца вокруг 

каждого из отверстий в коллекторе, которые свидетельствуют, по-видимому, 

о некотором диффузионном процессе на его поверхности, происходящем с 

границы отверстия. При этом в экспериментах [7] было показано, что эффект 

снижения работы выхода электронов не возникает при отсутствии отверстий 

в никелевом коллекторе даже при динамической подаче паров цезия в МЭЗ. 

Затем по рентгеновским спектрам измерялось распределение элементов в 

разных участках коллектора между двумя соседними отверстиями. Пример 

спектра из зоны между отверстиями приведен на рис. 1, при этом 

наблюдались линии Ni, Mo, C, Cs и O. 
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Рисунок 1 – Рентгенофлуоресцентный спектр, возбуждаемый электронным 

пучком SEM с поверхности никелевого перфорированного коллектора, 

покрытого чешуйками графита, после длительной экспозиции в парах Cs 

 

Молибден попадал на коллектор при термическом испарении с 

эмиттера. Численное моделирование траекторий быстрых электронов 

показало, что глубина микроанализа поверхности коллектора во всех случаях 

составляла величину порядка 0,9 мкм. Средние атомарные концентрации в 

двух зонах (в концентрическом кольце вокруг отверстия и вне кольца) 

приведены в табл. 1. По мере удаления точки элементного анализа от 

границы отверстия наблюдалось уменьшение относительной концентрации 

атомов Cs и O, что можно объяснить диффузией (интеркаляцией) этих 

атомов с границ отверстий в окружающие «многоэтажные» (высотой ~ 1 

мкм) слои наноразмерного графита-графена. Видимая доля Ni в кольцах 

меньше, чем вне их, т.к. Cs и О, интеркалировавшие в многослойный графит-

графен, экранировали нижележащие атомы Ni подложки от быстрых 

электронов. 
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Таблица 1 

Содержание элементов в поверхностном слое 0,9 мкм перфорированного 

коллектора из Ni с покрытием из наноразмерного графита 

Элемент 

В зоне диффузии 

атомов Cs в графит 

вокруг отверстия 

За пределами зоны 

диффузии атомов Cs 

C 22 % 37 % 

O 46 % 4 % 

Ni 14 % 41 % 

Mo 9 % 18 % 

Cs 9 % 0 

 

Выводы. В перфорированном никелевом коллекторе ТЭП с 

наноразмерным графитовым покрытием обнаружена многослойная 

интеркаляция поверхностных слоев графита/графена атомами Cs при работе 

в парах цезия при давлении ~ 1-10 тор, которая, возможно, и объясняет 

возникновение аномально низкой работы выхода электронов и высокого 

к.п.д. ТЭП. 
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УДК 622.276 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕЩИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФРАКТАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

 

Аль-Гоби Г.А.А.Х., Быкова О.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Трещиноватость коллектора требует своего отображения в 

математической модели фильтрации флюида. В предложенной ранее модели 

получена формула контура питания скважины, в которой наличие трещины 

характеризуются одной константой. Применив идею фрактальности формы 

трещины, можно уточнить эту формулу. 

 

Ключевые слова: нефтяной пласт; трещина; фильтрация; прони- 

цаемость; контур питания скважины; фрактальный размер. 

 

MODELLING FRACTURES USING THEIR FRACTAL DIMENSION 

 

Al-Gobi G.A.A.H., Bykova O.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Mathematical models of fluid filtration must consider fractured reservoirs. In 

previous model was concluded formula supply contour is described by one value. 
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But in the nature this values varies and this variation can be determined using 

fractal geometry. 

 

Keywords: oil reservoir; fracture; filtration; permeability; supply contour; 

fractal dimension.  

 

На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция к 

уменьшению запасов легкой нефти в однородных коллекторах и все большее 

внимание уделяется залежам углеводородов с трещиноватыми коллекторами. 

Математическая модель фильтрации флюида из массива, используемая в 

нефтяной отрасли, основанная на постулатах механики сплошной среды, 

принята давно и успешно применялась многие годы [1]. В ней 

предполагается, что фильтрация к скважине происходит по прямой линии, 

соединяющей точку массива с центром скважины. Контур питания скважины 

от залежи (контур, ограничивающий часть массива, из которой фильтруется 

флюид) расположен по окружности радиуса RR. С помощью этой 

математической модели возможно получить рациональное расположения 

скважин, определить оптимальную величину дебета и многое другое. Однако 

современные исследования обнаружили наличие блочного строения 

продуктивных пластов нефти, определенных вертикальной трещиноватостью 

тектонической природы [2]. Это определило появление новых 

математических моделей фильтрации с учетом трещиноватости. Важнейшим 

свойством, описывающим строение трещиноватых коллекторов, является их 

блоковое строение. В различных источниках многие исследователи 

подчеркивают необходимость исследования влияния трещиноватости на 

фильтрацию флюида в таких условиях, особенно на взаимодействие трещин 

с матрицей продуктивного пласта. В работе А.В. Петухова [2] предложена 

блочная иерархическая самоподобная фрактальная модель горных пород. 



 

941 

При этом соотношение линейных размеров блоков различного масштаба 

стремится к величине 1,618.  

Трещина, нарушившая сплошность массива, не похожа на трещину в 

какой-либо конструкции, образовавшуюся при ее эксплуатации. Трещины в 

конструкциях характеризуются раскрытием берегов трещины и нарушением 

условия сплошности материала. Трещиноватость массива возникла очень 

давно, возможно при формировании залежи, и к моменту эксплуатации 

месторождения трещины заполнены материалом другой плотности, чем 

массив. Поэтому массив с трещиной можно рассмотреть как тело, состоящее 

из двух сплошных материалов, и решать контактную задачу (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения трещины и скважины 

 

Материал трещины менее плотный и радиус питания по трещине Rfrp 

будет отличаться от радиуса в залежи. Наличие трещины – материала менее 

плотного, чем материал массива меняет геометрию контура питания. По 

направлению трещины он увеличивается, так что линия контура питания 

будет вытянута в направление трещины. Для определения положения точек 
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контура питания вокруг трещины в полярной системе координат получили 

формулу [3] 

 

 

 

 

  (1) 

 

 

Процесс фильтрации в трещиноватом коллекторе зависит от формы 

трещины. В данной формуле размер и форма трещины характеризуются 

одним параметром - величиной с. Фактически трещина в пласте не имеет вид 

прямой линии, что влияет на процесс фильтрации (рис. 2). Получен 

фрактальный множитель для трещин как с одинаковой монотонностью, так и 

разной. 

 

      

Рисунок 2 – Определение фрактального размера трещины 

 

По форме трещины можно определить несколько факторов; 

фрактальный размер трещины и ее шероховатость. В зависимости от 

точности фрактальной размерности трещины можно определить 

шероховатость трещины. 
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На основе шероховатости строится аппроксимация формы трещины, 

которая участвует в расчете фильтрации. Это позволяет обосновать величину 

постоянной величины “с”, которая используется в формуле определения 

контура питания скважины. 
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УДК 159.99 

 

ПРОЕКТ «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» 

 

Анастасова Ю.С., Шарок В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме воспитания толерантности у 

учащихся первого класса – детей 6-7 лет. Выявлена необходимость 

повышения уровня терпимости, а также дополнительных занятий по 

социализации первоклассников. На основе проведенного исследования 

автором предлагается проект по воспитанию толерантного поведения в 

отношении окружающих у учащихся первого класса – программа игр и 

тренингов, рассчитанная на год, также направленная на сплочение 

коллектива. 

 

Ключевые слова: толерантность; воспитание толерантности; школа; 

первоклассники. 

 

THE PROJECT «IN THE WORLD OF PEOPLE» 

 

Anastasova Y.S, .Sharok V.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to the education of tolerance at pupils of the first class 

- children 6-7 years. The necessity of raising the level of tolerance, and additional 

training for first-graders socialization was identified. On the basis of the research 
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the author proposes a project on education of tolerant behavior towards to others 

for pupils of the first class - a program of games and training sessions, designed for 

a year, also focuses at rallying collective. 

 

Keywords: tolerance; education of tolerance; school; first-graders. 

 

Мы живем в многонациональной стране, а потому для нашего 

государства проблема воспитания толерантности в условиях современной 

динамики общества выходит на передний план. Обучение в начальной школе 

– наиболее важный период для воспитания будущего поколения и развития у 

него положительных нравственных качеств. К тому же смена статуса 

«дошкольник» на «ученик» – процесс наибольшего стресса для ребенка, 

поэтому ему необходима помощь в процессе интеграции  в новый коллектив.  

Эти факторы явились причиной написания проекта, цель которого - 

воспитание основ толерантности у первоклассников.  

Для подтверждения актуальности данного проекта мною было 

проведено исследование – опрос, цель которого – определить тенденции в 

отношениях учащихся первого класса с новым коллективом, а также в их 

взглядах на людей, отличающихся от них самих.  

Гипотеза исследования: на сегодняшний день зачастую в среде 

первоклассников наблюдается разобщенность и некоторая враждебность на 

фоне общей зажатости в новой социальной группе и многонациональном 

обществе. В связи с этим основными задачами исследования являются 

выявление микроклимата в коллективе учащихся первого класса, а также 

определение уровня толерантности первоклассников, их способность 

уважать чужое мнение. 

Объект исследования: учащиеся первого класса в количестве 19 

человек (11 мальчиков и 8 девочек). Все опрошенные – члены одного 

коллектива. Возраст участников – 6-7 лет. 
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Предмет исследования: уровень толерантности первоклассников в 

отношении людей с иной внешностью и убеждениями, степень социализации 

учащихся в коллектив на момент конца первой четверти обучения. 

Опрос проводился в виде интервью, разделенного на 2 блока, первый 

из которых был посвящен определению степени социализации, а второй – 

уровню толерантности.  

Первый блок состоял из ряда вопросов, касающихся взаимоотношений 

опрашиваемого с коллективом. Вывод по первому блоку: в данном 

коллективе необходима дополнительная работа по адаптации в социальную 

группу каждого конкретного ребенка. Такой вывод можно сделать хотя бы из 

того, что больше половины учащихся (58%) не знает имен своих 

одноклассников.  

Второй блок был разделен на 2 части. В первой ребятам предлагались 

различные жизненные ситуации, в которых они должны были решить, как 

поступить, выбрав один из предложенных вариантов ответов, как 

толерантных, так и интолерантных. Вторая предполагала работу с наглядным 

материалом. Детям показывались картинки: девочкам – изображения 

принцесс – персонажей мультфильмов Disney, представительниц различных 

наций, мальчикам – фото ребят разных национальностей примерно их 

возраста. Им предстояло выбрать, соответственно, мальчикам – ребенка, с 

которым бы они стали дружить; девочкам – ту принцессу, которая им 

симпатична. 

Вывод по второму блоку: в целом среди учащихся данного класса 

наблюдается дружелюбное отношение к людям других национальностей и 

толерантность к чужому мнению. Однако некоторым детям пока свойственно 

нетактичное навязывание своих вкусов, которое может быть связано с 

незнанием традиций других народов и далеко не все готовы принять нового 

знакомого иной национальности в свою компанию. Работа же с наглядным 

материалом демонстрирует нам, что основной процент опрошенных 
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симпатизирует персонажам с европейской внешностью, и только 1 человек 

из 19 сказал, что готов подружиться со всеми. 

На основе проведенного исследования были сформулированы 

основные задачи проекта:  

– Способствовать развитию у ребенка позитивного отношения к 

окружающим и своему коллективу в частности. 

– Сформировать  толерантное поведение у первоклассников, через 

интерактивную форму занятий. 

– Провести безболезненную интеграцию в новый коллектив всех 

учащихся класса. 

– Организовать систему взаимодействия школы и семьи в решении 

данных задач. 

Новизна проекта состоит в методике его реализации: развивающие 

игровые тренинги и беседы, диалог на равных между учителем и детьми вне 

привычных парт. 

Проект обладает высокой практической значимостью. Методика, 

предложенная в данной работе, будет давать эффективные результаты на 

практике, поскольку занятия, направленные на воспитание толерантности, 

будут происходить в основном через интерактив, так как таким способом 

дети 6-7 лет гораздо лучше усваивают информацию.  

Этапы работы над проектом:  

1. Организация. На данном этапе проводится анализ проблемы, 

постановка целей и задач проекта, выявление национального состава семей 

учащихся, изучение психологии каждого ребенка и особенностей проявления 

его толерантности и установка партнёрских взаимоотношений педагогов с 

родителями. 
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2. Реализация.  

–  «Здравствуй, это я» - этап знакомства. Средства реализации: игры на 

знакомство, запоминание имен и интересов одноклассников; игры на 

сплочение. Период проведения: первая неделя обучения. 

–  «Близнецы, как Солнце и луна…». На этом этапе ребятам предстоит 

узнать о различии внутренних качеств людей, о своих и чужих эмоциях, 

посредством игровых тренингов, бесед и при необходимости коррекционных 

бесед, направленных на устранение внутренних конфликтов в коллективе. 

Период проведения: первое полугодие.  

–  «У дружбы нет границ» - знакомство с этническим и религиозным 

составом страны. Пути осуществления: уроки-беседы о разных нациях и 

религиях; подготовка и защита детских проектов-презентаций на темы: 

«История моей семьи», «Наши семейные праздники» и др.; просмотр на 

классных часах мультфильмов и фильмов, основная идея которых – 

толерантность, а также коллективное прочтение народных сказок; «Игры 

народов мира» и «Русские народные игры» в переменах в соответствии с 

тематикой дня. Период проведения: второе полугодие.  

3. Подведение итогов. Получение обратной связи от детей, методом 

анонимного анкетирования, педагогический совет и родительские собрания 

на основании результатов анкетирования. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы по 

данной работе: 

1. Проект будет являться хорошим помощником в воспитании 

терпимости у подрастающего поколения, так как именно в этот период 

ребенок наиболее восприимчив к развитию основных нравственных качеств 

личности. 

2. Программа тренингов, игр, бесед, и тематических мероприятий 

поможет ребенку адаптироваться к новому коллективу и новому статусу. 
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3. Выход за рамки академического урока способствует в ненавязчивой 

форме привлечь внимание первоклассников к вопросам толерантности. 

4. Неформальное общение между учителем и учениками, тематические 

мероприятия и игры смогут развить заинтересованность у детей к культурам 

других народов и учебе в целом.  

 

УДК 608 
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АННОТАЦИЯ 

Нерегулируемые пешеходные переходы в настоящее время являются 

наиболее опасными участками улиц и дорог в России. Мы предлагаем 

систему светодиодного освещения и сигнализации, которая поможет решить 

проблему безопасности и уменьшить число аварийных ситуаций на 

нерегулируемых пешеходных переходах. 

 

Ключевые слова: нерегулируемый пешеходный переход; 

безопасность пешеходов; светодиодное освещение. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the non-regulated crosswalks are the most dangerous parts of 

streets and roads in Russia. We offer a system of LED lighting and alarm systems, 

that will help solve the safety problems and reduce the number of emergencies at 

non-regulated crosswalks. 

 

Keywords: non-regulated crosswalk; safety; LED lightening. 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических задач Российской Федерации [1]. Как 

показывает статистика, одним из наиболее опасных мест на улицах и 

дорогах являются нерегулируемые пешеходные переходы. Причинами этого 

является неэффективность систем предупреждения водителей о таких 

переходах и их недостаточная освещенность. Освещённость улиц и дорог в 

городах  задаётся нормативными требованиями [2] и должна составлять от 30 

до 6 люкс в зависимости от их класса. Однако, области повышенной 

опасности, какими являются пешеходные переходы, никак не выделяются в 

этих требованиях. При недостаточной освещённости водители транспортных 

средств могут не заметить пешеходов и другие объекты на дороге, что может 

привести к трагическим последствиям. Еще один недостаток — 

неэффективность сигнализации, предупреждающей водителя о приближении 

к пешеходному переходу. 

Для обозначения нерегулируемого перехода применяют дорожные 

знаки, разметку проезжей части, искусственные неровности и 

ограничивающие пешеходные ограждения. Эффективным средством 

предупреждения о нерегулируемом переходе является установка на нём 
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мигающего жёлтого светофора. Однако, это сразу приближает стоимость его 

оборудования к переходу регулируемому. Наиболее опасными являются 

нерегулируемые переходы на улицах с многополосным движением в каждом 

направлении. В некоторых странах нерегулируемые переходы в таких местах 

не устраивают. Предупреждающие знаки на таких улицах часто оказываются 

загороженными стоящими или движущимися транспортными средствами. 

Кроме того, появление пешеходов из-за таких средств часто оказывается 

неожиданным для водителя. В тёмное время суток недостаточная 

освещённость зоны перехода и находящихся на нём и вблизи него пешеходов 

также существенно повышает опасность перехода. 

Задачей нашей работы является разработка технических предложений 

по повышению безопасности нерегулируемых пешеходных переходов за счёт 

использования светодиодных систем освещения и сигнализации. Мы 

предлагаем использовать светодиодные светильники белого или красного 

свечения в системе освещения и светодиодные ленты жёлтого свечения — в 

системе индикации нерегулируемого пешеходного перехода. 

Достоинствами светодиодных лент и светильников являются: высокая 

световая отдача, ровный (без мерцания) свет, возможность осуществления 

мигающего режима, чистый и насыщенный свет, направленность излучения, 

надежность и долгий срок эксплуатации, компактные размеры, удобство 

монтажа, дешевизна, долговечность, влагостойкость, температурная 

устойчивость, экологическая безопасность. 

Располагать такие светильники и ленты предполагается на уже 

имеющихся П-образных или Г-образных конструкциях, служащих для 

размещения знака «пешеходный переход». На этих же опорах можно также 

разместить специальное оборудование распознавания пешехода на 

пешеходном переходе. 

Использование светодиодного светильника позволяет создать световой 

коридор (рис.1). Светильник будет распространять свой свет только по 
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«зебре». Его свет направлен только на пешеходный переход и не светит в 

сторону автотранспорта. Светильник предназначен для того, чтобы выделить 

пешеходный переход из общего освещения дороги. Для подчёркивания 

опасности зоны перехода он может иметь не белое, а красное свечение.  

 

 

Рисунок 1 – Световой коридор 

 

Светодиодные ленты желтого свечения, кроме расположения на опорах 

крепления знака могут быть также установлены на ограничивающих 

пешеходных ограждениях. Согласно правилам дорожного движения [3], 

остановка и стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 

5 метров перед ним запрещена. А это значит, что это расстояние мы можем 

использовать для размещения светодиодной полосы на пешеходном 

ограждении. Это позволит обратить внимание водителя на правую сторону 

обочины, откуда может внезапно выйти пешеход. А также, осветит места, где 

только начинается пешеходный переход. Таким образом, светодиодная лента 

будет выделять опору, на которой установлен знак, а светильник будет 
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освещать сам пешеходный переход. Это позволит заблаговременно 

предупредить водителя даже в тех случаях, когда не видна дорожная 

разметка.  

Мы можем совместить все предлагаемые идеи для повышения 

безопасности нерегулируемого пешеходного перехода (рис.2). Тогда, будет 

создана эффективная световая индикация перехода с использованием 

существующей опоры над дорогой; будет создана световая индикация вдоль 

дороги, с использованием существующей ограды; будет создан "световой 

коридор" за счет использования светодиодного светильника. 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное изображение системы 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена возможность использования элементов нечеткой 

логики при выборе наиболее перспективных разработок нефтегазовых 

месторождений. Задача была решена с применением прикладных программ 

MS Excel и MatLab (Fuzzy Logic Designer). Выявлен ряд недостатков и 

преимуществ каждого из указанных программных продуктов. 
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ABSTRACT 

In article the possibility of use of elements of fuzzy logic at the choice of the 

most perspective developments of oil and gas fields is considered. The task was 

solved with application of the MS Excel and MatLab application programs (Fuzzy 

Logic Designer). A number of shortcomings and advantages of each of the 

specified software products is revealed. 

 

Keywords: indistinct logic; applied geology; MatLab; decision making. 

 

Теория нечеткой логики (теория нечетких множеств, или Fuzzy Logic) – 

новый подход к описанию процессов, в которых присутствует 

неопределенность, затрудняющая и исключающая применение точных 

количественных методов и подходов. Нечеткая логика позволяет определить 

промежуточные значения для общепринятых оценок, таких как «да/ нет», 

«истинно/ ложно», «черное/ белое» и т.п. Выражения, подобные «слегка 

тепло» или «довольно холодно», возможно формулировать математически и 

обрабатывать на компьютерах, применяя элементы нечеткой логики.  

Таким образом, нечеткая логика, в основном, обеспечивает 

эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей 

реального мира. Наличие математических средств отражения нечеткости 

исходной информации позволяет построить модель, адекватную реальному 

объекту. 

В данном исследовании была поставлена задача моделирования 

перспективной разработки нефтегазового месторождения, реализованная в 

программах MatLab и MS Excel с применением методов нечеткой логики.  

После изучения возможностей встроенного приложения Fuzzy Logic 

Designer прикладной программы MatLab, для решения поставленной задачи 

были выбраны следующие три входные переменные (входные параметры):  

1. Величина запасов месторождения, млн. т. 
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2. Пористость грунта, %. 

3. Проницаемость грунта (песчаник, алевролит и др.), мкм
2 
 (рис. 1). 

Для каждой входной переменной были заданы соответствующие 

функции принадлежности (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 – Окно редактора с тремя входами и одним выходом 

 

 

Рисунок 2 – Функции принадлежности для первой входной переменной 

 

Далее были составлены правила нечеткого вывода для 

рассматриваемой задачи. Их оказалось 27 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Правила нечеткого вывода 

 

После добавления правил была проверена работа системы логического 

вывода путем наблюдения изменения выходной переменной при изменении 

входных параметров (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Результат моделирования системы нечеткого вывода 

 

На следующем этапе задача моделирования перспективного 

месторождения была решена с помощью программы MS Excel. В 

соответствии с установленными правилами вывода, в ячейку Е12 была 

введена формула для принятия решения (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Решение задачи в MS Excel 

 

После анализа полученных данных был сделан вывод, что результаты 

решения рассматриваемой задачи в прикладных программах MS Excel и 

MatLab с применением элементов нечеткой логики оказались идентичными. 

Тем не менее, в MatLab был получен более наглядный результат. Но, в то же 

время, при решении подобных задач в MatLab присутствует субъективный 

фактор при выборе функций принадлежности и формировании правил 

нечеткого вывода. Кроме того, точность результатов моделирования 

нечеткого вывода во многом определяется количеством входных параметров. 

В MS Excel модель для принятия решения оказывается слишком упрощенной 

по сравнению с реальной экономической ситуацией, настолько изменчивой, 

что полученные прогнозы бывают не слишком достоверными. 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено Л.Н. Польскому – талантливому 

писателю, журналисту, исследователю в области литературного и 

исторического краеведения. В работе освещаются такие темы как жизненный 

путь, личностный портрет и деятельность нашего земляка. 
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ABSTRACT 

This research is devoted to L.N.Polskiy, talented writer, journalis, researcher 

in the range of literary and historical local lore. In my research exist such topics as 

way of life, personal portrait and activities of our countryman. 

 

Keywords: L.N.Polskiy; writer; Kazminskoye; O.Berggolts; "Bulgakov's 

Vladikavkaz". 

 

Леонид Николаевич Польский – уроженец с. Казьминского, и его жизнь 

– это определенная и немаловажная страница в истории нашего села. Его имя 

известно только узкому кругу специалистов, сведений в литературе немного. 

Это связано с тем, что, приговорённый к длительному заключению в лагерях 

ГУЛАГа, Польский долгое время не имел права на публикации. Именно с 

этой точки зрения к нему проявляют интерес и СМИ. В Интернете есть 

материалы о нём как о летописце казачества Ставрополья. А между тем, 

Польский – талантливый писатель, журналист, исследователь в области 

литературного краеведения. 

Работа началась летом 2014 года. Мои предшественники обобщили всё, 

что имелось в различных источниках. В ходе поисковой деятельности, встреч 

с людьми, знавшими Леонида Николаевича, мы поняли, что у нас появились 

ранее неизвестные материалы, и поэтому целью настоящей работы стало 

открытие неизвестных ранее страниц биографии и деятельности нашего 

земляка. 

В первой главе работы обобщаются биографические сведения о нашем 

земляке, которые мы собрали в ходе поисковой деятельности. Летом 2014 

года наша поисковая группа выехала в Пятигорск, где Польский прожил 

последние 37 лет, и встретилась со многими людьми, близко знавшими его 

семью. Достоверные свидетельства нам предоставил хранитель семейного 

архива Польских Сергей Дмитриевич Бобров. Он передал историко-
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краеведческому музею нашей школы уникальные документы: фотографии, 

видеозаписи, рукописи, черновики, копию переписки со Ставропольским 

краеведом, Членом Союза Писателей Германом Алексеевичем Беликовым. 

Работа с архивными материалами позволила нам не только внести ясность в 

толкование отдельных эпизодов из жизни нашего земляка, но и выявить 

новые факты его биографии.  

Так, нам удалось получить сведения о детстве и юности 

Л.Н. Польского в с. Казьминском, о чём не рассказывает ни один печатный 

источник; удалось выявить точные данные об учёбе Леонида Николаевича во 

Владикавказе и Ленинграде (в разных источниках мы обнаружили разные 

сведения об этом).  

В ходе изучения архивных материалов нам удалось прояснить 

отдельные моменты биографии из этого периода, а также уточнить факты 

знакомства и создания семьи двух незаурядных людей – Леонида 

Николаевича и Евгении Борисовны. Историю их знакомства, любви и 

совместной жизни на протяжении почти 50 лет, включая подробности, 

которых нет в печати, мы узнали из уст самой Евгении Борисовны, благодаря 

уникальной видеозаписи из домашнего архива, сделанной незадолго до её 

смерти. 

Кроме того, благодаря собранным в Пятигорске материалам мы 

получили возможность внести ясность в вопрос о произношении фамилии 

нашего земляка: Польский или Польской? – что также неоднозначно 

освещается в разных источниках. Сомнения в этом вопросе помогла развеять 

подаренная нам книга из домашней библиотеки Польских, на форзаце 

которой рукой краеведа написано «Л. Польский». 

Во второй главе представлен личностный портрет нашего земляка, 

человека с цельным характером, преданного делу сохранения и 

преумножения культурных ценностей, бескорыстного служения Истине. 

Портрет составлен из воспоминаний известных людей, с которыми нам 
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удалось беседовать лично. Это Главный хранитель музея-заповедника «Дом 

Лермонтова» Н.В. Маркелов; лермонтовед В.А. Захаров; музейные 

работники, для которых Польский был учителем и наставником, 

Л.Н. Кочкарёва, А.Н. Коваленко; зав.библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки г.Пятигорска Щепкина Л.Е.; бывшие 

соседи - семья Лукьяшко. Мы связались также с Николаем Серафимовым, 

филокартистом из Санкт-Петербурга, которого Польские называли своим 

сыном.  

Нам удалось узнать, что краевед являлся активнейшим участником 

Лермонтовских конференций, соратником и близким другом известных 

лермонтоведов Ираклия Андроникова, Виктора Мануйлова и булгаковеда 

Девлета Гиреева. Леонид Николаевич увлекался коллекционированием 

открыток с изображением КМВ во все времена их существования. Его 

коллекция насчитывала около десяти тысяч экземпляров. Большая часть её 

после смерти краеведа была передана его супругой в фонд музея-заповедника 

«Дом Лермонтова» в Пятигорске (копии открыток передал в наш музей 

Н.В. Маркелов, подлинник – С.Д. Бобров). 

Мы побывали на улице Коста Хетагурова, у дома Польских, который, 

по мнению многих, являлся центром культурной жизни Пятигорска. «Здесь 

можно было слышать и говорить обо всем, свобода слова только 

приветствовалась». 

Особенно плодотворным было наше знакомство (которое теперь уже 

переросло в крепкую дружбу) с известным искусствоведом, краеведом, 

основателем музея музыкальной и театральной культуры на КМВ – 

Б.М. Розенфельдом. Его свидетельства о Польском представляют огромный 

интерес, т.к. их связывало общее дело: эти два человека написали в 

соавторстве несколько книг по литературному краеведению. Борис 

Матвеевич передал в дар музею редкие – давно забытые и вовсе не известные 

-  газетные и журнальные публикации нашего земляка. 
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В третьей главе дан анализ малоизвестных публикаций Л.Н. Польского, 

представляющих историческую и литературоведческую ценность.  

Среди них особый интерес представляет статья «Встречи с Ольгой 

Берггольц». В воспоминаниях не только освещается студенческий период 

жизни будущего краеведа, но и рассказывается о пребывании во 

Владикавказе известной журналистки, поэтессы и радиоведущей. Среди 

материалов об О. Берггольц, размещённых в Интернете, мы нашли 

сообщение о выходе к её 100-летнему юбилею (2010г.) книги журналиста И. 

Дзантиева. Как подчёркивается в публикации, в этой книге «впервые … 

рассказано о пребывании её летом 1930 года в Осетии». Статья Л. Польского, 

опубликованная под псевдонимом Л. Леонидов почти за тридцать лет до 

выхода книги И. Дзантиева, позволяет считать именно его 

первооткрывателем названных страниц биографии О. Берггольц.  

Л.Н. Польский был не только очевидцем событий, описанных в очерке, 

но и непосредственным их участником, т.к. его с поэтессой связывала 

крепкая дружба. Автор рассказал о начале её журналистской карьеры во 

Владикавказе, дал ясное представление о характере девушки и, вместе с тем, 

создал портрет своего поколения журналистов. 

В фондах музея МОУ СОШ №16 хранится подлинная фотография из 

домашнего архива Польских с изображением группы молодых людей на 

отдыхе в парке «Трек» во Владикавказе, среди которых – автор очерка и 

О. Берггольц. 

Нами изучена рукописная статья Леонида Николаевича «Булгаковкий 

Владикавказ», переданная в музей хранителем семейного архива Польских 

С.Д. Бобровым. В библиографических списках она практически не 

упоминается, и в широком доступе (в частности, в Интернете) её нет.  

Очерк написан после появления исследований М.О. Чудаковой, 

Л. Яновской, Д.А. Гиреева о пребывании М.А. Булгакова во Владикавказе. 

Изучив эти работы и сопоставив их с работой Польского, мы увидели, что 
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Л.Н., как и предшественники, пишет о становлении Булгакова как писателя. 

И в то же время работа краеведа самобытна, т.к. основана на личных 

впечатлениях о Владикавказе 20-х годов XX века. Автор воссоздаёт 

атмосферу первых лет советской власти в Осетии, рисует жизнь и быт 

Владикавказа. Высокой точностью и в то же время художественностью 

отличается описание города и его окрестностей. Несомненным достоинством 

очерка является подробное исследование взаимоотношений Булгакова с 

разными людьми.  

В очерке проявляется литературоведческое мастерство Леонида 

Николаевича в той части, где анализируется роман Ю. Слёзкина «Столовая 

гора» и «Записки на манжетах» М. Булгакова.  

Очерк отличается лиризмом: при всей объективности изображаемого, 

Польский не скрывает своей симпатии к Булгакову. Отличительная 

особенность обеих работ – в них показана личность в контексте истории и 

изображена судьба человека в судьбе страны. 

Результатом нашей деятельности стало пополнение фонда историко-

краеведческого музея МОУ СОШ №16 с.Казьминского ценными 

экспонатами, уникальными документами в количестве   239 единиц 

хранения, которые позволили создать новую экспозицию и организовать 

экскурсии для многочисленных посетителей музея. В течение года собрана 

библиотечка и создан библиографический указатель забытых газетных 

публикаций Польских, имеющихся в фондах нашего музея. На основе работ 

краеведа разработаны виртуальные экскурсии по литературным местам. 

Материалы нашего исследования могут быть использованы на уроках 

краеведения и литературы при изучении регионального компонента. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены итоги исследования, посвящённого поиску 

решения проблем обучения иностранных студентов предмету 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Актуальность проблемы 

обусловлена тем, что практически отсутствуют специальные исследования 

преподавания начертательной геометрии и инженерной графики на русском 

языке как иностранном.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study devoted to the search for solving 

the problems of teaching foreign students to the subject "Descriptive Geometry and 

Engineering Graphics". The relevance of the problem conditioned by the fact, that 

virtually there are no special studies of teaching Descriptive Geometry and 

Engineering Graphics in Russian language as a foreign language.  

 

Keywords: Russian language as a foreign language (RLFL); Descriptive 

Geometry and Engineering Graphics (DGEG); foreign students; preparatory 

department (PD); questionnaire.  

 

За последние годы интерес к российским техническим высшим 

учебным заведениям со стороны иностранных студентов значительно вырос. 

Большой поток иностранных студентов со всего мира приезжает в Россию с 

целью получения высшего образования. Но, к сожалению, не редко ВУЗы 

сталкиваются с такой проблемой как низкий уровень владения русским 

языком, а также недостаток знаний по профильным предметам. В связи с 

этим высшие учебные заведения испытывают трудности в полноценном 

обеспечении качественного обучения иностранных студентов. Этот факт 

подтверждает актуальность рассматриваемой нами проблемы. 

В ходе анализа специальной литературы выяснилось, что многие 

научные деятели поднимали этот вопрос в различных областях, но лишь 

единицы касались предмета НГИГ. А поскольку предмет «НГИГ на РКИ» 

является самостоятельной педагогической отраслью и находится на 

начальном этапе своего развития, то данному вопросу следует уделить 

особое внимание. Кроме того считаем необходимым интегрировать 

исследования учёных всего мира в данной области с целью дальнейшего 

совершенствования обучения иностранных студентов на РКИ. 
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В Санкт-Петербургском горном университете ежегодно обучается 

более 500 иностранных студентов. На подготовительном отделении 

университета ежегодно обучается около 150 иностранных граждан. Студенты 

ПО Санкт-Петербургского горного университета для иностранных граждан 

изучают азы НГИГ во втором семестре, так как первый семестр они в 

основном изучают русский язык.  

Мы исследовали уровень знаний учащихся ПО нашего университета до 

начала изучения НГИГ. Для этого мы разработали анкеты: о личных данных; 

на знание русского языка; на знание основ геометрии. 

Далее представлены фрагменты разработанных нами анкет: 

 

 

Рисунок 1 – Фрагмент анкеты о личных данных 
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Рисунок 2 – Фрагмент анкеты на знание русского языка 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент анкеты на знание основ геометрии 

 

В результате исследования нами выявлено, что в настоящее время: 

1. Отсутствуют специальные систематические исследования, 

посвященные проблеме уровня геометрической подготовки иностранных 

учащихся ПО и иностранных студентов.  
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2. Отсутствует единое мнение учёных о месте НГИГ в системе 

образования. В системе обучения иностранных учащихся данное мнение 

отсутствует. 

3. Контингент учащихся ПО следующий: 

4.1. Возраст от 18 до 24 лет.  

4.2. Уровень знания русского языка различен. Большинство студентов 

ПО Горного университета, не изучавшие русский язык до приезда в Россию, 

уже сейчас (на момент анкетирования) достаточно хорошо владеют новым 

языком. Однако есть доля студентов, которые испытывают большие 

затруднения в изучении языка. 

4.3. Уровень знания основ геометрии и черчения: больше 80% 

иностранных студентов ПО знают основы геометрии, но лишь 10% имеют 

базовые знания по черчению. 

Таким образом, мы считаем необходимым разработать эффективные 

методы обучения НГИГ иностранных студентов на РКИ в зависимости от 

различного уровня их знаний русского языка, основ геометрии и черчения. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследований: данная проблема актуальна на 

сегодняшний день, так как  в связи с внедрением современных эффективных 

САПР, основанных на идеологии «Industrial 4.0» появляется необходимость в 

изменении существующих методик преподавания компьютерной графики, 
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инженерной и начертательной геометрии. Цель: основной целью 

исследования является внедрение интегрированных информационных 

технологий на базе существующих САПР в образовательный процесс, а 

также создание максимально простого и понятного перехода от технического 

чертежа - основы САПР к сложной геометрии в пределах концепции 

«Industrial 4.0». Методы исследования: ведущим методом исследования 

данной проблемы является Форсайт-метод, позволяющий привлекать 

общественные силы для составления долгосрочных прогнозов, развития 

стратегий, оценку перспектив и путей их достижения. 

 

Ключевые слова: инженерная графика и компьютерная графика 

(ИГКГ); Начертательная геометрия (НГ); Форсайт исследования; Система 

автоматизированного проектирования (САПР); Industrial 4.0. 
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ABSTRACT 

The relevance of research: this problem is topical for today, because in 

connection with the introduction of modern effective CAD, based on the ideology 

of "Industrial 4.0" there is a need to change existing methods of teaching computer 

graphics, engineering and descriptive geometry. Objective. The main aim of the 

research is the introduction of the integrated information technologies based on 

existing CAD systems in the educational process, as well as creating the most 

simple and clear transition from a technical drawing - the basis of CAD to complex 
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geometry within the "Industrial 4.0" concept. Methods of research: A leading 

method for investigating this problem is the Foresight method, which allows to 

attract public forces for making long-term forecasts, developing strategies, 

assessing prospects and ways to achieve them. 

 

Keywords: Engineering Graphics and Computer Graphics (EGCG); 

Descriptive Geometry (DG); Foresight Research; Computer Aided Design System 

(CAD); Industrial 4.0. 

 

Внедрение современных информационных технологий в учебный 

процесс ВУЗов является одним из приоритетных направлений в проблеме 

повышения образовательного уровня студентов [1].  

Сегодня путем введения в учебные планы новых дисциплин, связанных 

с информационными технологиями, осуществляется образовательная 

реформа. Сотни ВУЗов по всему миру открывают все новые специальности и 

предметы. Использование на практике системного подхода с выделением 

учебных единиц (модулей), направленных на решение определенных 

проблем, позволяет представить процесс обучения, как четко 

спланированную систему усвоения учащимися учебно-профессиональной 

деятельности. К сожалению, все эти нововведения приводят к сокращению 

часов, посвященных изучению классических дисциплин, таких как 

начертательная геометрия. Джордж Коспентарис и Панайотис Спироу - 

представители кафедры математики Афинского университета, проведя 

определенные исследования доказали существование прямой связи между 

изучением НГ и развитием пространственного мышления - как одной из 

самых важных способностей для инженера [2]. Из чего мы можем сделать 

вывод, что владение CAD - системами является на данный момент 

неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалиста, и, 

безусловно, следует проводить интеграцию САПР в процесс обучения, при 
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этом не исключая решения различных задач традиционными методами 

начертательной геометрии: проектированием в октантах, поиском следов и 

др. 

Анализируя развитие информационных технологий в 

производственных задачах, мы понимаем, что основной тенденцией является 

попытка охватить как можно больше стадий жизненного цикла продукции. 

По этой причине к середине 90-х г. двадцатого века появляются первые 

попытки создания интегрированной информационной системы, способной 

поддерживать весь жизненный цикл изделия.  Одними из первых появились 

CALS-технологии. CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support - 

непрерывные поставки и поддержка жизненного цикла) - это идеология 

создания единой информационной среды для процессов проектирования, 

производства, испытаний, поставки и эксплуатации продукции [3]. В рамках 

технологии CALS развиваются современные технологии управления 

производственной информацией, часто называемые PDM-системами (Product 

Data Management). Они занимают промежуточное положение между 

системами MPR и системами CAD/CAM/CAE, которые в отечественной 

практике называют одним термином – интегрированные САПР. Это наглядно 

показывает, что интегрированные модули САПР охватывают весь спектр 

промышленного применения. [4] 

Мы считаем, что студенты должны на протяжении всего своего 

обучения в университете, начиная с первого курса, осваивать 

вышеперечисленные модули. И в будущем, полученные знания, дадут им 

определенные преимущества при трудоустройстве. 

Четвертая промышленная революция, или как ее еще называют 

«Industrial 4.0», продолжает третью промышленную революцию цифрового 

века, которая началась в середине прошлого столетия. Сейчас Интернет, 

биороботы, искусственный интеллект открывают безграничные возможности 

для появления качественно новых продуктов и услуг. Это означает слияние 
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технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и 

биологической сферами. Первой на путь Industrial 4.0 встала Германия, 

которая в рамках разработанной высокотехнологичной стратегии начала 

инвестировать в новую интернет-инфраструктуру и создание глобальных 

стандартов по 40 млрд евро в год. Аналогичные программы внедряются в 

Китае, Южной Корее, США и других странах [5]. В современных условиях 

перед компаниями стоят задачи расширения ассортимента и повышения 

качества продукции, оперативного реагирования на запросы клиентов, 

снижения производственных затрат и повышения экономической 

эффективности. Особое внимание уделяется конкурентоспособности 

продукции. В этой связи необходим этап технической модернизации 

университетской системы и ее включение в идеологию Industrial 4.0. 

Повышение технической образовательной системы вуза предполагает 

реализацию ряда взаимосвязанных этапов: анализ федеральных 

государственных образовательных стандартов, организацию учебного 

процесса, внедрение инновационных технологий и т. д. 

Заключение 

Исходя из проведенных нами исследований, можно с уверенностью 

сказать, о том, что четвертая промышленная революция наступает. И для 

того чтобы шагать в ногу со временем, необходимо проведение масштабных 

преобразований в образовательной сфере: техническое переоснащение 

университетов, интеграция изучения современных САПР в классическую 

программу, повышение занятости студентов в научно-исследовательской 

деятельности, повышение квалификации преподавательского состава и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Эта статья посвящена необходимости изменения принципов 

преподавания дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная 
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геометрия и компьютерная графика». В соответствии с сделанными 

прогнозами с помощью средств Форсайт-исследования была разработана 

стратегия обучения студентов данной дисциплине на основе базы 

«Промышленная 4.0» идеология. 
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ABSTRACT 

This article is about necessity of changing the principles of teaching the 

discipline “Descriptive Geometry, Engineering Geometry and Computer 

Graphics”. In accordance with made prognoses by means Foresight research was 

worked out the strategy of teaching students this discipline on the base ground 

“Industrial 4.0” ideology. 

 

Keywords: Descriptive Geometry, Engineering Geometry and Computer 

Graphics (DG, EGCG); Computer-Aided Design (CAD); Foresight research; 

Industrial 4.0. 

 



 

978 

Четвертая промышленная революция, более известная как «Индустрия 

4.0», получила свое название от инициативы 2011 года, возглавляемой 

бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как средство 

повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности 

Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или CPS, 

в заводские процессы.  

Говоря непосредственно о влиянии четвертой промышленной 

революции на систему образования, в частности на дисциплины, связанные с 

производственными процессами и проектированием (начертательная 

геометрия, инженерная и компьютерная графики),  Industry 4.0 актуализирует 

возникающие проблемы, а именно главную - необходимость пересмотра 

концепции методов преподавания начертательной геометрии, инженерной 

геометрии и компьютерной графики во всем мире, а также корректировки 

контента и балансировки нагрузки Industry 4.0.  

Основным методом изучения этой проблемы является метод 

прогнозирования, который позволяет нам задействовать социальные силы в 

обсуждении и сопоставлении долгосрочных прогнозов, разработке стратегий, 

разработке интегрированного видения будущего и согласовании путей. 

Я уверен, что необходимо создать многоуровневую систему обучения с 

использованием современных высокопроизводительных электронных 

носителей, в том числе CAD / CAM-программ. Любая система знаний в 

процессе обучения должна способствовать формированию активных и 

конструктивных технических позиций студентов, системного 

проектирования и инженерного мира. Внедрение современных 

информационных технологий в образовательный процесс высшего 

образования является одним из приоритетных направлений в проблеме 

повышения образовательного уровня студентов [1]. 

Несмотря на национальные различия в подходах к Форсайт, существует 

несколько основных принципов этого нового метода. Наши исследования 
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Форсайт преследуют следующие цели: оценка конкретных научных и 

технологических областей; перспектив науки и техники; перспектив научно-

технического развития в социально-экономическом контексте. 

Необходимость предвидения исследований DG Research, EGCG 

совершенно очевидна. Принципы, которые, на наш взгляд, следует 

рассматривать в крупномасштабных Foresight исследованиях стратегии 

развития DG, EGCG: 

1. Принцип, который сразу же объединяет с первого семестра 

стратегию обязательного обучения студентов в обе стороны одновременно: 

обучение студентов классическим методам решения задач DG и обучение 

студентов работе в современной САПР. 

2. Принцип, который объединяет: обучение студентов работе в 

различных современных САПР и обязательное участие студентов в 

исследовательской работе в указанных областях. 

3. Третий принцип заключается в интеграции усилий департаментов 

GD, EGCG в целях проведения Форсайт-исследования графических отделов. 

4. Четвертый принцип - учитывать потенциальные возможности 

развития рынка образования и подготовки преподавателей. 

Буквально на днях мне посчастливилось принять участие в Первом 

Петербургском Международном Молодёжном Форуме Труда 2017 

(ПММФТ) [9]. Вопросы, которые обсуждались на данном мероприятии, 

рассматривались в рамках Форсайт-сессии, были вопросы, касающиеся 

трудоустройства молодежи. В связи с этим на форум был приглашён лауреат 

премии памяти А. Нобеля по экономике, Королевский профессор экономики 

в Лондонской школе экономики, Руководитель лаборатории исследования 

экономического роста в СПбГУ, профессор Кристофер Писсаридес. Он 

провел увлекательнейшую лекцию на тему человеческого капитала и, в 

частности, говорил о четвёртой промышленной революции. 
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Возникает в результате вопрос, о том, чем же станет 4-ая революция 

для нас? Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир. Разумеется, 

для вступления человечества на данную ступень развития, необходимо чтобы 

прошло достаточно большое количество лет, однако так как в данной работе 

мы говорим о Форсайт-исследованиях, невольно задумываешься о том, что 

же станет с простой рабочей силой – человеком? Неужели промышленность 

перестанет нуждаться в ручном труде? На мой взгляд, человечество будет в 

таком случае прибегать к более углубленному изучению производства, 

проектирования и информации, в связи с отсутствием вакансий на простой 

ручной труд. Индустрия 4.0 даст толчок обществу глубже развивать науку и 

техническую, информационную сферы деятельности, ведь когда все 

устройства будут синхронизированы посредством глобальных систем, кому-

то, а, именно, человеку, предстоит управлять данными структурами, 

поддерживать стабильность выполнения программ, мгновенно выявлять 

любые сбои системы, более тщательно заниматься техническим 

проектированием и автоматизацией различных процессов.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена некоторым аспектам манипуляции в 

производственных отношениях в научной литературе. В ней приведены 

техники вербальной и невербальной манипуляций, их особенности. Были 

рассмотрены методики защиты от воздействия манипулятора. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to some aspects of manipulation in the relations of 

industry in scientific literature. It shows the techniques of verbal and nonverbal 

manipulation, their features. Methods of protection from manipulator influence 

were considered. 
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На протяжении всего существования человеческого общества его 

субъекты находятся в постоянном контакте друг с другом, проявляющимся 

на всех уровнях общественных взаимоотношений. Особый интерес 

представляют манипуляции в производственной сфере, которые являются 

актуальными на протяжении всего времени существования принципа «власть 

– подчиненный».  

Представитель властной структуры всегда будет заинтересован в том, 

что бы повысить качество и интенсивность труда рабочего. Этих целей 

можно добиться несколькими путями, в частности, путем оказания властного 

давления на подчиненного. Подобные методы не всегда являются 

эффективными  и в целом могут оказать негативное влияние на отношения в 

коллективе. Для того чтобы избежать оказания давления на подчиненного, 

представитель власти прибегает к различным манипуляциям. К.С. Романова в 

своей работе «Манипуляция как форма «мягкой» власти» утверждает, что 

«Манипуляция необходима именно для того, чтобы неизбежное давление 

(принуждение) облечь в более мягкие формы. В отличие от прямых внешних 

форм социального насилия, в отношениях манипулирования побуждение 

субъекта к деятельности по преимуществу расценивается им как его 

внутреннее и собственное и, тем самым, как бы снимается объективная 

противоположность интересов субъекта и объекта взаимодействия» [1, с. 

133]. 

При передаче информации от начальника к подчиненному имеет смысл 

не только содержание данной информации, но и форма, в которой оно  

предоставляется. Существует огромное множество книг, в которых авторы 

рассматривают различные техники и приемы манипуляций, а так же 

пытаются описать принципы их воздействия на субъекта. Каждый из авторов 
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предлагает свой подход к влиянию на человека. Некоторые из них 

основывают свои манипулятивные техники посредством вербальных 

приемов и почти не фокусируют внимание на невербальной коммуникации. 

Другие, напротив, формируют свои методы преимущественно на 

невербальном общении. 

Одним из таких автором, базирующих свой подход на невербальной 

манипуляции, является Х. Фексеус. Он почти полностью опирается на язык 

тела, уделяя речи лишь малую долю внимания. Предлагаемая им техника 

незаметного манипулирования базируется на установление раппорта между 

субъектом и объектом, что «значит создать доверительные отношения с 

другим человеком, поощрять его сотрудничать с нами, сочувствовать нам, 

сопереживать и делиться своими мыслями» [2, с. 30]. Другими словами, 

раппорт – это связь между объектом и субъектом, основанная на доверии 

второго к первому. Далее автор обращает внимание на то, что 

«подстраиваясь под вид коммуникации другого человека, вы, тем самым, 

демонстрируете, что вы похожи на него. А людям нравятся те, кто похож на 

них» [2, с. 31]. Тем самым, возникает симпатия и доверие у субъекта. 

Добиться хорошего раппорта автор предлагает путем отзеркаливания 

движений, копирования голоса, лексического словаря, манеры речи, скорости 

и способа преподнесения информации (на основе четырех типов людей, 

различающихся по доминирующему органу чувств), а так же иных 

невербальных и вербальных особенностей субъекта. После достижения 

раппорта, Х. Фексеус предлагает начать непосредственное манипулирование 

субъектом: «Установив раппорт, можно постепенно менять свое поведение, 

чтобы вызвать соответствующие изменения в поведении  собеседника. 

Теперь нет нужды рабски следовать за собеседником – он сам с 

удовольствием последует за вами» [2, с.32]. Цель данного манипулирования 

– создание у субъекта настроения, наиболее благоприятного для того, чтобы 

принять предложение манипулятора, и, тем самым,  стимулировать его к 
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более интенсивному и качественному труду. Таким образом, рассмотренная 

техника базируется на невербальной коммуникации, практически не 

используя речь как фактор манипулирования (за исключением копирования 

«горячих фраз» субъекта). 

Н. Геген проанализировал многочисленные работы различных 

экспериментаторов в области просоциальной психологии, касающихся 

преимущественно вербальной коммуникации. В своем труде «Психология 

манипуляции и подчинения» автором были собраны различные приемы и 

уловки в речи, принуждающие субъекта поступать в согласии с желаниями 

объекта. Так, например, одним из наиболее эффектных способов 

манипулирования является техника Low-Ball, широко использующаяся в 

современном мире в сфере продаж. Суть данной техники заключается в 

постепенном вовлечении субъекта в процесс. Для того, чтобы навязать ему 

желаемое поведение, манипулятор провоцирует согласиться на выдвигаемую 

им просьбу (путем описания всех выгод, которые получит субъект, если он 

будет следовать предложению манипулятора). После выражения согласия, 

манипулятор расскажет обо всех (или не обо всех) трудностях достижения 

поставленной цели. Субъекту будет труднее отказаться от поставленной 

задачи, если изначально он согласился ее выполнить. Автор объясняет 

эффект этой техники теорией вовлеченности [3, с.123-124]. Из других техник, 

рассматриваемых Н. Гегеном в рамках этой же книги, наиболее 

эффективными являются техника «навешивания ярлыка» и техника «но вы 

можете…» [3, с.149]. Первый способ основывается на приписании субъекту 

каких-либо черт характера, выгодных манипулятору, и субъект ведет себя в 

соответствии с приписанными ему чертами, т.е. играет по правилам 

манипулятора. Второй способ базируется на создании выбора для субъекта. 

Манипулятор излагает просьбу и подчеркивает то, что решение об 

исполнении или не исполнении этой просьбы остается исключительно за 

субъектом. «Ощущение свободы, испытываемое индивидом, является 
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благоприятным условием для его вовлечения и предрасполагает к тому, что 

он проявит ожидаемое от него поведение» [3, с.138]. Согласно 

статистическим данным, приведенным Н. Гегеном, все эти методики 

повышают степень подчиненности субъекта и могут быть применены с 

высокой эффективностью в сфере производственных отношений для 

повышения качества работы подчиненных.  

Следующим автором, основывающим воздействие на других людей 

при помощи вербального контакта, является Д. Карнеги. В своей книге «Как 

завоевать друзей и оказывать влияние на людей» рассмотрел девять приемов 

манипулятивного характера, специально ориентированных на сферу 

производственных отношений [4]. 

Итак, на практике манипуляция может носить позитивный характер, а 

могут встречаться и злоупотребления властью, кроме того, возникают 

ситуации, когда подчиненному следовало бы защищаться от воздействия 

манипулятора.  

В целом, в процессе общения в рамках «власть – подчиненный» в сфере 

производства, человек, в первую очередь, должен вести себя уверенно.  Не 

стоит забывать, что такое поведение отпугивает манипулятора [5], но,  это 

далеко не всегда возможно. Например, А.А. Осипова в своей книге «Как 

противостоять манипуляциям» утверждает, что если люди будут знать 

признаки и мотивы манипулятора, то им легче в последствии избежать 

ситуаций, в которых они будут выступать в роли жертвы. Однако, следует 

отметить, что большинству людей довольно непросто дается подделка языка 

мимики и жестов. 

Таким образом, проанализировав представленные выше работы, можно 

заключить, что эти методики могут быть использованы в рамках 

производственных отношений, но с разным контекстом.  

 

 



 

987 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Романова К.С. Манипуляция как форма «мягкой» власти.//Дискурс – 

Пи. №1 том 11, 2014. 

2. Фексеус Х. Искусство манипуляции. Как читать мысли других людей 

и незаметно управлять ими: Учебник / Хенрик Фексеус. – М.: Рипол Классик, 

2010. – 272 с. 

3. Геген Н. Психология манипуляции и подчинения. — СПб.: Питер, 

2005. — 203 с. 

4. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей / 

Д. Карнеги; пер. с англ. Л.А. Кузьмина. — 9-е изд. — Минск: Попурри, 2016. 

— 352 с. 

5. Осипова А.А. Как противостоять манипуляциям: Учебник / 

А. Осипова. – М.: АРДИС, 2010. – 256 с. 

 

УДК: 528 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Васильев Б.Ю., Баширова Д.Р., Сазонова Н.Н., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 
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и общества в целом под влиянием сложных условий глобализации. 

Рассмотрены главные критерии, демонстрирующие изменение интересов у 

пользователей интернета, которые представлены преимущественно 
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Современное российское общество развивается в сложных условиях 

глобализации. На этом фоне, как во всех индустриальных и 

постиндустриальных странах, отличающихся избытком товаров, происходит 

смещение восприятия с практической стороны объекта на его 

символическую составляющую. В этой связи российское общество XXI века 

следует рассматривать в контексте философии общества потребления 

Ж. Бодрийяра. Концепция «общества потребления» широко освещена в 

трудах социолога. Так, Ж. Бодрийяр утверждает, что смысл массмедиа в 
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навязывании моделей, а не в распространении информации [1]. Происходит 

исчезновение реального, «осязаемого» мира. Причина – чрезмерное 

потребление и неконтролируемое принуждение. В информационном 

пространстве происходит смешение экранных образов и эпизодов настоящей 

жизни, вследствие чего человек живет в «эстетической» галлюцинации 

реальности [2]. 

Актуальность рассмотрения данной темы заключается в 

неосвещенности проблемы «потребительского общества» в России и 

смещении приоритетов молодежи в сторону потребления. Для оценки 

ситуации была составлена анкета и произведен опрос, в котором приняло 

участие 563 респондента, в их числе студенты Санкт-Петербургского 

Горного и политехнического университетов. 

Первая часть анкеты была отнесена к категории «Instagram»: 67,6% 

прошедших тест заходят в приложение ежедневно, причем больше трети 

каждые несколько часов. Важной деталью является то, что абсолютное 

большинство (75%) проверяет выложенные другими пользователями 

фотографии и видеоматериалы. Около половины участников опроса так или 

иначе следят за жизнью знаменитостей, что может говорить о стремлении 

быть в тренде и болезненном интересе к чужой, лучшей жизни. Выложенные 

собой материалы, в основном, используют для сохранения воспоминаний, 

которые сводятся к идентификации лица или факта, что свидетельствует о 

том, что человек старается отнести фотографию в категорию «обладания». О 

подобной функции фотографии свое мнение высказывал Э. Фромм, который 

считал, что «фотография в этом случае лишь повод для отчужденного 

воспоминания» [3]. 

Вторым блоком анкеты стали «Бренды». В современности всем уже 

известна продукция компании «Apple», около которой разгораются 

многочисленные споры. Люди, покупающие данную продукцию, как и 

большинство опрошенных (69%), утверждают, что заплатили за технические 
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характеристики. Ошибкой данного суждения является то, что с подобными 

или лучшими характеристиками обладает целый ряд гаджетов, но у 52% 

выбор пал именно на «Apple», это объясняется размытием понятия 

«технические характеристики». В работе «Америка» Ж. Бодрияйра говорится 

о данном явлении: «но, пожалуй, только сегодня, во многом благодаря 

рекламе, внутренние качества вещей, их строения и полезность оказываются 

стертыми» [4]. 

Третий блок был связан с категорией «Книги». Участникам 

предлагалось ответить на ряд вопросов, среди которых были: «как часто Вы 

читаете книги, какую литературы Вы предпочитаете и что повлияло на Ваш 

выбор». Полученные результаты говорят о том, что внушительный процент 

молодежи читает от случая к случаю, или как 11% участников не читают 

вовсе. Так же стоит отметить повышенный интерес к развлекательной 

литературе, а не к научной или учебной. В вопросе о предпочитаемом 

характере литературы можно было выбрать несколько категорий, но, 

несмотря на то, что значительная часть, а это около 300 человек, выбрала 

категорию классической литературы, нельзя сказать об отсутствии термина 

«потребление». Интересная сюжетная линия, погоня за быстро 

развивающимися событиями, - все это может увлечь читателя-потребителя, 

которому важен только конец: спасется герой или умрет и так далее. Такому 

читателю не интересны мотивы действующих лиц романа, узнав финал, он 

чувствует себя счастливым обладателем истории. Немецкий философ 

Э. Фромм считал: «Такое чтение не вызывает продуктивной реакции; текст 

просто проглатывается, как проглатывается телевизионное шоу и хрустящий 

картофель» [3]. 

Завершающий блок вопросов был посвящен категории 

«Кинематограф». 

Подавляющая часть опрошенных выбирает фильм по советам друзей 

или по отзывам на популярных сайтах, что свидетельствует о значительной 
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роли общественного мнения при выборе фильма. Такое положение вещей – 

один из указателей тенденции к растворению собственного мнения в угоду 

социальному. Исследование содержало вопрос о цели просмотра фильмов 

или сериалов, как оказалось для 84% – это развлечение. 

Причины сложившейся ситуации заключаются в снижении 

когнитивности. Человеку гораздо проще «потреблять» уже готовые образы, 

чем создавать свои. 

В заключении следует отметить, что современное российское 

общество, представленное на просторах интернета в основном молодежью, 

находится на пути трансформации к потребительскому. Об этом 

свидетельствуют перманентно возрастающий интерес к продукции «Apple», 

особенно к «Iphone», что доказывает сильное влечение к Западной культуре и 

все большее смещение акцента с практической значимости объекта на его 

эфемерный образ. Проведенный социологический опрос подтвердил часть 

положений концепции «потребительского общества».   
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формирование необходимых навыков и компетенций студентов. 

Раскрываются его особенности на примере преподавания дисциплины 

«Культура общения». 
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of the necessary skills and competencies of studens. Reveals its features on the 
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Устойчивый коммуникативный контакт преподавателя со студентом 

является важнейшей составной частью образовательного процесса в 

техническом вузе. Совершенно очевидно, что от своевременности его 

установления и поддержания зависит эффективность усвоения знаний и 

навыков студентом, его отношение к личности преподавателя и через него к 

предмету в целом. Особое значение коммуникативный контакт приобретает 

во время проведения практических занятий со студентами-первокурсниками. 

Продемонстрируем значимость коммуникативного контакта на примере 

проведения занятий по дисциплине «Культура общения». 

Практические занятия имеют своей целью обучение студентов 

различным моделям поведения в повседневной жизни, умению грамотно 

оценивать социально-психологические и этические ситуации, определять 

уровень готовности участников общения к партнерским отношениям. В 

качестве базовых форм обучения активно используется: метод деловых 

управленческих игр, ситуативный метод, решение практических задач 

взаимодействия и др. Эти методы обучения в наибольшей мере способствуют 

повышению эффективности коммуникативного контакта. Например, такой 

инструмент практического менеджмента, как деловые игры, является одним 

из способов имитационного моделирования поведения путем проигрывания 

вероятных управленческих решений и оценки результатов их реализации.  

Ситуативный  метод, также строится на взаимодействии преподавателя 

и студентов при изучении конкретной ситуации делового общения, поиске 

коллективных решений, профилактике отношений в условиях 

психологической напряженности и конструктивных способах разрешения 

конфликтных ситуаций. Данный подход позволяет на практике 

демонстрировать возможность успешного применения потенциала 
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коллективной работы и развития сотрудничества. Суть данного метода 

заключается в том, что студентам предлагается осмыслить некую жизненную 

ситуацию, описание которой не только включает какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует имеющийся у них комплекс знаний и умений. 

Акцент в обучении студентов переносится с овладения готовым 

знанием на его выработку, на сотворчество обучаемых и преподавателя. 

Методологически метод принципиально отличается от традиционного. Это 

различие проявляется, прежде всего, на уровне дидактических принципов, а 

именно: индивидуальном подходе к каждому студенту. 

Усвоение студентами знаний в процессе изучения  ими дисциплины 

«Культура общения» позволяет подтвердить устоявшуюся закономерность: 

запоминание 10% того, что читал; 20% того, что слышал; 30% того, что 

видел; 50% того, о чем сам рассказывал, и, наконец, запоминание 90% того, 

что делал сам. Даная закономерность будет отражать  и влияние повышения 

эффективности коммуникативного контакта на успешное прохождение 

студентами текущего и остаточного контроля знаний. 

Проблема коммуникативного контакта значительно усложняется при 

итоговой аттестации знаний студентов. Существующая общепринятая 

практика приема зачетов по таким дисциплинам, как «Психология и 

педагогика», «Культура общения», «Деловое общение», «Основы 

профессиональной этики» и ряду других дисциплин, предполагает 

традиционную форму общения преподавателя со студентами, определяемую 

в психологии и педагогике как активное слушание. Под активным слушанием 

понимается заинтересованное участие в диалоге. Применительно к практике 

приема зачетов в процессе активного слушания важно оставаться 

непредвзятым, стараться создать атмосферу доброжелательности и доверия.  

При этом опытный преподаватель обращает внимание на то, в какой манере 

излагается ответ на поставленный вопрос, поскольку любое несоответствие 
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между содержанием и формой может указывать на то, что материал 

механически заучен или попросту списан.  

Рассмотрим, какие факторы располагают и способствуют 

установлению коммуникативного контакта со студентами непосредственно 

во время приема зачета, а какие наоборот, препятствуют его установлению. 

После того, как экзаменуемый получил контрольные вопросы, он, как 

правило, занимает место в аудитории и начитает готовиться к ответу. В 

зависимости от уровня знаний, подготовка к ответу занимает от 5 до 15 

минут. Поскольку число одновременно находящихся  в аудитории обычно не 

превышает 5 человек, через 10 минут большинство из них готовы отвечать, 

но вынуждены ждать своей очереди, по крайней мере, еще 15-20 минут.  

Длительное пребывание в аудитории имеет следующие негативные 

последствия: во-первых, некоторые из студентов не могут избежать 

искушения воспользоваться запрещенными источниками информации.  Во-

вторых, часть студентов, имея на подготовку времени значительно больше 

необходимого, успевают «перегореть», излишне волнуются во время ответа. 

Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что время, отведенное 

студентам на подготовку, должно находиться в разумно обоснованных 

рамках (15 минут). Эксперимент, проведенный во время осенней сессии 

2016/2017 учебного года, был посвящен созданию обстановки, которая бы 

позволила достичь высокого уровня коммуникации между преподавателем и 

студентами I курса электромеханического факультета. Ключевая проблема 

рассматриваемого вопроса возникает в тот момент, когда студенты, 

используя отведенное им на подготовку время, начинают с листа зачитывать 

ответ на контрольные вопросы. Для того, чтобы понять, действительно 

экзаменуемый владеет материалом столь же свободно, как это может 

показаться на первый взгляд, или же он все это списал, преподаватель 

вынужден задать ему несколько наводящих вопросов, как по заранее 

выданному списку вопросов, так и по своему усмотрению. Как показала 
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практика, именно на этом этапе и удается достоверно выяснить, в какой мере 

студенты подготовлены к сдаче зачета. 

Фактически получается, что реальную картину уровня знаний 

студентов мы выявляем не по тем ответам, которые они подготовили в 

отведенное время, а по ответам, полученным в режиме прямого диалога с 

преподавателем. Вот почему на первый план выходит показатель 

коммуникативного контакта, поскольку именно от того, насколько быстро он 

будет установлен и насколько тесной будет прямая и обратная связь между 

коммуникаторами, зависит эффективность применяемой методики. Что 

касается качества двусторонней связи, то  она определяется, конечно же, 

уровнем знаний студента и педагогическими навыками преподавателя. 

Следует особо отметить, что студенты, зная о том, в какой форме будет 

проходить зачет, в корне меняют систему подготовки, а именно – не пишут 

шпаргалок, не занимаются ксерокопированием чужих конспектов с целью 

воспользоваться ими на зачете, но осознанно изучают предмет по 

первоисточникам, материалам семинарских занятий и конспектам лекций. 

Повышение эффективности коммуникативного контакта преподавателя со 

студентами во время сдачи зачетов способствует расширению круга 

обсуждаемых тем, причем без увеличения общей средней 

продолжительности собеседования. 

Хотя использованная нами методика имеет очевидные преимущества, 

мы считаем, что ее не следует применять повсеместно без учета специфики 

того или иного предмета, конкретной обстановки, состава студенческой 

аудитории, уровня ее подготовки и ряда других факторов. Однако, в 

отдельных случаях,  могут возникать ситуации, при которых вполне уместны 

отступления от традиционной методики активного слушания. К данной 

методике можно прибегнуть в случаях, когда преподаватель колеблется в 

выборе между удовлетворительной и неудовлетворительной оценками и 
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вынужден задавать дополнительные вопросы, или же, когда экзаменуемый, 

по мнению преподавателя, вправе претендовать на более высокую оценку. 
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Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических задач Российской Федерации [1]. Остановки 

общественного транспорта являются наиболее опасными участками путей 

сообщения. В значительной мере это связано с их недостаточной 

освещённостью в тёмное время суток. В соответствии с нормативными 

требованиями [2] средняя освещённость улиц и дорог в городах должна 

составлять от 30 до 6 люкс в зависимости от их класса. На территории 

сельских и дачных посёлков – от 10 до 2 люкс. Это намного меньше, чем 

нормы освещённости, например, подземных и надземных переходов, которые 

составляют 75 люкс. Кроме того, допускается снижение освещённости до 

0,2-0,3 от средней величины вследствие разного расстояния до 

осветительных столбов. Причём нормируется только освещённость 

горизонтальных поверхностей. Вместе с тем в зоне повышенной опасности, 

какой являются остановки общественного транспорта, важны также и 

наружная освещённость транспортных средств и освещённость самих 

пассажиров, находящихся на остановке. Существующие системы освещения 

не позволяют решить эту задачу, во всяком случае, решить при разумной 

величине затрат. 

Целью работы является разработка технических предложений, 

повышающих безопасность посадки пассажиров в общественный транспорт 

за счет применения светодиодных средств освещения, установленных 

непосредственно на транспортном средстве. Самым крупным недостатком 

имеющихся систем освещения является то, что освещение площадок посадки 

пассажиров осуществляется обычно теми же светильниками, которые 

предназначены для освещения самой проезжей части. Фонарные столбы 

устанавливаются согласно стандарту [3]. Если светильник расположен над 

дорогой по её центру, то свет падает на крышу автобуса и не попадает в 
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область посадочного пространства у стенки и дверей автобуса (рис.1а). Если 

фонарь расположен на столбе, находящемся на тротуаре, то свет от него 

проходит в посадочную область сбоку или сзади (рис.1б), при этом самими 

пассажирами на остановке в посадочной области создаётся тень.  

 

 

а)                                                     б) 

Рисунок 1 – Освещение проезжей части сверху (а) и сбоку (б) 

 

Следует отметить, что в высокой освещенности остановки 

заинтересованы не только пассажиры, но и водитель автобуса, в частности 

для того, чтобы правильно определить момент окончания посадки. Неверное 

определение этого момента может привести к защемлению дверью какой-

либо части тела пассажира, к его травме и даже гибели. 

Для достижения высокой освещенности непосредственно в посадочной 

области светильник должен располагаться вертикально сверху над ней. 

Стационарная конструкция для такой установки получается громоздкой, 

устанавливаемая на ней осветительная система либо постоянно расходует 

электроэнергию, либо требует комплектации блоком обнаружения 

находящегося на остановке транспортного средства. 

Для повышения освещенности входов и выходов в современных 

пассажирских транспортных средствах в салоне над дверями стали 

устанавливать светодиодные полосы, которые загораются при открытии 

дверей. Иногда дополнительно порог в салоне у дверей отделывают 
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блестящим металлическим покрытием, которое отражает свет от 

потолочного светильника и свет с улицы, что улучшает видимость порога. 

Однако уличное пространство возле транспортного средства остаётся не 

освещенным. 

Мы предлагаем улучшить освещенность посадочного пространства 

снаружи транспортного средства, установив на нём по верху боковой стенки 

вдоль всего правого борта полосу светодиодов с направленным вниз 

излучением (рис.2). Для установки светодиодов можно использовать 

стальной П-образный профиль шириной порядка 30 миллиметров. Это 

допустимо, так как боковые зеркала заднего вида автобуса выступают за его 

габариты в среднем на 20 см [4]. Таким образом, вся правая по ходу 

движения боковая стенка будет освещена дополнительным источником 

света. Этот свет будет освещать бордюр и пространство вдоль автобуса и 

пассажиров, находящихся на остановке (рис.4). Данный профиль 

дополнительно ужесточит корпус транспортного средства. Он может также 

выполнять эстетическую функцию. 

 

Рисунок 2 – Чертеж автобуса с профилем и осветительной лентой 

 

 

Рисунок 3 – Вид спереди автобуса с профилем со светодиодной лентой 
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Светодиодная подсветка является очень технологичной и недорогой, 

напряжение питания светодиодных лент составляет 12 или 24 вольта, что 

соответствует напряжению бортовой сети. Светоотдача лент высока, более 70 

лм/Вт, при затрате мощности 5 Вт на метр длины автобуса можно получить 

равномерную освещённость посадочного пространства более 100 люмен.  

 

 

Рисунок 4 – Автобус с наружной светодиодной подсветкой у остановки 

 

Светодиодные ленты выпускаются во влаго-пылезащитном 

исполнении. Включение лент может быть автоматическим, вместе с 

открытием дверей и ручным. Данное техническое решение особенно полезно 

на сельских дорогах, где освещение остановок особенно плохое. Оно 

позволяет значительно повысить безопасность посадки пассажиров в 

транспортные средства.  
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

Горбач Н.С, Пщелко Н.С., Водкайло Е.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработана методика расчета электроадгезионного взаимодействия 

диэлектрика с крепежной платой, имеющей неоднородное электрическое 

поле. Предложено крепежное устройство, используемое в качестве доски 

объявлений. Принцип ее работы основан на использовании 

пондеромоторных сил электрического поля, создаваемого между бумагой и 

внутренними электродами доски. При этом используется совместное 

действие неоднородности электрического поля и кулоновское 

взаимодействие бумаги с внутренним электродом доски.  

 

Ключевые слова: электрическое поле; электроадгезия; 

электростатическое крепежное устройство. 

 

 



 

1003 

ELECTROSTATIC BULLETIN BOARD 

 

Gorbach N.S., Pshchelko N.S., Vodkaylo E.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

A technique for calculating the dielectric bonding interaction with a holding 

plate having a non-uniform electric field is developed. A holding device used as a 

bulletin board is proposed. The principle of its operation is based on the use of 

ponderomotive forces of the electric field created between the paper and the 

internal electrodes of the board. In this case, the combined action of the 

nonuniform electric field and the Coulomb interaction of the paper with the 

internal electrode of the board are used. 

 

Keywords: electric field; electroadhesion; electrostatic holding device. 

 

В настоящее время процессы склеивания, прилипания, постоянного или 

временного закрепления объектов фигурируют в том или ином виде 

практически во всех областях производства. Поэтому разработка 

теоретических представлений об адгезии, а также разработка новых способов 

временного [1] и постоянного [2,3] соединения материалов представляет 

безусловный интерес.  

Рассматривая вопросы расчета поля и механических сил поля в 

неоднородной среде и при сложных распределениях зарядов, авторы работ 

по теории электричества, признают, что это исключительно сложная задача. 

Лишь в отдельных частных случаях возможно установление количественных 

соотношений параметров поля и механических сил с величиной зарядов, их 

расположением и свойствами среды [4-5]. 
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Рисунок 1 – К расчету электроадгезионной силы а) схематическое 

изображение крепежной платы с электродами; б) распределение потенциала 

в плоскости платы 

 

В настоящей работе разработана следующая методика расчета 

электроадгезионного взаимодействия диэлектрика с крепежной платой, 

имеющей неоднородное электрическое поле, рис 1. На практике с целью 

расчета механических сил поля часто используют значение совершаемой ими 

работы
2

2CU
A  .  

Как известно, электроад-гезионная сила притяжения диэлектрического 

объекта к крепежной плате, равная механическим силам электрического 

поля, определяется выражением: 

 

,
2

2

dh

dCU

dh

dA
F        (1) 

где h=у1 - расстояние между закрепляемым объектом (листовым 

диэлектриком) и плоскостью платы, С - емкость платы по входу питания, U - 

напряжение питания. Таким образом, для определения электроадгезионной 

силы притяжения диэлектрического объекта к крепежной плате необходимо 
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знать величину dC/dh, а, следовательно, емкость системы: плата – воздушный 

зазор – диэлектрик. 

 

С учетом бесконечно большой толщины диэлектрического объекта и 

непрерывно убывающего потенциала с увеличением координаты y, было 

получено выражение, которое позволяет рассчитать силу 

электроадгезионного притяжения в зависимости от диэлектрической 

проницаемости диэлектрика, величины воздушного зазора, геометрических 

характеристик электродов крепежной платы:  
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где ε1 – диэлектрическая проницаемость среды, в которой расположены 

электроды (воздух); ε2 – диэлектрическая проницаемость закрепляемого 

диэлектрического объекта; а – расстояние между электродами, b – ширина 

электродов, l – их длина. 

 

Очевидно, наибольший интерес представляет значение не 

электроадгезионной силы, так как оно зависит от ширины закрепляемого 

диэлектрика l и его длины L, а значение пондеромоторного давления: 

 

lL

F
p            (3) 

 

Были получены результаты расчета, из которых видно, что 

рассчитанные значения давления соизмеримы по величине со значениями 

давлений, обусловленных кулоновским взаимодействием. Кроме того, как 

следует из данных на рис.2а и 2б, имеется определенная оптимальная ширина 
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электродов, при которой на заданном расстоянии закрепляемого диэлектрика 

от платы пондеромоторное давление максимально. 

 

 

 а) б) 

Рисунок 2 – а) Расчетные зависимости электроадгезионной силы притяжения 

от ширины электродов крепежной платы для объектов с ε = 100. 1 – величина 

воздушного зазора h = 0,3 мкм; 2 - 1,0 мкм; 3 – 3,0 мкм. 

б) Экспериментальные зависимости электроадгезионной силы притяжения от 

ширины электродов крепежной платы для различных керамических 

материалов: 1 – T-8000; 2 – T-500 

 

На основе полученных данных было разработано крепежное 

устройство, используемое в качестве доски объявлений (ЭДО). Данная 

разработка является инновационной, так как подобного рода доски 

объявлений промышленно не выпускаются. Изготовление ЭДО связано с 

использованием нанотехнологий. 

ЭДО позволяет легко закреплять и перемещать на ней представленную 

на бумаге информацию (объявления) – для закрепления и снятия листа 

бумаги не нужно использовать скрепки, кнопки, клеящуюся ленту, магниты и 

т.п. Достаточно просто приложить лист бумаги к доске и нажать кнопку, 

после чего он закрепляется на доске. После использования объявления не 

портятся – никаких следов на них не остается, и они могут использованы в 
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дальнейшем. ЭДО может быть изготовлена относительно тонкой и легкой, ей 

можно придать необходимую расцветку и форму. Поскольку 

энергопотребление при работе ЭДО минимально, она может работать от 

батареек (по расчетам до 10-ти лет при благоприятных условиях) или 

питаться от миниатюрной солнечной батареи, для функционирования 

которой достаточно комнатного освещения. 

Принцип работы ЭДО основан на использовании пондеромоторных сил 

электрического поля, создаваемого между бумагой и внутренними 

электродами доски. При этом используется совместное действие 

неоднородности электрического поля и кулоновское взаимодействие бумаги 

с внутренним электродом ЭДО. Кулоновское взаимодействие обеспечивается 

тем, что электропроводность бумаги существенно выше электропроводности 

полимерной пленки, которой покрыты внутренние электроды платы. На 

бумагу с помощью точечных электродов, расположенных, практически, в 

одной плоскости с наружной стороной пленки, подается потенциал одного из 

электродов платы. Бумага при этом начинает играть роль обкладки плоского 

конденсатора, притягивающегося ко второму электроду. Подача потенциала 

на бумагу не представляет собой опасности для пользователей, так как этот 

потенциал равен потенциалу земли. Высокий потенциал имеет второй 

электрод, изолированный пленкой. Кроме того, все токи ограничены 

балластными высокоомными резисторами до безопасных значений. 

В настоящее время изготовлен опытный образец небольшого размера, 

продемонстрировавший свою хорошую работоспособность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Горелик Г.Д., Коробицына М.А., Алабьев В.Р., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье поднимается вопрос качества подготовки научных 

кадров. Показано, что нехватка производственного опыта работы является 

основной причиной затруднений у соискателя степени кандидата наук в 

написании диссертационной работы, соответствующей реальным проблемам, 

которые требуют научного решения. На основании официальных 

статистических данных доказана актуальность этого вопроса в современной 

системе образования. Для улучшения сложившейся ситуации приведен ряд 

рекомендаций, которые могут помочь в решении указанной проблемы. 
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Ключевые слова: аспирантура; проблемы образования; 

производственный опыт. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF THE MODERN SYSTEM OF PREPARATION 

OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF 

 

Gorelik G.D., Korobitcyna M.A., Alabyev V.R., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This article raises the issue of the quality of training of scientific personnel. 

It is shown that a shortage of work experience is the main reason for the 

candidate's difficulty in writing a dissertation work corresponding to real problems 

that require a scientific solution. Based on official statistics, the relevance of this 

issue in the modern education system has been proved. To improve the current 

situation, there are a number of recommendations that can help in solving this 

problem. 

 

Keywords: graduate school; problems of education; production experience. 

 

Цель высшего образования — обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства [1]. Существенным недостатком применяемой в 

настоящее время системы высшего образования является оторванность 

выпускника ВУЗа от производства. Прохождение производственных практик 

направлено на сокращение этого разрыва, однако не исчерпывает проблему 

полностью. Cтудент-практикант в большинстве случаев занимает должность 

стажера. В этом случае практика превращается в экскурсию по предприятию. 
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Поскольку стажер ни за что не отвечает, руководство компаний не может 

повлиять на заинтересованность студента в выполнении каких-либо 

должностных обязанностей. Положение улучшается, когда взаимоотношения 

практиканта и организации регулируются не только договором с учебным 

заведением, но и трудовым законодательством. Однако здесь может 

возникнуть ситуация, когда студент, выполняя трудовые обязанности, не 

находит время для более глубокого ознакомления с предприятием. 

Длительность практики обычно не превышает одного-трех месяцев, за 

которые, студент должен успеть ознакомиться со всеми нюансами будущей 

профессии. Однако в большинстве случаев он получает общие представления 

об организации, в которой находится и чуть лучше узнает особенности 

какой-либо конкретной, занимаемой им должности.  

Основной задачей прохождения преддипломной практики является 

сбор материалов для дипломного проектирования. Бывают ситуации, когда 

администрации легче выдать какие-то готовые проекты, чем тратить время и 

кадры на занятия с неподготовленным человеком. Таким образом, студент,  

тщательно освоивший теоретическую программу обучения, получает 

чрезвычайно поверхностные знания о прикладных аспектах своей профессии. 

Согласно [1], аспирантами являются лица, обучающиеся в аспирантуре 

по программе подготовки научно-педагогических кадров. В настоящее время 

к освоению таких программ допускаются люди, имеющие образование не 

ниже высшего (окончившие специалитет или магистратуру). Прием 

осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно. Из вышесказанного видно, 

что выпускник имеет неполные представления о своей профессии. 

Написание диссертации кандидата наук предполагает, что соискатель 

полностью разбирается в защищаемой теме и ее актуальность диктуется 

производственными нуждами. А о каких производственных проблемах 

может знать человек, еще вчера сидевший на студенческой скамье? Исходя 
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из этого, тему для изучения аспиранту может предлагать его научный 

руководитель. Человек, который, как правило, отработал какое-то время на 

производстве и пришел к преподавательской деятельности.  

У старшего поколения действительно, написание кандидатских и 

докторских диссертаций предполагало решение производственных проблем 

непосредственно в момент столкновения с этой проблемой. В силу этого 

обстоятельства автоматически накапливался огромный практический 

материал, внутри круга специалистов проводились дискуссии по поиску 

наилучшего пути решения проблемы. Недостатком такой специфики можно 

назвать то, что нередко предложенные решения проблем так и не выходили 

за пределы конкретного предприятия. 

Что мы видим сейчас? Аспирант, пришедший сразу после получения 

высшего образования, имеет, как правило, исключительно теоретическую 

подготовку. Информация, полученная в результате сбора и анализа научно-

технической литературы по исследуемой проблеме, зачастую бывает 

неточной или устаревшей. У аспиранта нет возможности опереться на 

собственный опыт, чтобы профильтровать получаемые сведения и выбрать 

из них актуальное и правильное. Данная нагрузка ложится на плечи научного 

руководителя. Стажировки аспирантов имеют сходное значение со 

студенческими практиками. 

Данные отчетов Федеральной службы государственной статистики 

подтверждают факт затруднения написания диссертационных работ, 

поскольку число поступивших в аспирантуру значительно превышает число 

успешно защитившихся кандидатов [2]. 

Кроме научной составляющей, обучение аспирантов предполагает 

подготовку их к педагогической деятельности. В программу обучения 

включены такие предметы как «Психология и педагогика высшей школы», 

«Актуальные проблемы высшей школы» и т. п., которые в силу 
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ограниченных сроков обучения по программе подготовки научно-

педагогических кадров охватывают только верхушку айсберга. 

После окончания так называемой третьей ступени высшего 

образования (бакалавриат — магистратура (специалитет) — аспирантура) 

выпускник получает диплом, который дает ему возможность осуществлять 

преподавательскую деятельность в ВУЗах по своему направлению 

подготовки. В силу изложенных выше обстоятельств получается, что 

человек, оторванный от производственных проблем, начинает обучать 

будущих специалистов. Круг замкнулся. Пока еще в строю преподаватели-

производственники, описанная проблема не является катастрофической, но 

время проходит и возникает вопрос, как по Чернышевскому «что делать?».  

Анализируя статистические данные о возрасте аспирантов, 

представленные на рис. 2, можно сделать вывод, что преобладающее 

количество обучающихся имеют возраст 23-25 лет [2]. Этот возраст 

соответствует человеку, поступившему в аспирантуру сразу после окончания 

ВУЗа.  

 

 

Рисунок 2 – Возрастное распределение аспирантов в 2015 году 

 

Одним из путей решения надвигающейся проблемы является прием в 

аспирантуру людей с наличием производственного опыта не менее 3-4 лет. В 

этом случае потенциальный аспирант получает так необходимый ему опыт 

работы и собственное представление о проблематике производства, и, 
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следовательно, направлении научных исследований. Будущий ученый делает 

сознательный выбор, поскольку за период работы на производстве проявится 

его склонность к научной деятельности. При поступлении в аспирантуру 

соискатель сможет сам предложить тематику исследований, а задача 

руководителя – помочь аспиранту в организационном и методическом 

аспектах. 

Другим путем решения проблемы является поднятие общего уровня 

аспирантов, с помощью обеспечения соответствующими их тематике 

диссертаций научно-исследовательскими работами (НИР) в 

соответствующих отраслях промышленности. НИР формируются по 

запросам предприятий, поэтому аспиранты, привлеченные к решению 

конкретных насущных проблем, получали бы научный и производственный 

опыт, а темы диссертаций имели бы обоснованную актуальность. Аналогией 

могут служить отраслевые научно-исследовательские институты, 

финансируемые как за счет госбюджета, так и за счет отдельных 

предприятий, холдингов и т.п. 
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МАТЕМАТИКЕ) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются способы популяризации учебного материала 

в интернет-пространстве как широко доступном ресурсе для получения 

новых знаний. Прослеживаются претерпеваемые текстом изменения, а также 

анализируются причины популярности у читателей предложенного способа 

подачи материала. 

 

Ключевые слова: учебный материал; научно-популярный текст; 

интернет-пространство; популяризация; доступность; наглядность. 

 

THE WAYS OF POPULARIZITION EDUCATIONAL MATERIALS IN 

THE INTERNET SPACE (BY ACRTICLES HIGHER MATH) 

 

Gribova A.A., Shchukina D.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The ways of popularization educational materials in the internet as a widely 

used source of receiving new information is being depicted in the paper. 
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Undergoing changes are tracing and the reason of popularity of methods using in 

the articles is also analyzed. 

 

Keywords: educational material; science popular text; the internet space; 

popularization; availability; visualization. 

 

Лекционные занятия являются основным способом получения новых 

знаний для студентов очной формы обучения. Не ставя под сомнение их роль 

в образовательном процессе, отметим, что учебный материал иногда бывает 

слишком трудным для восприятия и требует методической переработки. 

Лектор эмоционально воздействует на аудиторию, вовлекая студентов в 

процесс осмысления новой информации. Цель лекции – в доступной форме 

передать научное знание тем, кто только приступил к изучению дисциплины 

и не является в ней специалистом, что соотносится с задачами 

популяризации. Популяризация науки понимается как процесс 

распространения научных знаний в современной и доступной для широкой 

аудитории форме. «Научная популяризация» подразумевает, по мнению ряда 

учёных, специфический тип диалоговых отношений между научной сферой и 

другими сферами человеческой деятельности [1]. 

Описывая принципы изложения в научно-популярных текстах, 

М.Н. Кожина выделяет в качестве основных доступность и наглядность [2, с. 

180-185, 196-206]. Упрощенный характер изложения, опора на 

терминологический минимум, включение в текст эмоционально-

экспрессивных и оценочных средств речи, использование сравнения 

описываемого объекта с привычными явлениями и предметами создают 

условия для более «легкого» чтения и восприятия информации. Безусловно, 

лекционный материал и практические задания должны излагаться доступным 

для понимания студентов, а не сугубо научным (непонятным им) языком. 
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Это задаёт импульс к самостоятельной работе, самообразованию и 

саморазвитию студентов. 

Лекционный материал должен нести новые знания. В лекциях 

намечается переход от теории к практике, а также показано, как 

предлагаемые знания применить на практике, поскольку после окончания 

вуза основной проблемой является именно это, ввиду того что теории 

недостаточно, материал не был практикоориентированным [3]. 

Однако лекции не всегда реализуют задачу передачи знаний в 

доступной форме. Студентам бывает, порой, недостаточно лекционного 

материала, чтобы пройти промежуточную и итоговую аттестацию, или 

представленный учебный материал оказывается слишком тяжелым для 

восприятия. Все это побуждает студентов обратиться к дополнительным 

источникам. 

Таким источником при изучении математики становится интернет-

ресурс mathprofi.ru, приобретший популярность у пользователей, что 

подтверждает статистика его просмотров: 512 452 человека в период с 12 

января по 12 февраля. Сайт является авторским: все опубликованные статьи 

принадлежат Александру Емелину. Характеристика его профессиональных 

качеств, приведенная на главной странице сайта, позволяет сделать вывод, 

что квалификация автора «Преподаватель математики, информатики и 

вычислительной техники» достаточна для того, чтобы предоставлять 

учебный материал по высшей математике. Рассмотрим способы 

популяризации учебного материала, благодаря которым удаётся достигнуть 

формирования у читателей общих представлений и практических навыков по 

всем разделам высшей математики, входящим в курс объёмом 4 семестра, 

проанализируем причины популярности этих способов. 

Для анализа была выбрана статья «Как исследовать функцию и 

построить её график», так как она является практическим руководством к 

решению расчетно-графического задания на соответствующую тему и 
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вбирает в себя основные авторские приемы популяризации учебного 

материала. 

Форму представления материала автор максимально приблизил к 

монологу: повествование от первого лица и многочисленные риторические 

вопросы призваны имитировать живую устную речь. Подобный приём 

положительно сказывается на формировании эмоционального контакта с 

читателем и позволяет отойти от регламентированного требованиями 

учебного процесса взаимодействия лектора с аудиторией. Автор 

поддерживает постоянный контакт с читателем посредством таких 

метатекстовых конструкций, как «обратите внимание», «заметьте». Частотно 

использование глаголов в форме первого лица множественного числа, 

например, «мы не ошибаемся», «проверим», «найдём». 

Подача нового материала происходит на практике. Теоретическая часть 

и терминологическая база сведены к минимуму. Подобным способом 

устанавливается связь между абстрактным теоретическим положением и 

конкретной задачей, алгоритм решения которой построен на нём. 

После каждого этапа решения даётся подробный анализ полученных 

результатов. Это не только повышает степень понимания материала 

читателями, но и формирует у них математическое мышление. Умение 

интерпретировать результат расчета позволяет контролировать процесс 

решения и не допустить ошибок [4]. 

Автор активно использует возможности интернет-пространства в своей 

работе. Гипперссылки умело включены в текст, являясь его 

непосредственной частью. Однако, вместе с тем, они отсылают читателя к 

другим материалам ресурса, содержащим более подробные сведения о 

термине или способе решения. За счет этого текст статьи не перегружен 

дополнительными пояснениями, что позволяет автору и читателю 

сконцентрироваться на теме материала. 
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Автор использует особое форматирование текста, чтобы подчеркнуть 

наиболее важные моменты. Жирным шрифтом выделены ключевые слова и 

опорные фразы, что эквивалентно интонационному акценту в устной речи. 

Курсивом оформляются отступления и пояснения. Также автор использует 

зачеркивание для создания юмористического эффекта и имитации оговорки 

«не сложнее, чем заменить вилку бензопилой ложкой». 

Блок «Полезный технический прием», а так же «хитрости» быстрого и 

правильного решения задач вводятся не только для того, чтобы помочь 

читателям сократить время проведения расчётов, но и углубить их знание 

предмета. Подобные техники базируются на теоремах, которые не 

приводятся в тексте статьи, однако автор в доступной форме поясняет их 

основное содержание и включает гиперссылку, перенаправляющую читателя 

к статье, в которой более подробно рассматривается этот материал. 

Текст статьи сопровождается подробным графическим материалом, а 

также многочисленными формулами, как в общем виде, так и в численном 

выражении. Автор не пропускает этапы преобразования формул, благодаря 

чему читатель может легко проследить последовательность решения. 

Используемый Александром Емелиным способ популяризации 

учебного материала может вызвать критику. Автор исключает из текста 

теоремы, вследствие чего у читателя не формируется фундаментального 

понимания математики как науки. Основной упор делается на развитие 

практических навыков.  

С другой стороны, автору удается заинтересовать читателя не только 

содержанием статьи, но и наукой в целом. Многочисленные отзывы на сайте 

говорят о том, что после знакомства с материалами ресурса пользователи 

обратились к более серьёзной литературе, у них появился стимул 

продолжить обучение. 

Можно сделать вывод о том, что основной приём популяризации 

учебного материала основан на сближении когнитивного уровня адресата и 
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адресанта, сокращении дистанции между автором и читателем. Автору 

удается сформировать положительное отношение читателя к материалу, 

избавить от страха перед изучением новой темы и дать алгоритм 

последующего применения полученных знаний на практике. 
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается функциональный профиль школы как 

социального института. Анализируется соответствие содержания социально-

гуманитарных предметов выполняемой школой функции социализации. 
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ABSTRACT 

The authors examine the functional profile of the school as a social 

institution. The accordance of the content of socio-humanitarian subjects to the 

function of socialization of the school is also under examination. 

 

Keywords: school; socialization; globalization. 

 

Социальная структура любого современного развитого общества 

представлена большим количеством социальных общностей и социальных 

институтов. Задача последних – регулировать взаимодействия индивидов в 
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обществе. Примечательно, что каждый институт «отвечает» за свою сферу: 

экономика – экономическую сферу, политика – политическую систему и т.д. 

При этом социологи выделяют первичные (они же базовые, основные) 

(экономика, политика, образование, семья и другие) и вторичные социальные 

институты, которые функционируют в рамках первичных. К последним как 

раз можно отнести школу, «принадлежащую» институту образования. Как у 

любого социального института у нее есть свой функциональный профиль – 

те задачи, которые она выполняет в обществе. Пренебрежение ими рано или 

поздно приводит к дисфункциональности социального института [4]. 

Какие же задачи должна выполнять школа в целом? Как справляется с 

этим наша российская общеобразовательная школа, призванная готовить 

учеников в том числе и к следующей ступени – высшей школе? Попытаемся 

ответить на эти вопросы. 

Школа, несущая образовательную и воспитательную функцию, наряду 

с семьёй, является ключевым механизмом социализации индивида. С 7 до 18 

лет дети подвергаются ежедневному влиянию данного социального 

института, который формирует их мышление, мировоззрение, закладывает 

модели поведения, которых они будут придерживаться в течение жизни. 

Именно с этим возрастом связана активная социализация личности, поэтому 

нельзя недооценивать важность содержания школьного образования.  

Особую остроту этот вопрос приобретает в условиях усиливающейся 

глобализации, т.к. ставит перед каждым юным россиянином задачу его 

беспроблемной адаптации к новым социокультурным реалиям – в частности, 

его способности конкурировать на мировом рынке трудовых ресурсов с 

представителями других культур. Насколько хорошо с этим справляются 

школьные социально-гуманитарные дисциплины? 

Так, в школьной программе подразумевается изучение истории 

Отечества и мировой истории. Однако на практике остаётся лишь первая, ибо 

учебные часы распределены таким образом, что на курс мировой истории не 
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остаётся времени. Эта тенденция наблюдается повсеместно, что приводит к 

полному отсутствию у выпускников какого-либо представления о мировом 

культурном наследии [5]. 

Казалось бы, не всё так плохо, ведь школьный курс предполагает ещё и 

изучение мировой художественной культуры, но он настолько сжат, что 

учителя успевают лишь ознакомить с основными памятниками мирового 

наследия, оставляя нетронутыми все те мысли, идеи, философию, 

заключённые в этих произведениях. Вспомним роман Виктора Гюго «Собор 

Парижской Богоматери», в котором он подробно излагает, сколь 

колоссальную роль играло зодчество в передаче знаний, видения мира до 

изобретения книгопечатания. Однако в школах мы имеем Краеведение, 

которое является лишь эхом МХК, но предполагает ничуть не меньшее 

количество учебных часов. 

Что касается литературы, то здесь зачастую от школьников требуют 

вместо всестороннего анализа творчества того или иного автора, т.е. вместо 

раскрытия его философии, просто-напросто дать оценку использования им 

стилистических средств. Вспомним все те сочинения «для галочки», 

написанные учениками о личном отношении к творчеству любого 

изучаемого в школе автора – извечное констатирование глубины мысли и 

тонкого понимая незыблемых ценностей, не говорящее ни о чём. Проблема 

не в лени или неспособности учеников, проблема в программе, которая этому 

и учит [1]. 

Следует констатировать, что проблема не просто в краткости 

школьных социально-гуманитарных предметов, а в самой парадигме 

российского школьного образования. Школе не хватает анализа, рефлексии, 

философии. Ученики в процессе обучения – будь то литература или история, 

– сталкиваются с противоположными точками зрения, не имея возможности 

привести их к единому знаменателю. В самую пору вспомнить гегелевскую 
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идею о тезисе, антитезисе и синтезе, способную примирить очевидные 

противоречия школьного курса. 

Отсутствие комплексного, системного подхода к ценностям русской и 

мировой культуры препятствует формированию у школьников целостного 

мировоззрения. 

В заключение хотелось бы вспомнить слова выдающегося русского 

ученого Д.И. Менделеева, с точки зрения которого, «школа составляет 

громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства, смотря 

по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного 

образования» [цит. по: 2]. Это высказываение может служить своего рода 

предостережением всем нам, всему школьному образованию.  
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Описание управления. 

Цель управления процессом сгущения сводится к управлению 

расходом флокулянта и выходного раствора путем внедрения блока 

интеллектуального управления.  

Управление процессом затруднено вследствие его долговременности, 

нелинейности и сильной связи с часто различными граничными условиями 

Для решения этих проблем, Santos в 1995 году предложил применение 

нечеткой логики с двумя петлями контроля. Изменяя расход, регулируется 

выходная концентрация, корректируя подачу флоккулянта, регулируется 

высота постели. Однако, зависимость между этими петлями контроля не 

известна. Недавно, Сеговия и др. (2011) упоминала о единственном 

результате многократного ввода (MISO) нечеткого контроля, для управления 

уровнем отстоя и выходной концентрацией.  

Начиная с развития строгого математического моделирования процесса 

непрерывного отложения осадка в осветлителе – единица сгустителя с 

частичными отличительными уравнениями (Bürger и Narváez, 2007; Garrido и 

др., 2003b), были предложены более эффективные модели контроля. На 

основе скорости отложения осадка каждой частицы, затронутой свойствами с 

временной зависимостью питаемых твердых частиц, Diehl (2008) выдвигают 

пропорциональный регулятор для управления запасом, вычисляя 

математическую модель в идеале. 

Бетанкур и др. (2014) предложил использование выходного расхода 

потока управление концентрацией и коэффициентом подачи. чтобы 

управлять уровнем осадка. 

Так как теоретические стратегии выше предполагают, что сгуститель 

управляется при постоянных условиях и калибровал модельные параметры 

без перегрузки, их трудно выполнить на практике. 

В этой работе мы предложили интеллектуальную стратегию 

управления сгустителя на основе динамической массовой модели баланса. 
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“Умная модель” в состоянии вычислить оптимальный выходной расхода, на 

основе массового потока 

Массовая модель баланса. 

На основе массового баланса изменения общей существенной массы 

постели m, главным образом, в зависимости от существенного массового 

потока питания. Предположим, что концентрация переполнения 0, 

макроскопическое массовое уравнение баланса (Бетанкур и др., 2013) 

 

      
                        

          
 

 

Средняя существенная масса пасса может быть получена при помощи 

алгоритма регресса частичных наименьших квадратов (PLS). Здесь, мы 

переписываем следующим образом. 

 

                                  

 

Управление процессом 

Для поддержания стабильности и эффективности непрерывного 

процесса сгущения, необходимо выполнение следующих целей. 

(1) Обеспечить стабильную работу сгустителя, минимизировав 

“короткое замыкание” или перегруженные условия.  

(2) Стабилизировать концентрацию выходного потока.  

(3) Увеличить чистоту воды в верхнем слое и предотвратить потерю 

минеральных частиц. 

(4) Сократить потребление флоккулянта в предпосылке обеспечения 

рассчитывающейся скорости.  

На основе вышеупомянутых соображений была предложена более 

эффективная стратегия управления сгущением. 
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Контроль флоккулянта 

Лучшая дозировка флоккулянта может быть определена на практике, 

лабораторным моделированием. Эффекты различного образования комочков 

дозирования могут быть оценены от рассчитывающейся скорости и 

экономической рациональности. 

Для подачи флоккулянта могут использоваться три потенциальных 

режима управления: 

1. Ручной Режим управления: оператор устанавливает скорость насоса 

через двигатель переменной скорости.  

2. Автоматическое управление: оператор устанавливает расход, и 

скорость насоса скорректирована автоматически, для поддержания 

указанного потока.  

3. Применение интеллектуального блока управления, на основе 

уравнений массовых балансов 

 

           
                             

       
 

 

Массовый баланс основанный на модели контроля выходного 

потока. 

Для достижения и поддержания концентрации выходного потока, 

необходимо сохранить массовый баланс, где масса выходного потока 

равняется питаемой существенной массе. 

. 
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Рисунок 1.1 – Управление расходом флокулянта 

 

 

Рисунок 1.2 – Управление выходным расходом 

 

Стабильность работы сгустителя значительно зависит от расхода 

питания и процесса сгущения. С одной стороны, если расход нижнего 

продукта является слишком низким, сгуститель перегружается и происходит 

потеря частиц, когда уровень постели достаточно высок. С другой стороны, 

если расход нижнего продукта будет слишком высоким, то процесс сгущения 

практически не будет проходить. 

В зависимости от условий выходных параметров создана таблица 

правил для корректировки управления интеллектуальным блоком.  
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Таблица 1.1 

Таблица корректировок уставки в зависимости от измеренных 

параметров 

Концентрация Осадок 

 

   QuSP 

Уставка Выше  DRFloc  QuSP+KΔVu 

Уставка Уставка  DRFloc  QuSP 

Уставка Ниже  DRFloc  QuSP+KΔVu 

Выше Выше  DRFloc  QuSP+1.1KΔVu 

Выше Уставка  0.9 DRFloc  QuSP+KΔVu 

Выше Ниже  0.8 DRFloc  QuSP+KΔVu 

Ниже Выше  1.2 DRFloc  QuSP+KΔVu 

Ниже Уставка  DRFloc  QuSP+KΔVu 

Ниже Ниже DRFloc   QuSP+KΔVu 
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АННОТАЦИЯ 

Сейчас от специалистов требуется высокий уровень активности, 

самостоятельности, нестандартности  мышления, а также умения работать в 

коллективе и приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. С целью 

формирования командного стиля работы был разработан протокол  работы  

по созданию учебного фильма. Для студентов  задания носили 

дифференцированный характер, который во многом был обусловлен уровнем 

подготовки. Командный стиль работы при создании учебного фильма 

позволил студентам сформировать адаптивные копинг-стратегии, 

направленные на разрешение проблемных ситуаций. 

 

Ключевые слова: студенты; обучение; поведение; командный стиль; 

фильм; копинг-стратегии; тревожность. 
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ABSTRACTS 

Professional skills based on the moral and psychological qualities of a 

specialist. This led to the need to find alternative methods of training of mining 

engineers. Reports prepared in the form of training videos. For the preparation of 

educational films were formed working groups. Initially distributed responsibilities 

of the participants of the working group, discussed the script and technical support 

was considered. In the final work, students carry out installation, sound and music 

for the film. Thus, one of the most important features of creating educational film 

is the individual work of teachers and students and the organization of their 

activities. Of great importance for effective results have individualization of 

student activities in the group, the creative potential of each participant, the right 

choice of the scope and method of implementation of the teaching and research 

work. Performance of work accompanied by an individualization of the activities 

of its members, in which conditions are created for the heuristic approach to 

solving this problem, the manifestations of creative abilities of participants and the 

successful application of knowledge in unconventional situations. However, 

intense, requiring coordination and extends beyond the students professional 

training activities can only be effective when they are coordinated and consistent 

work as a team. It should also be noted that, despite the high motivation of each of 

the team members, it is usually detected informal leader, ready to take on the role 

of coordinator of the group and solving problems that arise in unexpected 

situations. Thus, when creating a film school students show the ability to integrate 

information from different areas of knowledge for the task. 
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Keywords: students; training; script development; educational film; coping 

strategies; anxiety. 

 

Требования к будущему специалисту направлены преимущественно на 

реализацию личностно-ориентированной парадигмы, которая, с одной 

стороны, развивает способность у обучаемого быть субъектом своего 

профессионального развития, самостоятельно находить решения социально и 

профессионально значимых проблем в условиях быстро меняющейся 

действительности [1,2], а, с другой – формирует компетенции командного 

стиля работы, которые являются важными для современного специалиста.  

Уже сейчас от специалистов требуется высокий уровень активности, 

самостоятельности, нестандартности [3,4] мышления, а также умения 

работать в коллективе и приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. 

С целью формирования командного стиля работы на основе анализа практик 

процесса создания фильмов студентами в рамках освоения дисциплин 

Массачусетского Технологического Института, Лондонского университета 

«London’s Global University», Университета в Дели «Delhi University» был 

разработан протокол работы по созданию учебного фильма. Для студентов 

задания носили дифференцированный характер, который во многом был 

обусловлен уровнем подготовки. В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы выбора студентами эффективных стратегий по 

преодолению проблемных ситуаций, связанных с неопределенностью, 

уровнем тревожности и стресс-индуцированным состоянием. В основу 

гипотезы исследования легло положение о том, что ведущим фактором в 

выборе копинг-стратегий, определяющих результативность работы 

субъектов образовательной среды, является уровень тревожности. Для 

оценки выбора стратегий совладающего поведения использовали опросник 

«Индикатор стратегий преодоления стресса» по Д. Амирхану [5], а уровень 

личностной и реактивной тревожности определяли по методике 
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Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным. Особый интерес 

представляла группа высокотревожных студентов, использовавших 

стратегию избегания. Полученные значения у высокотревожных девушек 

после проведения эксперимента показали, что результаты по стратегии 

поиска социальной поддержки увеличились с 21,69 балла до 23,74 балла 

(табл. 1), а применение стратегии избегания снизилось на 1,5 балла. Таким 

образом, у девушек с высоким уровнем тревожности отмечается четкое 

превалирование в выборе копинг-стратегий – стратегии поиска социальной 

поддержки. 

 

Таблица 1 

Весовые значения (в баллах) копинг-стратегий у высокотревожных 

девушек до и после проведения эксперимента 

Копинг-стратегия До эксперимента После эксперимента 

Х m   Х m   

Стратегия разрешения 

проблем 

20,74 0,37 3,41 20,61 0,22 1,37 

Стратегия поиска  

социальной поддержки 

21,69 0,61* 3,81 23,74 0,32* 2,07 

Стратегия избегания 19,05 0,40* 2,52 17,64 0,23* 1,44 

Примечание: для сравнения выборок использовался критерий 

Вилкоксона (*p0,01). 

 

Анализ значений копинг-стратегий у высокотревожных юношей  

показал увеличение значений показателей по стратегиям разрешения 

проблем и поиска социальной поддержки, а также уменьшения значения по 

стратегии избегания в пределах 2,5 балла (табл.2). Для сравнения зависимых 

выборок использовали непараметрический  критерий Вилкоксона. 
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Таблица 2 

Весовые значения (в баллах) копинг-стратегий у высокотревожных 

юношей до и после проведения эксперимента 

Примечание: * p0,01, ** p0,05. 

 

Согласно распределению копинг-стратегий  после проведения 

эксперимента высокотревожные юноши в большей степени  стали применять 

стратегию разрешения проблем, поиска социальной поддержки, а  выбор 

стратегии избегания значительно снизился.  

Таким образом, девушки с высоким уровнем тревожности стали в 

большей степени использовать стратегию поиска социальной поддержки, 

ориентируясь на взаимодействие с членами коллектива, преподавателями,  

что позволяло добиться успеха путем получения эмоциональной поддержки, 

совета, внимания. А юноши с высоким уровнем тревожности в большей 

степени стали выбирать адаптивные копинг-стратегии, справляясь с тревогой 

в проблемной ситуации,  ориентируясь на поддержку.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНТИЧНЫХ СЮЖЕТОВ В УБРАНСТВЕ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА) 

 

Иванова А.И., Рассадина С.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье отражены результаты работы, выполняемой студентами 

в качестве ассистента профессора. Эта работа состоит в подборе 

искусствоведческой, исторической и краеведческой информации, на основе 

которой в дальнейшем составляются интеллектуальные задачи. Вопросы 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы процесс поиска ответа 

способствовал расширению кругозора и доставлял интеллектуальное 

удовольствие. Задачи предназначены для студентов и могут быть 

использованы на занятиях по дисциплине «Культурология» или даны 

в качестве домашних заданий для самостоятельного знакомства с 

произведениями искусства. 

 

Ключевые слова: культурология; петербурговедение; античная 

мифология; занимательные задачи. 
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Ivanova A.I., Rassadina S.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article represents the results of student’s extra-curriculum activities. 

Having thoroughly studied pieces of architecture and sculpture as well as facts of 

local history, A. Ivanova developed a good many quiz problems for her fellow 

students. Solving such problems cannot but bring a pure joy of independent 

research to everyone involved. The questions can be successfully used for culture 

studies classes and guided city tours, as well as all kinds of educational activities in 

the relevant areas. 

 

Keywords: culture studies; history of arts; cultural history of St. Petersburg; 

classical mythology; quiz problems. 

 

Выбирая тему для работы, мы руководствовались тем, что знание 

античных сюжетов исключительно важно для понимания истории мировой 

культуры. Многие художники, скульпторы и архитекторы обращались 

к античной тематике. И это особенно характерно для художественной 

культуры Санкт-Петербурга. Подбирая материал для заданий, мы уделяли 

особое внимание памятникам XVIII-XIX веков, относящимся к эпохе 

классицизма, так как в этот период античные мотивы были основным 

средством выражения художественного замысла. Однако общий круг тем, 

затрагиваемых в заданиях, гораздо шире. К тому же в вопросах часто 

намеренно объединены несколько объектов, поскольку важно не просто 

побудить студентов найти информацию о конкретном памятнике, но дать им 

целостное ощущение того, насколько петербургская атмосфера проникнута 

античным духом. Основная цель работы над подобными заданиями – 

научиться видеть античную символику и правильно её расшифровывать, 
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получив таким образом ключ к пониманию исторической и эстетической 

ценности культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Задания предназначены для студентов Горного университета, 

изучающих культурологию. Многие из них – первокурсники, приехавшие из 

других городов. Работа над вопросами поможет им ближе познакомиться с 

культурой Северной столицы. Задания представляют собой своего рода 

занимательные задачи, то есть сформулированные нами вопросы служат не 

для того, чтобы проверить фактические знания, а для того, чтобы привлечь 

внимание студента интересными фактами и пробудить интерес к посещению 

и детальному изучению достопримечательностей Санкт- Петербурга. 

Для того чтобы грамотно сформулировать задания, необходимо 

проделать подготовительную работу, основной частью которой стало 

изучение литературы по данному предмету. Сначала нужно было найти 

описание скульптурного убранства или самостоятельно осмотреть 

достопримечательности, упоминаемые в составляемых задачах. Затем нужно 

было изучить мифологические сюжеты, чтобы узнать, какие ассоциации 

должны были вызывать определённые персонажи и каково символическое 

значение отдельных деталей (например, в одном из вопросов говорится 

о боге торговли Гермесе и его жезле-кадуцее).  

Основу задания составляют какие-либо интересные сведения, 

помогающие привлечь внимание. Некоторые факты, знание которых 

необходимо для ответа на вопрос, являются общеизвестными, другие данные 

отвечающему потребуется будет найти в доступных источниках. 

Формулируя вопрос, нужно было ясно представлять себе, как студент шаг за 

шагом ищет ответ, пользуясь имеющимися подсказками. Очень важно, чтобы 

нельзя было найти ответ путём однократного поискового запроса 

в Интернете. Поэтому мы проверяли, что именно предлагают поисковики, 

если набрать в них фрагменты текста из наших заданий. Если ответ 

находился слишком просто, нужно было подбирать другие выражения. 
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Например, в одном из вопросов зашифрованы скульптуры Иорданской 

лестницы Зимнего дворца. Если использовать в тексте задания 

общепринятые наименования (Мудрость, Правосудие, Величие, Изобилие), 

поисковик сразу находит указанную лестницу. Чтобы сделать вопрос более 

сложным (и занимательным), мы использовали для описания скульптур 

синонимы: богатство, разумность. 

Комплект заданий: 

Задание 1: В одном из петербургских дворцов XVIII века парадная 

лестница носит название, напоминающее о том, что она служила для 

торжественных процессий в день праздника Крещения. Эта лестница 

украшена женскими скульптурами, которые должны были символизировать 

достоинства правления императрицы Елизаветы I: величие, богатство, 

разумность, правосудие. Но в ряду женских образов есть один мужской 

персонаж, о значении которого можно догадаться по его характерному 

атрибуту. Этот атрибут часто используется в оформлении петербургских 

зданий для того, чтобы указать на их функциональное назначение, связанное 

с определённым видом деятельности. Особенно известен дом, шпиль 

которого увенчан описываемой эмблемой. Найдите название этого дома и 

укажите его местонахождение. 

Ответ: Торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс». 

Задание 2: В эпоху Петра I российское искусство начинает 

ориентироваться на европейские образцы и, в частности, заимствует язык 

аллегорий. Например, на картине, украшающей Петровский зал Эрмитажа, 

рядом с императором изображена античная богиня, символически 

представляющая его могущество и славу. Одна из российских императриц, 

считавшая себя более чем достойной преемницей Петра Великого, заказала 

портрет, на котором она сама изображена в облике этой богини; а бал-

маскарад в честь собственной коронации пожелала представить как праздник 
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во славу упомянутого божества. Найдите имя императрицы и название 

праздника-маскарада. 

Ответ: Екатерина II; бал-маскарад «Торжествующая Минерва». 

Задание 3: По легенде, у спартанской царевны Елены Прекрасной, 

помимо сестры Клитемнестры, было два брата, известных своими 

спортивными достижениями. Их скульптурные изображения украшают фасад 

петербургского здания, которое долгое время на немецкий манер называли 

«зданием для упражнений». В наши дни принято использовать другое 

название, ещё более тесно связанное с обликом скульптур. Как называется 

это здание? Где оно находится? 

Ответ: Конногвардейский манеж. 

Задание 4: В эпоху Петра I в России, в подражание Европе, возникает 

интерес к античной культуре и получают распространение скульптуры 

на античные сюжеты. Однако среди скульптур, украшавших петербургские 

дворцы и парки петровского времени, не было подлинных античных статуй, 

поскольку действовал запрет на вывоз из Италии произведений древних 

мастеров, наложенный римским Папой. Единственным исключением 

является скульптура, датируемая III в. До н.э., которую сначала хотели 

украсть, а потом смогли выменять на мощи св. Бригитты. Сейчас эта статуя 

хранится в Эрмитаже и носит «имя собственное», напоминающее о том, что 

некоторое время она находилась во дворце, который вместе с прилегающим 

к нему парком был подарен одному из фаворитов Екатерины II – 

единственному из них, кто удостоен чести быть изображённым на памятнике 

императрице. О ком из фаворитов Екатерины II идёт речь? Какое название 

носит упомянутая античная статуя? 

Ответ: князь Потёмкин-Таврический; Венера Таврическая. 

Задание 5: Помимо хорошо известных скульптур, главный корпус 

Горного университета украшают два барельефа, на которых представлен 

античный бог горного дела. Изображение этого бога можно увидеть и 
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на другом здании, не имеющем отношения к горнодобывающей отрасли. 

В этом случае он изображён на барельефе, посвящённом заведению морского 

дела в России. Описываемое здание также богато украшено скульптурами на 

античные темы, среди которых есть изображения четырёх древних воинов: 

двое известны тем, что погибли во время легендарной Троянской войны, имя 

третьего используется в выражении, означающем победу, доставшуюся 

настолько дорогой ценой, что она равнозначна проигрышу, а третий основал 

великую империю, распавшуюся вскоре после его смерти. Назовите этих 

героев 

Ответ: Ахилл, Аякс, Пирр, Александр Македонский. 

Данные задания могут послужить образовательно-информационным 

стимулом, помогающим пробудить интерес к историческим памятникам и 

помочь увидеть их по-новому. Хотя многие мифологические персонажи 

общеизвестны, среднестатистический студент технического вуза не владеет 

навыком распознавания знакомых ему героев в убранстве классических 

ансамблей Санкт-Петербурга. Именно этому должны научить 

представленные задания. Как показывает опыт, задания вызывают интерес и 

выполняются с удовольствием. 
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«ПОТРЕБНОСТЬ БУДУЩЕГО – ГОТОВНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО» 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Иноземцева А.Р., Невская М.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Качество подготовки будущих специалистов во многом определяется 

уровнем соответствия приобретаемых компетенций требованиям, которые 

предъявляются к ним со стороны общества и бизнес-структур. Поэтому 

определенный интерес представляет исследование уровня соответствия 

компетенций сегодняшних студентов будущим ожиданиям общества.  

Одним из способов таких исследований являются экспертные оценки, 

основанные на методах опроса. В статье приводится методика опроса 

студентов Горного университета, выполненного с помощью анкетирования, 

задачи и алгоритм проведения опроса, основные результаты и выводы. 

 

Ключевые слова: компетенции; опрос; анкетирование; анализ.  
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ABSTRACT 

The quality of training of future specialists is largely determined by the level 

of compliance of acquired competencies with the requirements that apply to them 

by society and businesses. Therefore, particular interest is the study of the level of 

conformity of the competence of today's students to future expectations of society.  

One way such studies are expert estimation, based on methods of the survey. 

The article presents the survey methodology students of the Mining University 

made with the help of questionnaires, tasks and algorithm of the survey, the main 

results and conclusions. 

 

Keywords: competencies; poll; questionnaire survey; analysis. 

 

Современный мир находится в непрерывной динамике, а значит и 

требования к человеческим ресурсам постоянно меняются. Среди основных 

компетенций, которые будут востребованы в 2020 году – умение решать 

сложные задачи, критичность мышления, креативность, эмоциональный 

интеллект (эмпатия), умение быстро принимать решения [1].  

В этой связи интересно выяснить, насколько сегодняшнее поколение 

студентов - будущих работников и сотрудников готово к восприятию и 

развитию этих компетенций [2, 3].  

Целью исследования состояла в выявлении: 

 факторов мотивации при поступлении в Горный университет; 

 ожиданий после окончания вуза; 

 коммуникативных способностей студентов; 

 способности к критическому мышлению, самоанализу и самооценке.  

В качестве метода исследования был выбран метод опроса, 

являющийся основой экспертных оценок, достаточно широко применяемых 

при анализе качественных проблем, но требующий специальной подготовки 

[4, 5]. 



 

1044 

Методология исследования включала следующие этапы: 

1. Определение объема опрашиваемой аудитории.  

2. Выбор способа проведения опроса. 

3. Определение состава и содержания вопросов. 

4. Сбор информации и ее обработка. 

5. Анализ полученных результатов. 

Изначально предполагалось, что в состав опрашиваемых лиц будут 

включены студенты только первого курса экономического факультета, 

однако способ анкетирования расширил аудиторию, поэтому было введено 

ограничение только по числу анкет (100). 

В качестве способа анкетирования выбран Интернет-опрос, 

позволяющий обеспечит необходимый охват опрашиваемой аудитории и 

сократить сроки получения и обработки информации.   

Участникам опроса предлагалась анкета, содержащая 15 вопросов, 

часть из которых была открытого типа, а часть с веером ответов. Вопросы 

носили обязательный характер, за исключением личных данных экспертов 

(фамилии, имени и отчества). На данный вопрос респондент сам решал, 

отвечать ему или нет. Все интересующие нас вопросы мы разделили на 3 

основные группы [4]: 

1) объективные данные об эксперте (факультет, на котором обучается 

студент, курс);  

2) основные вопросы анализируемой проблемы (вопросы, касающиеся 

непосредственно того, что повлияло на выбор ВУЗа, что стало 

основополагающим при поступлении и другие, какие перспективы для себя 

видит студент по завершении обучения);  

3) дополнительные вопросы, позволяющие выяснить источники 

информации, аргументацию ответов, самооценку компетентности участника 

опроса (как оценивали себя респонденты при поступлении и какова 

действительная оценка их знаний на данный момент; какие недостатки они 



 

1045 

видят в образовательном процессе Горного университета; в чем отличия 

Университета от других технических вузов; какие советы и рекомендации 

студенты готовы дать будущим абитуриентам).  

Помимо анкеты экспертам было представлено обращение - 

пояснительная записка, в которой были расписаны цели и задачи экспертизы, 

дана необходимая эксперту информация, приведены инструкции по 

заполнению анкет и необходимые организационные сведения. 

Фрагмент анкеты представлен в табл.1. 

 

Таблица 1  

Фрагмент анкеты для опроса 

Я выбрал (а) Горный 

университет, потому что 
В группе, где я учусь 

Если заглянуть в 

будущее, то 

1) Слышал (а) много 

хороших отзывов об 

образовании в Горном 

1) Я общаюсь со всеми 1) Мне хочется работать 

вместе со своими 

одногрупниками 

2) Мои родственники 

(друзья) учились в Горном 

2) Общаюсь лишь с частью, а 

остальными мало знаком 

 

2) Я хотел бы 

поддерживать отношения 

лишь с некоторыми из 

группы 

3) Заинтересовали вузовские 

олимпиады, посредством 

которых и поступил (а) 

3) Стараюсь избегать 

общения с одногрупниками 

3) Я не планирую ни 

работать, ни общаться с 

людьми из группы 

4) Мне понравилась 

обстановка (интерьер, 

форма, спортивный 

комплекс, павлины) 

4) Мне бы хотелось общаться 

чаще, однако мне тяжело 

установить контакт 

Х 

5) Надо где-то учиться 5) В группе нет людей, 

которые смогли бы меня 

заинтересовать 

Х 

6) Другое 6) Другое Х 
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Распространение и обработка анкеты выполнялись с помощью формы 

опроса, размещенной на сервере Google.  

По полученным результатам обработки информации, представленной в 

таб.2, разделенной на 4 основополагающие компетенции: коммуникация, 

мотивация, оценка и ожидания, мы смогли подвести итоги (табл.2). 

Результаты анкетирования, на наш взгляд, оказались весьма 

позитивными. Студенты, будущие специалисты, настроены на дальнейшее 

развитие себя, своих качеств и способностей. Большей доле опрошенных 

оказались присущи исследуемые компетенции, которые так важны 

работодателю. Однако удалось выявить и отрицательные стороны – 

произошла переоценка знаний, студенты почувствовали разницу между 

школьной базой и вузовской, что повлияло на оценку экспертов, многим не 

хватает определённых знаний в профильных предметах.   

 

Таблица 2 

Результаты опроса по основным компетенциям 

 Коммуникация Мотивация Оценка Ожидания 

Поставленные 

вопросы 

«В группе, где я 

учусь» 

«Я выбрал (а) 

Горный 

университет, 

потому что» 

«Какова 

реальная 

обстановка в 

ВУЗе, когда Вы 

   поступили» 

«Мои ожидания 

от Горного 

университета на 

момент  

поступления?» 

Результаты 

ответов 

1) Я общаюсь со 

всеми (53%); 

 

2) Общаюсь лишь 

с частью, а с 

остальными мало 

знаком (31%); 

 

 

1)Слышал (а) 

много хороших 

отзывов об 

образовании в 

Горном (35); 

 

2) Мои 

родственники 

(друзья) учились в 

Горном (24); 

1) Ожидания 

были 

оправданы 

(63%); 

 

2) Все 

оказалось 

максимально не 

так, как Вы 

предполагали 

(23%); 

1) Возможность 

получить 

профессионально

е образование, 

позволяющее 

работать в любой 

сфере 

производства 

(58); 
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Продолжение таблицы 2 

 Коммуникация Мотивация Оценка Ожидания 

Поставленные 

вопросы 

«В группе, где я 

учусь» 

«Я выбрал (а) 

Горный 

университет, 

потому что» 

«Какова 

реальная 

обстановка в 

ВУЗе, когда Вы 

   поступили» 

«Мои ожидания 

от Горного 

университета на 

момент  

поступления?» 

Результаты 

ответов 

3) Стараюсь 

избегать  

общения с 

одногрупниками 

(4%); 

 

4) Мне бы 

хотелось 

общаться чаще, 

однако мне 

тяжело 

установить 

контакт (10%); 

 

5) В группе нет 

людей, которые 

смогли бы меня 

заинтересовать 

(1%); 

 

6) Другое (1%). 

3) Заинтересовали 

вузовские 

олимпиады, 

посредством 

которых и 

поступил(а) (5); 

 

4) Мне 

понравилась 

обстановка 

(интерьер, форма, 

спортивный 

комплекс, 

павлины) (56); 

 

5) Надо где-то 

учиться (15); 

 

6) Другое (10). 

3) Другое 

(14%). 

2) Возможность 

сделать карьеру 

по своему 

профилю и в 

данной сфере 

(56); 

 

3) Возможность 

продолжить 

образование в 

магистратуре и 

аспирантуре (27); 

 

4) Другое (2). 

 

Полученные результаты могут дать направления дальнейших 

исследований в рамках проекта, который мы назвали «Потребность 

будущего-готовность настоящего». Следующими этапами планируется опрос 

школьников – будущих абитуриентов, а также потенциальных 

работодателей.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные подходы к исследованию 

терминологических систем в целом и, в частности, терминологической 

системы нефтедобычи в русском языке. Сопоставляются и анализируются 

научные работы, выявившие особенности данной терминосистемы.  

 

Ключевые слова: термин; терминология; терминологическая система; 

терминосистема нефтедобычи; лингвистическое описание. 
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ABSTRACT 

The article reviews the main approaches to the study of terminological 

systems in general and, in particular, the oil production terminology in the Russian 

language. The scientific papers, which revealed the features of this terminological 

system, were compared and analyzed. 
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В настоящее время нефтедобыча является ведущей отраслью мирового 

хозяйства, которая оказывает определяющее влияние на межгосударственные 

отношения. В последние десятилетия нефтяная промышленность 

стремительно развивается, что ведет к активному пополнению 

терминологической системы нефтегазового дела.  

Современные исследователи обращаются к вопросам терминологии, 

выступающей в качестве семантического ядра лексики языка науки, 

терминоведению отводится одно из приоритетных мест в системе научных 

дисциплин [1]. Вопросами терминологии занимались многие отечественные 

и зарубежные ученые: Д.С. Лотте, В.М. Лейчик, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, 

Г.О. Винокур, В. Вилс, Х. Фельбер, Д. Буриго, М.-Т. Кабре и др. 

Началом исследований в области технической терминологии в России 

большинство специалистов считают 1931 год, когда была опубликована 

статья Д.С. Лотте «Очередные задачи научно-технической терминологии», 

где поставлена проблема стандартизации технической терминологии [2]. 

К термину, как правило, предъявляются следующие требования, 

варьирующиеся у разных авторов: однозначность, краткость, точность, 

отсутствие модальной и стилистической функции, системность, 

эмоционально-экспрессивная нейтральность, отсутствие синонимов и 

омонимов в пределах одной терминосистемы и др. [3:114]. 

Многочисленные исследования различных терминологических школ, 

затрагивающие вопрос о понятийной сущности термина, привели к 

появлению в 1960-х – 1970-х годах науки о терминах – терминоведению. 

Этот вопрос и сейчас является ведущей проблемой, над которой работают 

специалисты как отечественных, так и зарубежных школ. При этом «термин 
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в терминологической науке понимается, прежде всего, как носитель 

информации о специальном понятии» [4:2]. 

Анализируя семантические особенности и структуру элементов любой 

терминосистемы, следует принимать во внимание достижения ученых, 

занимавшихся разработкой подходов к решению данного вопроса. 

В.М. Лейчик рассматривает три группы методов: лингвистические, методы 

смежных наук (логики, философии и т.д.) и собственно терминоведческие 

методы [5:140-156]. 

Изучение отраслевых терминологий представляется перспективным 

направлением в современной лингвистике. 

Терминология нефтедобычи и нефтегазового дела в русском языке, на 

наш взгляд, исследована недостаточно, хотя именно она отражает в своём 

развитии экономические и социальные явления современного мира; однако 

следует отметить работы X. Эккерта (1979), А.К. Сулеймановой (Уфа, 1999, 

2006), Е.А. Панкратовой (Москва, 2005), O.A. Морозовой (Москва, 2006), 

Е.Ш. Думитру (Москва, 2009), И.Р. Юнусовой (Уфа, 2010) и др. Многие из 

них были написаны уже в XXI веке, что говорит об актуальности изучаемого 

вопроса. 

Рассмотрим кандидатские диссертации Е.А. Панкратовой, 

Е.Ш. Думитру, И.Р. Юнусовой, на наш взгляд, наиболее полно описывающие 

терминосистему нефтедобычи в современном русском языке. В данных 

работах терминологические системы нефтедобычи и нефтегазовой отрасли 

рассматриваются в семантическом аспекте, а также уделяется внимание их 

структурным особенностям. Все работы имеют сопоставительный характер: 

терминосистема нефтедобычи в русском языке сопоставляется с 

аналогичными системами в других языках, в частности, в английском. В 

диссертациях анализируются тексты по нефтегазовому делу, общеязыковые и 

специальные двуязычные словари. 
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Отмечается наличие внутриотраслевой синономии, межотраслевой 

омонимии и полисемии, антонимии, паронимии и гипонимии, что говорит о 

сформировавшихся семантических отношениях в данной системе. 

Работа И.Р. Юнусовой посвящена семантической диффузии в 

английских и русских технических терминах, используемых в нефтегазовой 

области, она отмечает, что «при образовании новых технических значений 

носители русского языка опираются на ряд характерных признаков объекта» 

[6:23]. 

Выявлена тенденция терминологии к полилексемности: большинство 

проанализированных единиц являются словосочетаниями (около 61%). 

двухкомпонентные термины-словосочетания составляют 46 % (бурильный 

агрегат, аккумуляция нефти, давление пакера и др.), также есть 

трехкомпонентные, четырехкомпонентные термины[6,7,8]. 

Отмечено, что центральной тематической группой терминосистемы 

является «Бурение скважины. Техника и технология бурения» [7]. 

В терминологии нефтедобычи зафиксировано наличие простых, 

аффиксальных и сложных лексических единиц, что свидетельствует о 

развитости словообразовательной системы. 

Используются различные способы словообразования: лексико-

семантический, являющийся традиционном способом в терминологии, 

синтаксический; наиболее продуктивными способами являются аффиксация 

и словосложение. Отмечается наличие дублетных обозначений в виде 

эллипсиса, аббревиации, неязыковых приёмов сокращений, таких, как 

символо-слова, что обусловлено тенденцией к компактному представлению 

технического материала. Метафорический способ терминообразования также 

рассматривается как продуктивный способ создания терминов нефтедобычи 

(свеча, горизонт, фонтанная ёлка и др.) [6,7,8]. 

Рассматриваемая терминология, кроме терминов данной области 

знания, включает в себя термины смежных дисциплин, например, термины 
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геологии, математики, геофизики, петрографии, химии, физики, 

машиностроения и др. 

В данной системе терминообразовательный потенциал в значительной 

степени заключается в материале общеупотребительного языка (амбар, баба 

и т.д.), однако, следует отметить, что другим активным способом пополнения 

данной терминологии является заимствование иноязычных терминов, что 

говорит о «тенденции к интернационализации терминологического фонда 

функциональных языков науки и техники» [7]. Наиболее частотными 

являются термины с греко-латинскими морфемами (битумы, коллектор, 

кондуктор, кавернозные и др.), а также термины, заимствованные из 

английского языка (динамограф, кроиблок, пакер и др.) [6,7]. 

Можно сказать, что терминосистема нефтедобычи в русском языке 

является молодой, но уже достаточно сформированной системой, имеющей 

все словообразовательные, семантические и синтаксические средства для 

последующего развития. Терминология нефтедобычи является 

иерархической системой лексем, в которой реализуются различные типы 

отношений; включающей как исконно русские, так и заимствованные 

единицы, как термины данной области, так и термины смежных дисциплин, а 

также общенаучные и общеотраслевые термины. Выявлена необходимость в 

более подробном исследовании данной терминосистемы и её особенностей, а 

также в её более четкой систематизации. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в технических ВУЗах отведено небольшое 

количество часов для производственной практики – от 2 до 3 месяцев за весь 

период обучения. При системе совмещенного образования во ВТУЗах в 

советский период курс практической подготовки назанчался от 2 лет. 

Однако, были как положительные, так и отрицательные стороны этого вида 

обучения. В настоящее время двухуровневая система подготовки сократила 

практический курс, оставляя инициативу увеличения практической 

подготовки за преподавателями. 

 

Ключевые слова: практическая подготовка специалистов; высшее 

образование; проблемы обучения; система «Завод-ВТУЗ»; качество 

образования; введение системы 5S. 
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ABSTRACT 

Currently in technical institutions is allotted a small number of hours for the 

practical training – 2 to 3 months for the entire period of study. Under the system 

of combined education in technical colleges during the Soviet period a course of 

practical training of 2 years. However, there was both positive and negative aspects 

of this type of training. Currently a two-tier system of training has reduced 

practical course, leaving the initiative to increase practical training for teachers. 
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system "Zavod-VTUZ"; quality of education; the introduction of the 5S system. 

 

Первые ВТУЗы были созданы в СССР в 1930 году на базе крупных 

промышленных предприятий. Так, например, ВТУЗ при предприятии «Завод 

имени И.А. Лихачёва» (открылся 1 февраля 1931 года) как филиал вечернего 

автомеханического института [1]. В 1971 году в СССР было три 

самостоятельных Завода-ВТУЗа, а в середине 1980-ых годов в СССР было 

уже заводов-ВТУЗов, наиболее известные это: ВТУЗ при Ленинградском 

металлическом заводе им. 22-го съезда КПСС [3], ВТУЗ при Ростовском 

заводе сельскохоззяйственного машиностроения «Ростсельмаш» и 

Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева. 

Особенностью ВТУЗов была интегрированная подготовка, основанная 

на взаимодействии двух субъектов – ВУЗа и предприятия. Подобный опыт 

образования был развит в странах ближнего и дальнего зарубежья: в Англии 

подобная система названа «Sendvich», в США – кооперированной [2]. 

Функции системы ВТУЗ в СССР позволило объективно оценивать 
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потребности предприятий в трудовых ресурсах, а также управлять 

численностью обучающихся. Обязательное предоставление выпускникам 

ВУЗов рабочих мест позволяло удовлетворять потребности предприятий в 

высококвалифицированных кадрах. Однако в этой системе имелись и 

недостатки - большие нагрузки при дневной работе на предприятии, в 

вечернее время – обучении негативно влияли на качество воспринимаемого 

материала. При переходе от дневной формы к вечерней, после 1 и 3 курса, 

когда были большие нагрузки в образовательном плане и одновременно – на 

производстве (как правило, уже должности «мастеров»), наблюдался спад 

успеваемости. Основные плюсы системы – это большой практически опыт 

(минимальный стаж к выпуску из вуза достигал 1,5 лет). 

После 1990-х годов устойчивая система взаимодействия ВУЗ-

предприятие-государство перестала функционировать. Причина - 

осложнение вопроса обязательного распределения выпускников[4]. 

Численность заводов-ВТУЗов сокращалась с 1990 года и к 2010 уменьшилась 

на 70% по сравнению с численностью в советское время.  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, возглавляющий ассоциацию технических 

университетов России, в 2004 году проводил масштабные мероприятия с 

привлечением основных потребителей инженерных кадров. Резюме 

выработанных решений: «...сохранение возможности подготовки 

дипломированных специалистов для наукоемких производств по программе 

сроком 5-5,5 лет, что имеет принципиальное значение не только в 

обеспечении реальных потребностей промышленности» [4,5].  

В настоящее время в Горном университете укрепляется связь с 

предприятиями за счет преподавателей, имеющих практический опыт. Очень 

важным дополнением в формировании преподавательского опыта мог бы 

стать один год обязательной стажировки на действующем предприятии! Это 

бы позволило вывести преподавателей с теоретического уровня на 

практический. Примером использования практического опыта в учебном 
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процессе служит процесс применения и рассмотрения используемых 

документов, по соглашению, взятых с предприятия. Если есть возможность – 

общение со специалистами компаний по Skype, проведение совместных 

семинаров, увеличения количества часов на экскурсионные мероприятия [8].  

Так, на кафедре Метрологии и Управления качеством Санкт-

Петербургского горного университета в процессе проведения лекционного и 

практического курса по дисциплине специальности «Метрология, 

стандартизация и сертификация» для студентов специальностей студентов 

бакалавриата направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 27.03.04 

«Управление в технических системах»,  15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» практикуется возможность тесного общения с отделом 

качества и консультации со специалистами компаний, аттестованных по 

системе Total Quality management system [7]:  

- ООО «Gestamp-Cеверсталь» (Всеволожск),  

- ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат – Сервисный 

металлоцентр Intercos-IV» (Колпино),   

- ООО Gruppo Antolin (Всеволожский район),  

- ООО «Nissan Manufacturing Rus» (Приморский район), 

- ООО «Транснефть», (Санкт-Петербург)  

В процессе практических и лабораторных работ рассматриваются 

примеры реально используемых на предприятиях Процесса согласования и 

производства части (PPAP),  Анализа видов и последствий потенциальных 

отказов (FMEA), базовые методики быстрой переналадки оснастки (SMED), 

система защиты от ошибок (Poka-Yoka), системы рационализации 

производства (Кaidzen), системы статистического контроля (SPC) [8].  

На занятиях по стандартизации, помимо практических работ о проверки 

гипотез о нормальных законах распределения, изучения законов Фишера, 

Пирсона, Стьюдента, было выделено 30% времени на изучение технологии  

Lean Manufacturing – бережливого производства.  
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Взаимодействие с лучшими представителями российских  и 

зарубежных компаний, увеличение длительности взаимодействия с 

приглашенными специалистами с предприятий, вовлечение студентов в 

участие хоздоговорных работ на предприятиях – залог хорошо 

подготовленных квалифицированных специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается представление о таком распространенном в 

современном мире явлении как информационный каскад. Выявлены 

источники его возникновения, распространения и влияния на различные 

сферы жизни общества в развитых странах. Приведены примеры 

информационных каскадов и дана оценка их существования в современном 

мире, а также проанализированы основные факторы, тормозящие их 

развитие. 
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ABSTRACT 

In this article we consider the idea of such a widespread phenomenon in the 

modern world as an information cascade. The sources of its origin, spread and 

influence on various spheres of society's life in developed countries are revealed 

and studied. The article gives examples of information cascades and gives an 

assessment of their existence in the modern world, and also identifies the main 

factors that hinder their development and spread. 
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Многочисленными современными отечественными и зарубежными 

специалистами  отмечается, что «в условиях современного информационного 

общества в эпоху глобализации и новых информационных технологий 

возникает необходимость в исследовании новой медийной реальности и 

связанных  с ней изменений массового сознания». [1]  

Среди многих проблем этой области актуальность изучения 

информационных каскадов в современном мире возникла сравнительно 

недавно. Их изучением в конце двадцатого и начале двадцать первого века 

занимались такие ученые, как С. Бикхчандани, Д. Хиршляйфер и И. Велч, но 

наибольшее значение в области изучения информационных каскадов имели 

работы Дэвида Изли. С появлением информационных технологий, 

усиливающих распространение информационных каскадов в различных 

сферах жизни людей и их влияние на принятие решений появилась 

необходимость изучить механизмы возникновения информационных 

каскадов и установить характер их влияния, а также выявить ряд факторов, 
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существующих в современном мире, способных препятствовать 

распространению такой деструктивной информации как информационный 

каскад. 

Существует множество определений информационного каскада. 

Известный экономист, профессор Массачусетского университета MIT 

Абгиджит Банержи в своей статье «Простая модель стадного поведения» («A 

simple model of herd behavior») даёт информационному каскаду следующее 

определение: «Информационный каскад — ситуация, когда индивид, 

принимая решение, копирует поведение других участников, уже сделавших 

выбор, не беря в расчет имеющуюся у него информацию. Причем, чем 

больше участников уже сделали один и тот же выбор, тем охотнее он следует 

за ними». [2]  

Профессор Корнелльского университета Дэвид Изли в своей статье 

«Каскады в сети» («Cascading in networks») выявляет следующий механизм 

появления информационного каскада: «Каскад происходит, когда люди 

отказываются от имеющейся у них информации в пользу выводов, 

основанных на действиях других людей». [3] Существует множество 

реальных научных экспериментов, подтверждающих истинность 

представленных определений. [2], [4] 

Очевидно, что информационный каскад происходит тогда, когда 

человек наблюдает за действиями других людей, и затем, несмотря на то, что 

эти действия противоречат его личному опыту, повторяет эти действия. 

К 2017 году информационный каскад стал действительно «модным» 

понятием. Его используют в своих речах и работах журналисты, политологи, 

политики, социологи, бизнесмены и многие другие, чья работа 

непосредственно связана с возможностью контакта с крупной аудиторией, 

доступом к источникам информации, посредством которых осуществляется 

влияние на представления и мнения людей о самых разных аспектах жизни. 
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Обращаясь к истории вопроса, нетрудно найти множество примеров 

информационных каскадов. Можно привести пример того, как около двух 

тысяч лет суждение Аристотеля, опубликованное в его работе «Физика» о 

том, что скорость падения тел прямо пропорциональна их массе считалось 

верным до тех пор, пока в конце 16-го века Галилео Галилей не доказал 

обратное. Другим ярким примером является непринятие всем мировым 

медицинским сообществом того времени идей венгерского врача Игната 

Земмельвайся о необходимости обеззараживания открытых ран в госпиталях. 

По заявлениям ведущих медиков эти идеи не коррелировали с 

установившейся в мировой медицине научной теории. Результатом стало 

множество смертей от заражений. И только после открытий Луи Пастера 

рекомендации Земмельвайся были сочтены соответствующими.  

К информационным каскадам также можно отнести различные культы 

в африканских и южноамериканских племенах, причем, следует отметить, 

что в столкновении информационного каскада с реальностью «виноватой» 

всегда оказывается реальность. Очень показателен пример племени Кхоса, 

где в результате услышанного пророчества было необходимо уничтожить 

весь скот ради воскрешения усопших и стабильного урожая. В результате 

было убито несколько тысяч голов скота, усопшие не воскресли, а 

виноватыми в этом в итоге были объявлены те, кто призывал не убивать скот. 

Информационными каскадами также являются идеи радикального ислама, 

когда группы влияний посредством объединения людей общей идеей, делая 

каждого индивидуума частью чего-то целого, завладевая умами миллионов 

людей, несут беды, смерти и разрушения в цивилизованный мир.  

К информационным каскадам также следует относить получившие 

огромное распространение в частности в Европе леволиберальные идеи, 

аккумулирующие такие понятия, как феминизм, борьбу против глобального 

потепления, мультикультурализм. Объективно эти парадигмы не 

выдерживают критики современной науки, однако, обладают одной 
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немаловажной отличительной особенностью – они объединяют людей в 

группы, давая им возможность чувствовать себя частью чего-то целого.  

Примечательна история компании силиконовой долины «Theranos», 

имевшей атрибуты успешного проекта и капитализацию в 9 миллиардов 

долларов. Основной деятельностью данной компании являлась разработка и 

внедрение прибора, который, по мнению основателей компании, мог бы 

ставить диагноз по капле крови. Однако результаты, которые давал этот 

прибор, были недостоверны более чем в половине случаев, то есть 

технология отсутствовала. История этой компании завершилась статьей 

американского журналиста Джона Каррейру в «The Wall Street Journal», 

которая доказала отсутствие этой технологии и сделала компанию 

банкротом. [5] 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 

на действительно деструктивное влияние информационных каскадов на все 

сферы общественной жизни, в двадцать первом веке существует два фактора, 

способные оказывать сопротивление их распространению. [6] 

Анализируя вышеприведенные примеры информационных каскадов 

можно сделать вывод, что наука, придуманная человеком во благо 

человечества – это знание, работающее исключительно на объективной 

информации, даже если для этого нужно 2 тысячи лет или несколько, как в 

случае с компанией «Theranos». Рынок устроен так, что он рано или поздно 

учитывает положительную, объективную информацию. Это единственный в 

социуме инструмент, который способен делать это автоматически. Всё это 

положительно говорит об ученых, науке, свободном современном рынке, но 

этого нельзя сказать о различных идеологических явлениях, которые 

порождают информационные каскады и посредством объединения людей 

общей идеей, основанной на деструктивной информации, позволяют группам 

интересов влиять на общественную, политическую, экономическую и другие 

сферы жизни. Всё остальное, кроме рынка и науки, в человеческом 
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обществе — это плохая информация. Плохая информация как плохие деньги 

всегда вытесняет хорошую в качестве общей идеи социума. Каскад, который 

позволяет социуму или его части чувствовать себя целым, всегда вытеснит 

каскад, который не позволяет себя чувствовать целым. А каскад, который 

позволяет коллективу быть единым целым, это есть плохая информация. 

Результатом данной работы является выявления рынка и науки в 

качестве факторов, способных препятствовать распространению 

информационных каскадов и деструктивной информации в современном 

мире. Прогресс человеческого общества состоит в том, что в современной 

цивилизации политические идеологии, пропаганда, деструктивные мемы, 

касты, суеверия, всё, что поднимает статус некоей группы интересов за счет 

остального общества, существенно потеснено за счет рынка и науки. 

Итак, благодаря рынку и науке, общество достигло такого уровня, что 

его не может уничтожить деструктивная информация, порожденная 

информационными каскадами. Она может уничтожить только часть 

общества, например, страны Третьего мира, чьи элиты отчаялись догнать 

открытое общество, вместо этого решили увеличить власть над своими 

гражданами, снабжая их информационной-идеологическими концепциями о 

величии и беспрецедентной духовности своего народа, ради объединения их 

в общее целое. 

Таким образом, следует отметить, что современное информационное 

пространство не только сложно, но и противоречиво. Соответственно,  

дальнейшее изучение данных явлений представляет интерес для 

специалистов различных наук.  
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УДК 316.7 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ХИКИКОМОРИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Молонова Д.Е., Вахнина Е.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается культурный феномен хикикомори. Причины 

его возникновения усматриваются как в особенностях личности, так и в 
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предоставляемых современными технологиями возможностями виртуального 

эскапизма, в рамках которого реальный мир превращается в иллюзию, 

надоедливую необходимость, серую скуку в сравнении с яркостью 

переживаний виртуального мира. 

 

Ключевые слова: культура; субкультура; хикикомори; виртуальная 

реальность; виртуальный эскапизм; постмодерн; Интернет. 

 

PREMISES OF INCIPIENCE OF THE HIKIKOMORI’S 

PHENOMENON AMONG YOUTH 

 

Molonova D.E., Vahnina E.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes a cultural phenomenon, which is arisen not so long 

time ago in the society and has already become widely spread among youth – the 

phenomenon of hikikomori. Its roots causes as in features of each personality and 

in the provision of opportunity of modern technologies to apply to virtual 

escapism, within the framework of which the reality turns into illusion, some kind 

of bothersome necessity in comparison to brightness of emotional experiences of 

virtual reality. 

 

Keywords: culture; subculture; hikikomori; virtual reality; virtual escapism; 

postmodern; Internet. 

 

Понятие «хикикомори» (или кратко «хики») происходит от японского 

(引きこもり или 引き篭もり), что в буквальном смысле означает 

«находиться в уединении». Термин «хикикомори» был предложен 
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психиатром Тамаки Сайто в 1998 г. для описания феномена, достигшего к 

тому времени огромное распространение в Японии. В психологии феномен 

«хикикомори» определяется как «синдром социальной изоляции с 

продолжительностью от шести и более месяцев». На сегодняшний день 

данный феномен весьма часто встречается не только среди жителей Японии, 

но и других стран Азии с высокой плотностью населения, Европы, США, 

Канады, в развитых странах Ближнего Востока и, конечно же, в России.  

В известном смысле «хикикомори» - это крайняя форма виртуального 

эскапизма. Эскапизм как таковой обнаруживается в духовном опыте 

человечества всегда и везде, но принимает конкретные формы в разных 

социокультурных контекстах и связан с технологическими возможностями 

бегства от реальности. Постмодерн, благодаря изобретению компьютера, а 

затем быстрому распространению сети Интернет предоставил «небывалые 

ранее возможности эскапизма, охватив практически все население Земли и 

сделав легко доступными самые смелые фантазии». [1] 

Культура и само современное общество оказали огромное влияние на 

самоощущение человека в мире. Гнет повседневности с ее бешенным 

ритмом, с ее рутиной и нормативной регуляцией поведения порождает 

стремление уйти от повседневной реальности, погрузиться в альтернативный 

сказочный мир, не требующий усилий и затрат. Появление синдрома, а затем 

и субкультуры хикикомори, согласно исследованиям таких ученных, как 

Като Т.А, Шинфуку Н., Сарториус Н. и Канба С. тесно связано с Интернетом. 

[2] Пребывая в длительной социальной изоляции, хикки, как правило, 

активно используют просторы Интернета: чаще всего просто проводят время 

за играми или просмотрами анимационных сериалов, фильмов, слушают 

музыку и т.п., а иногда общаются на определенных форумах, скрывая, как 

правило, свое настоящее имя. Но справедливости ради, стоит заметить, что 

среди них встречаются и одаренные, незаурядные, образованные люди, 
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которые, при умелой поддержке общества, могли бы стать выдающимися 

личностями. 

Изначально синдром хикикомори получил распространение среди 

молодых людей, окончивших школу или ВУЗ и по каким-либо причинам не 

продолживших социальную активность, либо среди тех, которые бросили 

учебу совсем. Большинство из них были юноши и девушки в возрасте от 17 

до 23 лет, которые стали отшельниками в домах собственных родителей на 

долгие месяцы, а то и годы. Изолируя себя от социума, они отказались от 

контактов с внешним миром, потеряли все связи с друзьями, не посещая 

школу, ВУЗ и не работая. Многие из них ведут такой образ жизни и по сей 

день, им около 40-а лет, их родители стареют и встает вопрос о их 

существовании без родительской поддержки. 

Социальная изоляция хики начинается постепенно. Изначально 

склонные к одиночеству, неуверенные в себя и стеснительные, сталкиваясь с 

личными и иными проблемами, молодые люди спасаются бегством в мир 

виртуальный, уходя от утомительной необходимости взаимодействовать с 

реальным миром. Согласно исследованиям таких ученых, как Тео и Га, 

существует 6 критериев определения хикикомори:  

- проведение большей части дня в пределах дома или комнаты;  

- намеренное отчуждение, избегание социальных контактов;  

- настойчивое уклонение от социальных отношений;  

- состояние стресса, отчаяние, депрессия - нарушение нормальной 

жизни человека;  

- продолжительность изоляции от 6-ти месяцев; 

- отсутствие каких-либо других психических расстройств, которые 

могли бы вызывать желание социального отчуждения. [3] 

Склонность к одиночеству и отчуждение являются своеобразным 

базисом синдрома хики, поэтому крайне необходимо исследовать наличие 

этого феномена среди студенческой молодежи. Поскольку широкое 
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распространение хикикомори напрямую связано с развитием техники и 

технологий, а наш вуз технический, нас заинтересовала возможность 

распространения синдрома хикикомори среди наших студентов. Для этого 

нами была составлена и опубликована онлайн анкета, содержащая 14 

вопросов, направленных на выявление уровня одиночества и отчужденности 

студентов. В ходе данного исследования были опрошены 375 студентов 

СПГУ. Средний возраст респондентов составил 17-22 года. Результаты 

опроса представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Результаты опроса студентов 

Вопросы 
Да/Часто 

(%) 

Нет/Не 

часто (%) 

1. Знакомо ли Вам чувство одиночества? 93,6 6,3 

2. Часто ли Вы с ним сталкиваетесь? 79,3 20,7 

3. Есть ли у Вас любимый человек? 47,9 52,1 

4. Есть ли у Вас близкие друзья? 34 66 

5. Часто ли Вы замыкаетесь в себе? 58 42 

6. Часто ли Вы совершаете прогулки (один/с друзьями)? 51,9 48,1 

7. Испытываете ли Вы комфорт, находясь в общественном 

месте? 

52,7 47,3 

8. Часто ли Вы испытываете удовольствие, оставаясь наедине 

с самим собой?  
72,9 27,1 

9. Есть ли у вас друзья и знакомые, общение с которыми 

приносит вам удовольствие? 
66,2 33,8 

10. Часто ли Вы забываете о времени и реальном мире, когда 

проводите время в Интернете? 
56,4 43,6 

11.Чувствуете ли Вы себя социально изолированным? 

 

 

 

 

28,2 71,8 

12. Импонирует ли Вам чувство социальной изоляции? 20,7 79,3 

13. Если бы у Вас была такая возможность, вы бы хотели 

остаться только внутри своей комнаты? 

22 78 
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Таблица 2 

Результаты опроса студентов 

14. Укажите 

причину 

одиночества (в 

случае больше 1 

ответа, 

расположить в 

порядке убывания) 

Нравится 

одиночество 

Не умею 

общаться, 

заводить 

друзей 

Предпочитаю 

интернет-

общение 

Нет 

друзей 

Другое 

Всего: 196 163 114 44 16 

 

Как показал анализ результатов исследования, более чем 21 % 

интервьюеров склонны к абсолютному одиночеству, что делает их 

потенциальными хики в будущем. 

Таким образом, каждый 5-й человек склонен к социальной изоляции. 

Это говорит о том, что синдром хикикомори представляет собой вполне 

серьезную угрозу обществу. Кроме того, все блага современной цивилизации 

(умная бытовая техника, интернет-заказы, доставка на дом, мобильные 

телефоны, компьютеры, Интернет и пр.), повышая комфорт автономной 

жизни индивида, на деле способствуют процессу асоциализации, замыканию 

в себя. Сегодня повсеместно встречаемая картина: находясь рядом, люди 

пребывают в разных мирах - каждый в своем гаджете. Поэтому, если мы не 

хотим, чтобы целое поколение заблудилось в глобальной паутине, нам 

следует уделить больше внимания формированию и развитию социальных 

навыков и тем самым сократить существующую «пропасть» в общении. 
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УДК 532.5 

 

РАЗРУШЕНИЕ ТОРНАДО ЗА СЧЕТ ВНЕШНЕГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

Мурильо Х.О.Г., Алексич Г., Мустафаев A.C., 

Санкт-Петербургский горный университет 

  

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена решению задачи о динамике структуры вихревой 

трубки в идеальном газе при взрывообразном внешнем подводе энергии 

вблизи ее оси. Обнаружено, что в пренебрежении вязкостью и 

теплопроводностью трубка разрушается при сколь угодно малой мощности 

энерговыделения. При этом время распада вихря уменьшается с ростом 

суммарной мощности энерговыделения. Построена физическая картина 

течения, объясняющая обнаруженные закономерности. Получены 

аналитические соотношения, позволяющие оценить параметры задачи для 

практического использования взрывчатых веществ при разрушении вихрей 

большого диаметра. Оценки показывают, что предлагаемый способ 

практически реализуем. 
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Ключевые слова: торнадо; вихревая трубка; разрушение торнадо; 

динамика торнадо. 

 

TORNADO DESTRUCTION BY MEANS OF AN EXTERNAL ENERGY 

ACTION 

 

Murillo H.O.G., Aleksich G., Mustafaev A.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

ABSTRACT 

This work is dedicated to the solution of the dynamics of a vortex tube in an 

ideal gas with an external supply of energy near its axis. Neglecting the viscosity 

and thermal conductivity of the tube it was discovered that the vortex is destroyed 

by an arbitrarily small amount of energy. At the same time, the collapse time of the 

vortex decreases with the increasing of the power of the energy supply. The 

physical nature of the tornado was understood, which explains the observed 

behavior.  There were obtained analytical correlations that allow to estimate the 

needed parameters for a practical use of explosives in the destruction of tornados 

of large diameter. Calculations show that the proposed method is practically 

applicable. 

  

Keywords: tornado; vortex; tornado destruction; tornado dynamics.  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Существование вихревых образований, в частности в газовой среде, 

зачастую ухудшает условия функционирования различных систем и 

механизмов. Примером может служить аэродинамическое обтекание в 

условиях образования турбулентных пограничных слоев [1], передача 

сигнала за счет оптического излучения на большие расстояния в атмосфере 

[2] и т.п. Особое место в этом ряду занимают вихревые структуры, 
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существование которых в атмосфере сопровождается появлением смерчей, 

или торнадо. Как известно, зачастую подобные явления приводят к весьма 

нежелательным последствиям. Указанные обстоятельства, в частности, 

являются причиной появления большого количества изобретений, 

касающихся способов разрушения смерчей (торнадо). Известны способы 

разрушения смерчей (торнадо) за счет внешнего взрывообразного 

воздействия [3 - 5]. При этом авторы считают, что  энергия взрыва должна 

быть сравнима с энергией смерча (торнадо) и не проводят количественного 

анализа временной динамики структуры вихря. В работе [6] предлагается 

способ ослабления смерча за счет искусственной генерации у поверхности 

земли (в зоне границы воронки смерча) вихрей, имеющих противоположное 

со смерчем направление вращения. В методе, предложенном в [7], 

разрушение смерча достигается за счет замедления процессов передачи 

углового момента вращения из верхней (около облачной) области торнадо к 

нижней, находящейся у поверхности Земли. Для этого используется доставка 

в ядро смерча различных химических веществ. Это, по мнению авторов, 

ведет к замедлению вращения воздушных масс в воронке торнадо.   

В настоящей  работе рассмотрена пространственно - временная 

динамика структуры вихря при внешнем энергоподводе в газе путем 

взрывообразного выделения энергии вблизи оси вихря.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

Нетрудно оценить, что при атмосферном давлении, радиусах вихря 

      м и тангенциальных скоростях    порядка десяти м/с и более, 

соответствующее рассматриваемому течению число Рейнольдса       . 

Поэтому   рассмотрим стационарную вихревую трубку в изотермическом 

газе при отсутствии вязкости. 
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Введем цилиндрическую систему координат, в которой ось Z 

направлена вдоль оси вихревой трубки. Как известно, структура такой 

трубки при сделанных допущениях описывается следующими 

соотношениями [8]: 

 

      при         
   

 

 
 при                                  

 

 

 

При этом давление      равно: 

 

          
   

 
       

   при                                   

          
     

 

   
 при       

где   - частота вращения трубки;   - радиус - вектор;        - давление 

и плотность газа.  

 

Пусть в момент времени     в газе включается источник внешнего 

энерговыделения объемной мощностью       . При сделанных 

предположениях система уравнений, описывающая дальнейшее поведение 

трубки, имеет вид [8]: 

  

  
   

  

  
   

 

 

      

  
             

   
  

   
   
  

 
  

 

 
  

 

 

  

  
 

   
  

   
   
  

 
    
 

                                                       

  

  
   

  

  
  

 

 

      

  
    

где     - радиальная скорость,   - показатель адиабаты газа. 
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Перейдем в этой системе уравнений к безразмерным переменным: 

 

  
 

  
      

  

  
    

 

  
    

 

  
     

  
        

     
  

        
  

   
        

 
    

   
 

 
    

  
   

         
   

           
   

              

 

После решения системы уравнений (3), получаем зависимость 

тангенциальной скорости от времени и от мощности   . 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной тангенциальной скорости     от 

безразмерного радиуса   при различных значениях безразмерного времени y 

и параметра   

 

Отметим, что из Рис. 1, для тангенциальной скорости следует вывод о 

том, что вихрь со временем разрушается. Обсудим физические причины 

этого. При отсутствии внешнего энергоподвода в газе вихревая трубка в 

отсутствие вязкости стационарна, а роль центростремительной силы играет 

разница давлений между периферической и центральной областями. В случае 

выделения энергии на оси трубки происходит рост давления и 

центростремительная сила уменьшается. При заданной частоте вращения 
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газа разницы давлений уже не хватает, чтобы удержать газ в равновесии, и он 

начинает смещаться в сторону больших радиусов. Смещение газа в сторону 

большего радиуса, в свою очередь, в силу законов сохранения ведет к 

уменьшению частоты вращения, и, таким образом, газ, расширяясь,  

замедляется. При этом кинетическая энергия вращения переходит в энергию 

радиального движения газа. Таким образом, по газу со скоростью звука 

бежит расширяющаяся цилиндрическая волна и при фиксированном радиусе 

описанные выше процессы начинаются в тот момент, когда волна достигает 

этого радиуса 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной тангенциальной скорости     от 

безразмерного радиуса   при различных значениях безразмерного времени и 

y параметра   

 

На Рис. 2 видно, что сам факт распада вихря не зависит от суммарной 

энергии, выделенной на оси. Таким образом, в отсутствии процессов 

диссипации энергии (вязкости и теплопроводности) вихрь распадется при 

сколь угодно малом параметре Q. Таким образом, система распадается за 

счет первоначально имеющейся в стационарном состоянии энергии 

вращательного движения, которая при указанной динамике переходит в 

энергию радиального движения. Именно поэтому, скорость распада не 
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зависит также от первоначальной скорости вращения. Классический пример 

такой системы - груз, вращающийся на струне, которую в некоторый момент 

времени заменили на растяжимую нить, упругость которой падает с 

растяжением. Ясно, что груз начнет радиальное движение, одновременно 

замедляя вращение.  

Необходимо также, иметь ввиду, что при оценке времен распада 

больших вихрей (с радиусами порядка 100 м и более) можно ожидать 

некоторого влияния вязкости и ослабления бегущей цилиндрической волны, 

особенно вблизи переднего фронта. Это может ослаблять эффект от 

энерговыделения в центре вихря и, соответственно, увеличивать время 

распада. В большей степени это относится к ситуации, когда мощность 

энерговыделения мала, а радиус вихря - велик.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе решена задача о динамике структуры бесконечной 

вихревой трубки в идеальном газе при взрывообразном внешнем 

энергоподводе на ее оси. Интересным, с нашей точки зрения, является тот 

факт, что в предположении об отсутствии вязкости и теплопроводности 

вихрь распадается при сколь угодно малой мощности энерговыделения на 

оси трубки. С физической точки зрения это вызвано тем, что стационарная 

вихревая трубка неустойчива относительно малых возмущений радиальной 

скорости, направленных от центра вихря. Ясно, что учет вязкости и 

теплопроводности газа приведет к существованию некоторой пороговой 

величины мощности, необходимой для распада вихря. 

Полученные результаты позволяют оценить параметры задачи для 

практического использования взрывчатых веществ при разрушении вихрей 

большого диаметра.  
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РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С 
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Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложена проблема передачи сигнала с космических 

аппаратов на Землю. Рассмотрена потенциальная возможность приема 

сигнала с зонда «Новые Горизонты» российскими центрами дальней 

космической связи.  

 

Ключевые слова: космический аппарат; NASA; скорость передачи 

данных; зонд «Новые Горизонты».  

 

CALCULATION OF POTENTIAL SPEED OF DATA 

TRANSMISSION FROM THE SPACECRAFT TO EARTH WITH USE 

RUSSIAN LAND INFRASTRUCTURE 

 

Nacharova M.A., Ovchinnikova E.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The problem stated in this article is connected with the transmission of a 

signal from the spacecraft to the Earth. The potential possibility of receiving a 
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signal from the spacecraft «New Horizons» by Russian centers of deep space 

communication is considered. 

 

Keywords: spacecraft; NASA; data transmission rate; spacecraft «New 

Horizons». 

 

На сегодняшний день имеется возможность запускать космические 

аппараты в далекий космос для проведения разносторонних исследований и 

для совершения новых открытий в области астрономии. В ходе проведения 

различных миссий возникают проблемы передачи сигнала с космических 

аппаратов на Землю. В большинстве случаев эти проблемы связаны с 

расстоянием, которое может достигать 20-30 млрд. км. Так, например, 

космический аппарат «Вояджер-1» в пути уже 38 лет, ему удалось удалиться 

на 20 млрд. км. от Земли. Сигнал с этого аппарата до сих пор доходит до нас, 

но скорость передачи данных составляет лишь 160 бит/с.  

В 2009 году NASA запустила зонд «Новые Горизонты» с целью 

исследования планеты Плутон и других объектов солнечной системы, 

находящихся за ним. Зонд накопил около 2 Гб информации, в том числе и 

фотографий, которые ему необходимо отправить на Землю. Сигнал с 

космического аппарата принимают центры дальней космической связи 

NASA. Максимальная скорость передачи данных, которую могут обеспечить 

эти центры, составляет около 1000 бит/с.  

Было решено провести исследование и установить, смогут ли 

принимать сигнал с зонда «Новые горизонты» российские центры дальней 

космической связи, и с какой скоростью. Отметим, что на данный момент в 

России имеются два радиотелескопа диаметром 70 метров: в Евпатории и в 

Уссурийске. Еще две антенны диаметром 64 метра находятся в Медвежьих 

озерах и в городе Калязин (Подмосковье). 
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В ходе исследования, в первую очередь, производились расчеты 

максимальной дальности радиосвязи для определения возможности 

обеспечения передачи данных. Расчет производился по формуле: 

 

 
пэф

зб

qfTk

SSP
D




 

2


, (1) 

 

где P – мощность бортового радиопередатчика, Sб – эффективная 

площадь бортовой антенны, Sз – эффективная площадь приемной антенны на 

земле, Tэф – эффективная температура шума на приеме антенны на Земле, ∆f 

– ширина полосы пропускания сигнала, qп – пороговое отношение мощности 

сигнала к мощности шума, k – постоянная Больцмана, λ – длина волны, η – 

коэффициент, определяемый суммарными потерями энергии сигнала в 

элементах антенно-фидерных трактов и при распространении в окружающей 

среде [5].  

 

Далее рассчитывались потери в радиолинии, которые, в свою очередь, 

состоят из основных и дополнительных. Основные потери связаны с 

проходом сигнала через космическое пространство, а дополнительные – с 

проходом через атмосферу Земли. Вычисления показали, что 

дополнительные потери очень малы по сравнению с основными. 

Для того чтобы обеспечить качественный прием сигнала с 

космического аппарата, приемное устройство должно обладать определенной 

входной чувствительностью, которая в данной работе была рассчитана по 

формуле:  

 

   ао LLGGPP  212112 lg10  , (2) 
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где P1 – мощность передатчика на космическом аппарате, G1 и G2 – 

коэффициенты усиления антенн на зонде и на Земле, η1 и η2 – КПД 

приёмного и передающего фидерных трактов, L0 – основные потери, La – 

дополнительные потери в радиолинии [6]. 

 

Вычисления, проведенные в ходе исследовательской работы, показали, 

что скорость передачи данных со спутника на Землю зависит не только от 

расстояния, но и от технических характеристик антенн, от мощности сигнала 

на входе приемника и мощности передатчика, от ширины полосы 

пропускания сигнала. 

После выполнения всех необходимых расчетов были получены 

следующие результаты: 

 

Таблица 1  

Результаты вычислений скорости передачи данных 

Количество 

антенн 

Тип антенны 

(место расположения) 

Скорость 

передачи 

данных (бит/с) 

1 DSS-14 (Голдстоун) 568 

2 DSS-63 (Голдстоун, Мадрид) 1704 

1 РТ-70 (Евпатория) 741 

2 РТ-70 (Евпатория, Уссурийск) 2257 

4 
2 РТ-70 (Евпатория, Уссурийск); 

2 РТ-64 (Медвежьи озера, Калязин) 
3815 

 

Проведенное исследование показало, что российская наземная 

инфраструктура значительно превосходит американскую по техническим 

характеристикам, таким, как шумовая температура на входе приемника и 

эффективная площадь антенн. Российские центры дальней космической 

связи, используя одновременно четыре антенны, могли бы принимать сигнал 
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с зонда «Новые Горизонты» значительно качественнее и потенциально в 2 

раза быстрее американских.  
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УЧЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ 

МЕТРОПОЛИТЕНА ХАНОЯ 

 

Нгуен Чи Тхань, Господариков А.П., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время система тоннелей метрополитена Ханоя 

разработана. Опыт эксплуатации метрополитена показывает, что необходимо 

учитывать влияние сейсмических волн на метрополитен, расположенный в 

зоне, подверженной землетрясениям (Вьетнам, Ханой). Одним из важных 

факторов при оценке воздействия сейсмических волн на тоннели в зоне 

расположения метрополитена Ханоя является учет геологических условий. 

 

Ключевые слова: геологические условия; сейсмические волны; 

землетрясение; тоннели Ханоя. 
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Saint-Petersburg Mining University 

 

 

 



 

1086 

ABSTRACT 

Hanoi, capital of Vietnam with huge population density, with a permanent 

population of about 6 million to 8 million people also were observed in the areas 

affected by the earthquake waves. Therefore, the research and determine the 

parameters of earthquake waves can occur in the region is essential to be able to 

use these results in the design and manufacture of important constructions in 

Hanoi. In this paper, the authors have used the results of measurement and 

evaluation of seismic capability can be obtained at the Hanoi, combined with the 

geological survey of the area in Hanoi to research and calculate some of the most 

basic parameters of seismic waves can affect the Hanoi’s area.  

 

Keywords: geological conditions; seismic waves; earthquake; tunnels of 

Hanoi. 

 

Ханой является столицей Вьетнама и вторым по величине городом 

страны с населением приблизительно равным восьми миллионам. 

Транспортные проблемы предполагаются решить путём строительства линий 

метрополитена. Вводимые линии метрополитена предполагается связать с 

уже существующими железнодорожными трассами. Строительство 

метрополитена города Ханоя и всей связанной с ним городской транспортной 

системы предполагается завершить в 2020 году. 

Геологические и сейсмические условия Ханоя 

В настоящее время проект строительства метрополитена уже частично 

реализован. Построено несколько наземных участков. На участках 

метрополитена, на которых предполагается строительство тоннелей мелкого 

и глубокого заложения, проводятся проектно-изыскательские работы. 

 Поперечное сечение тоннеля метрополитена  Ханоя – круг диаметром 

R = 6,3 м, оболочка метрополитена  Ханоя – железобетонные конструкции, 

глубина заложения тоннелей варьируется в пределах 10÷20 м. В таблице 1 
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приведены геомеханические характеристики грунтов зоны заложения 

тоннелей метрополитена. 

 

Таблица 1 

Характеристики грунтов 

 

Вьетнам расположен на Евразийской плите вблизи границы с плитой 

Суматры-Андаман-Мьянмы. Самым активным разломом, генерирующим 

землетрясения с максимальной интенсивностью 8÷9 баллов по шкале MSK-

64, является разлом «Лай Чау - Дьен Бьен - Шонг Ма - Шон Ла» [1]. В 

северо-западных областях Ханоя в 1983 году произошло большое количество 

землетрясений с силой от 5 до 7 баллов. На рисунках 1 и 2 приведены 

корреляционные зависимости пиковых значений ускорений движения грунта 

при магнитудах М=6,5 и М=7,3 соответственно. 

 

Н
о
м

ер
 с

л
о
я

 г
р

у
н

т
а

 

Мощность 

слоя, hi 

(м) 

Плотность 

грунта, ρ  

(кг/м
3
) 

Угол 

внутреннег

о трения 

грунта, φ 

Связующа

я сила, С 

( МПа) 

Модуль 

деформации 

упругости, E      

( МПа) 

Коэффици

-ент 

Пуассона, 

ν 

1 4.6 1750 13
0
06

’ 
0.673 9.25 0.41 

2 1.1 1760 14
0
49

’
 0.597 7.68 0.38 

3 11.8 1810 15
0
96

’
 0.458 15.30 0.35 

4 12.5 1780 19
0
23

’
 0.103 35.02 0.33 

5 11 1830 25
0
07

’
 0.02 53.90 0.32 

6 7 1860 29
0
47

’
 0 65.00 0.30 
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Рисунок 1 – Сравнение пика горизонтального ускорения движения грунта от 

расстояния (модифицированное по Доновану, 1982), M=6.5 [3] 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение пика горизонтального ускорения движения грунта от 

расстояния (модифицированное по Доновану, 1982), M=7.3 [3] 

 

Таким образом, сделаем вывод, что в районе Ханоя возможно 

воздействие землетрясения с магнитудой М=6,5 по шкале Рихтера 

(взаимодействие сейсмических волн с подземными сооружениями на средней 

глубине H=20м). Интенсивность землетрясения составила от 5 до 8 баллов по 

шкале MСK-64. Результаты расчётов, приведенные два графика на рисунке 1 

(магнитуда М=6.5 по шкале Рихтера) и рисунке 2 (магнитуда М=7.3 по шкале 

Рихтера) позволяют сделать вывод, что значение пикового ускорения 

движения грунта в зоне Ханоя составляет аg = 0.2g. 
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Тоннели метрополитена Ханоя расположены неглубоко от поверхности 

земли и будут работать при воздействии сейсмических волн землетрясений. 

Тоннели могут быть повреждены: разрушение тоннеля при обрушении 

откоса, появление продольных, поперечных и наклонных трещин, трещины 

основания тоннеля, деформации стен трещины в зонах ниш и соединений и 

т.д. Таким образом, необходим обстоятельный анализ воздействия 

сейсмических волн на метрополитен Ханоя, в том числе и в выборе 

оптимальных параметров и типа крепи метрополитена Ханоя. В таблице 2 

приведены необходимые характеристики сейсмических волн в слоях грунта 

заложения тоннеля. 

 

Таблица 2 

Характеристики cкоростей сейсмических волн в слоях [4] 

Номер слоя грунта 1 2 3 4 5 6 

Модуль деформации 

упругости, E (МПа) 
9.25 7.68 15.3 35.02 53.9 65 

Коэффициент Пуассона, ν 0.41 0.38 0.35 0.33 0.32 0.3 

Мощность слоя, hi (м) 4.6 
 

1.1 11.8 12.5 11 7 

Плотность грунта (кг/м
3
) 1750 1760 1810 1780 1830 1860 

Скорости волны сдвига i– СSi 

(м/с) 

в i-ом слое 

43.29 39.76 55.95 86 105.63 115.93 

Скорость продольных волн 

i – CPi (м/с) в i-ом слое 
110.85 90.38 116.48 170.73 205.30 216.89 

 

В методе расчёта тоннель рассматривается как неоднородная среда. 

Поэтому слоистые среды заменяются эквивалентными однородными слоями. 

Получена скорость волны сдвига: 
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где d – общая мощность слоев грунта; hi – мощность i-го слоя; CSi – 

скорость волны сдвига i-го слоя; n – общее число слоев грунта. Формула 

расчёта средних значений модуля упругости грунта:  
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hE

1

1 ,              (2) 

где Ei – модуль упругости i-го слоя. 

 

Таблица 2 используется в расчёте скорости волны сдвига слоя. 

Использование формул (1) и (2), а также полученные результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Параметры расчета 

№ Параметры грунта Значение Единица 

1 Средний модуль упругости слоев грунта (    
  ) 35.75 

 

МПа 

2 Средний коэффициент Пуассона слоев грунта (  
  ) 0.34 - 

3 Пиковая скорость поверхности грунта (VS) 0.1184 м/с 

4 Скорость распространения волн в грунте (СS(d ) ) 73.32 
 

м/с 

5 Эффективная скорость распространения волн в 

грунте (CSe ) 
51.32 м/с 

6 Скорость  распространения волн в грунте (СP(d ) ) 152.84 м/с 

 

Вывод. В настоящее время система тоннелей метрополитена Ханоя 

разработана, поэтому необходимы исследования и анализ геологических 

условий при воздействии сейсмических волн в зоне расположения тоннелей 
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метрополитена Ханоя. Четвертичные отложения на территории Ханоя 

(главная геологическая среда Ханоя) являются типичными инженерно-

геологическими условиями Ханоя – это мягкий грунт (глубины от 0 до 50 

метров). Сейсмические волны могут воздействовать на Ханой с 

сейсмической интенсивностью от 5 до 7 баллов по шкале Рихтера (по 

российской MCK шкале от 5 до 8 баллов). Значение пикового ускорения 

движения грунта рекомендуется принимать равным ag=0,2g, взаимодействие 

сейсмических волн с подземными сооружениями на глубине H=20м, с 

эпицентром землетрясения на расстоянии 20÷50 км. 
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На первый взгляд, кажется, что такие дисциплины как философия и 

математика являются диаметрально противоположными. Однако 

парадоксальность ситуации состоит в том, что происхождение 

вышеупомянутых учений берёт корни ещё с античных времён, где в трудах 

древнегреческих философов прослеживается тонкая взаимосвязь искусства и 

геометрии. 

Так, например, великий древнегреческий мыслитель Пифагор открыл 

закон о дифференцировании звуков музыкальной гаммы. Учёный твёрдо 

верил в то, что музыка необходима для очищения души и врачевания тела.  

Поэтому Пифагором было уделено много внимания на вопросы по теории 

музыки. Античный научный деятель проводил эксперименты, пытаясь найти 

соотношения между высотой тона и числами. С помощью чаши воды и 

однострунной арфой он изучил взаимосвязь между уровнем воды и длиной 

струны и обнаружил, что половина длины струны поднимает ноту на одну 

октаву вверх. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до – древнейшая музыкальная 

гамма, состоящая из восьми звуков. В настоящее время полная 

темперированная гамма включает в себя диезы и бемоли и составляет 

двенадцать нот, но в основе всё же лежит открытие, за которое мы должны 

благодарить Пифагора.  

Учёный также утверждал, что «музыка очень благотворно действует на 

здоровье, если заниматься ею подобающим образом». Поэтому пифагорейцы, 

«отходя ко сну… очищали разум от дневного смятения и шума 

определёнными песнями и особого рода мелодиями и этим обеспечивали 

себе спокойный сон с немногими и приятными сновидениями». Однажды 

Пифагору удалось унять гнев пьяного разбуянившегося юноши просто тем, 

что он велел флейтисту сыграть торжественную мелодию. Таким образом, 

античный учёный не только открыл целый ряд музыкальных эффектов, но и 

нашёл им полезное практическое применение в учёбе и медицине. 
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Ещё одним занятным примером является последовательность 

Фибоначчи или «золотое сечение». Данное открытие принадлежит уже 

математику, жившему более позднее – в средневековой Европе, Леонардо 

Пизанскому, наиболее известному под псевдонимом Фибоначчи. Он был 

одним из самых крупных учёных своего времен. Среди его величайших 

достижений – введение арабских цифр взамен римским. Но речь в данный 

момент идёт о ряде Фибоначчи, который представляет собой 

математическую последовательность, начинающуюся с 1, 1, где каждое 

следующее число получается сложением двух предыдущих.  

Таким образом, ряд выглядит так: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. 

Эта последовательность действительно очень важна, т. к. 

асимптотически стремится к некоторому постоянному соотношению. 

Однако, это соотношение иррационально, то есть представляет собой число с 

бесконечной, непредсказуемой последовательностью десятичных цифр в 

дробной части. Если какой-либо член последовательности разделить на 

предшествующий ему (например, 21:13), то результатом будет величина, 

колеблющаяся около иррационального значения числа 1,61803398875… и 

через раз то превосходящая, то не достигающая его. 

Необычные названия этой величине, выявленному соотношению, 

начали давать ещё до того, как Лука Пачиоли, средневековый математик, 

назвал его «божественной» пропорцией. Среди современных названий есть 

такие, как «золотое сечение», «золотое среднее», «отношение вертящихся 

квадратов». Кеплер сказал об этом соотношение, что оно является «одним из 

сокровищ геометрии». В научной литературе общепринято его обозначение 

греческой буквой фи (Ф=1,618). 

Важным математическим наблюдением является тот факт, что квадрат 

любого числа Фибоначчи равен числу, стоящему в последовательности перед 

ним, умноженному на число, стоящее после него, плюс или минус единица. 
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Занятно, что плюс и минус постоянно чередуются как бы подтверждая 

правило чередования из волновой теории Эллиотта. Оно гласит, что сложные 

коррективные волны чередуются с простыми, сильные импульсные волны со 

слабыми коррективными волнами и т.д.  

Таким образом, ряд Фибоначчи, являющийся фундаментом для 

рационального написания картин, безукоризненно подчиняется вполне 

известным математическим законам, тем самым доказывая нам взаимосвязь 

аспектов культуры и математики. 

Плавно перейдём к практическому применению данного закона в 

рамках всемирного культурного наследия. В тринадцатом веке Фома 

Аквинский сформулировал один из основополагающих принципов эстетики 

– чувствам человека приятны объекты, обладающие правильными 

пропорциями. Философ говорил о прямой связи между красотой и 

математикой, которую можно вычислить, исходя из примеров в природе. В 

инстинктах человека заложена позитивная реакция на правильные 

геометрические формы, как в окружающей природе, так и в рукотворных 

объектах, таких, как произведения живописи. Фома Аквинский ссылался на 

тот же принцип, что открыл и Фибоначчи. 

Ярким примером применения последовательности чисел Фибоначчи 

является пирамида в Гизе. В отличие от других египетских построек, это не 

гробница, а скорее неразрешимая головоломка из числовых комбинаций. 

Ключом же к геометрико-математическому секрету является тот факт, что 

пирамида построена следующим образом: площадь каждой из её граней была 

равна квадрату высоты. И тут во всех внутренних и внешних пропорциях 

пирамиды число Ф=1,618 играет центральную роль. 
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Длина пирамиды в Гизе равна 783,3 фута (238,7 м), а высота – 484,4 

фута (147,6 м). Длина грани, делённая на высоту, приводит к соотношению 

Ф=1,618. Высота 484,4 фута соответствует 5813 дюймам (5-8-13) – это числа 

из ряда Фибоначчи. Очевидность применения закона в архитектуре данного 

здания очевидна. Кроме того, «золотое сечение» использовалось при 

строительстве Парфенона, собора Парижской Богоматери и других 

культовых наследий архитектуры. 

Хотелось бы отметить, что числа из последовательности Фибоначчи 

часто встречают нас и в окружающей природе. Так, прекрасным примером 

золотых чисел, находимых в природе, являются числа и расположение 

цветков в головке того или иного представителя сложноцветных: ирис – 3 

лепестка, примула – 5 лепестков, амброзия полыннолистная – 13 лепестков, 

астра – 55 и 89 лепестков и т.д. На подсолнухе же семечки выстраиваются в 

спирали, причём количество спиралей, идущих в другую сторону, различны – 

они являются последовательными числами Фибоначчи. То же наблюдается и 

на плодах ананаса, где спиралей бывает 8 и 14. 

Дроби вида a/b, соответствующие винтообразному расположению 

листьев ног стебелька растения, часто являются отношениями 

последовательных чисел Фибоначчи. Для орешника это отношение равно 2/3, 

для дуба – 3/5, для тополя – 5/8, для ивы – 8/13 и т.д. 

Сложно поверить, но ещё одним применением закона Фибоначчи 

является музыка. Так в произведениях великих композиторов, таких, как 

Шопен, Бах, Глюк (и в сочинениях многих других музыкантов), мы можем 

встретить ярко проиллюстрированный закон «золотого сечения».  

А вот что писал сам Кристоф Глюк: «Простота, правда и 

естественность - вот три великих принципа прекрасного во всех 

произведениях искусства». И в действительности, австрийский композитор 

был прав. Мы уже определили зависимость искусства от математических 

законов на примере закона Пифагора и последовательности Фибоначчи, хотя, 
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безусловно, таких взаимосвязей гораздо больше. Так вот, отметим, что 

математика входит в мировую культуру и своим этическим аспектом. 

Наличие такового у математики может показаться странным. Он, однако, 

есть. Математика не допускает лжи. В таком случае наглядным образом 

подтверждается достоверность изречения музыканта.  

Ещё одним уникальным примером красоты мира цифр являются 

совершенные числа. Одним из таких является 28. Редким свойством данного 

числа является то, что его делителями служат числа 1, 2, 4, 7, 14, 28. Если их 

все, кроме 28, сложить, получим как раз 28: действительно, 1+2+4+7+14=28.  

В VI веке до н. э. это редкое свойство чисел вызывало мистический 

восторг у Пифагора и его учеников: по их мнению, оно свидетельствовало об 

особом совершенстве числа, обладающего таким свойством. А потому 

каждое число, совпадающее с суммой своих делителей, отличных от самого 

этого числа, получило титул совершенного. Первые четыре совершенных 

числа (6, 28, 496 и 8128) были известны уже во II веке н. э. А в сентябре 2006 

года было обнаружено сорок четвёртое совершенное число; оно колоссально, 

в его десятичной записи около двадцати миллионов знаков. Все найденные 

совершенные числа оказались чётными. И вот две простые по формулировке, 

но не решённые до сих пор проблемы. Существуют ли нечётные 

совершенные числа? Конечна или бесконечна совокупность всех 

совершенных чисел? Эквивалентная формулировка второй проблемы: 

существует ли наибольшее совершенное число? 

Масштабы данных вопросов поражают воображение.  

Хотелось бы вернуться к теме ряда чисел Фибоначчи, которая 

действительно актуальны для теории практики в наше время. Подъём 

значимости произошёл в двадцатом веке и продолжается до сих пор. 

Использование чисел Фибоначчи в экономике, информатике и привлекло 

массы людей к их изучению.  
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Урбанизация населения, разрастание городов, технический прогресс – 

всё это ведёт к кибернетизации. В своей книге «Кибернетика, логика, 

искусство» Фейнберг Евгений Львович часто упоминает о таком абстрактном 

понятии как интуиция. Но для меня является забавным следующий факт: в 

действительности абстрактным является достаточного много вещей в нашем 

мире, среди них даже такая прагматичная и точная наука как математика. 

Для понимания сущности чисел важно помнить, что число есть понятие 

неосязаемое. Никакое число, даже число, скажем, два, нельзя ни увидеть, ни 

услышать. Увидеть можно два стола или двух слонов, а услышать можно 

слово «два» - но это совсем другое дело. Полезно отметить, что 

абстрактность понятий не есть отличительная (и потому многих пугающая) 

черта математики. Если вдуматься, то, скажем, такие физические понятия, 

как электрон, протон и т. п., весьма абстрактны. 

Хотелось бы раскрыть важность рассматриваемых в статье вопросов, 

касающихся философии математики в контексте её исторического развития, 

продемонстрировать, как математика реально действует в качестве 

исторически развивающегося метода научного познания, определить ее роль 

в общей системе человеческой культуры. В работе показывается, что 

математика как метод познания физического мира обладает исключительной 

мощью и эффективностью, причем эта эффективность столь высока, что 

вызывает удивление у всякого, кто хоть однажды попытался найти ей какое-

то разумное объяснение. 

Так действительно ли математика нужна философии, а философия 

математике? И в чём же существенное различие между философией и 

математикой, изучающими по сути одну и ту же реальную действительность? 

Самый общий ответ на второй вопрос заключается в том, что философия и 

математика используют разные способы описания объективной 

действительности и соответствующие им языки: в первом случае мы имеем 
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дело с естественным, а во втором случае – с искусственным языком, 

предполагающим формально-логический метод описания действительности.  

Говоря же о предмете и функциях математики, очевидно, что в 

современной науке всё более ощутимой становится интегрирующая роль 

математики, поскольку она, как и философия, является всеобщей научной 

дисциплиной. Сравнивая её с философией, необходимо чётко определить 

предмет математического знания. 

Так, Фридрих Энгельс определял математику как науку, 

занимающуюся изучением пространственных форм и количественных 

отношений реального мира, современные же теории склоняются к гипотезе о 

том, что математика имеет дело с так называемыми абстрактными 

структурами, о чём говорилось в данной работе выше. 

«Числа управляют миром» - говорили пифагорейцы. Но числа дают 

возможность человеку управлять миром, и в этом нас убеждает весь ход 

развития науки и техники наших дней. И на самом деле, без цифровых 

технологий, нынешняя жизнь уже не представляется возможной. 

Кибернетику часто называют наукой будущего, но лично я считаю, что это 

ещё и наука настоящего. Благодаря кибернетике нам удаётся разобраться в 

таких сложных вопросах, как особенности управления сложными 

динамическими системами. Наверное, именно поэтому она и перекликается 

не только с математикой и информатикой, но и с психологией, социологией. 

И опять же всё сводится к нашей любимой философии, ведь кибернетика, к 

тому же, даёт новое представление о мире, основанное на роли связи, 

управления, информации, обратной связи и вероятности. Недаром Н. Е. 

Жуковский писал: «В математике есть своя красота, как в живописи и 

поэзии».  

Ещё одной удивительной особенностью математики является 

отсутствие полисемии засчёт введение такой науки как семиотики, 

дарующую нам однозначность трактовки предложений  и упрощение 
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коммуникаций людей, говорящих порой на различных национальных языках. 

Именно этими задачами руководствовались Иог. Шлейхер, создавая 

волапюк, и Л. Заменгоф, разрабатывая эсперанто. Также целью построения 

искусственного языка может служить максимальное облегчение передачи 

информации на расстояние (именно такую задачу решает азбука Морзе). 

Наконец, потребность языка может быть детерминирована различными 

познавательными, научно-техническими задачами (примером может служить 

любой из языков программирования). 

Закончить статью хотелось бы изречением великого учёного и 

художника Леонардо да Винчи, подтверждающего своей деятельностью 

тесную связь технического мира и искусства: «Никакой достоверности нет в 

науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, 

что не имеет связи с математикой». 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Попов А.В., Сорокин С.И.,  

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

Самостоятельная учебная деятельность влияет на развитие социальных 

и профессиональных качеств личности. Авторы подчеркивают важность 

получения студентами теоретических знаний и практических умений через 

самостоятельную работу, которая побуждает интерес к изучаемой 

дисциплине, формирует практические навыки. В статье рассмотрены условия 

активизации знаний и предложена методика самооценки. 

 

Ключевые слова: самооценка; самопознание; образовательная среда. 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF SELF-ESTEEM OF STUDENT IN 

LEARNING PROCESS 

 

Popov A.V., Sorokin S.I., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Independent educational activity influences the development of social and 

vocational traits of personality. The authors under lines the import ance of 

acquiring by students theoretical knowledge and practical through independent 

work which arises interest to the subject studied, forms practical abilities. The 
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article considers conditions of activating knowledge and suggests the methods self-

assessment. 

 

Keywords: self-assessment; self-concept; learning environment. 

 

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед высшей технической 

школой, является активизация процесса адаптации студентов начальных 

курсов к учебной деятельности и, в особенности, организации 

самостоятельной работы. Поскольку более 50% учебной программы 

студенты изучают самостоятельно, большое значение должно придаваться не 

только интерактивным методам обучения, но и методам активизирующим 

самоподготовку. Среди них наиболее значимым является самооценка. 

Самооценка – это, прежде всего оценка человеком самого себя, своих 

качеств, способностей, реальных возможностей, а также своего места в 

группе и в учебном процессе. Это наиболее существенная характеристика 

процесса самопознания личности. 

Цель, которую мы ставили перед собой, предлагая методику 

самооценки, состоит в том, чтобы студентам научиться:  

 правильно формулировать цели и задачи обучения; 

 выявлять имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей;  

 объективно оценивать свои сильные и слабые стороны; 

 критически воспринимать достигнутые результаты и рационально 

планировать свою деятельность как внутри, так и вне стен университета.  

На формирование самооценки у студентов влияет множество факторов: 

качество образовательной среды в вузе, положение среди сверстников, 

отношение педагогов и т.д. Сопоставляя мнения о себе окружающих людей, 

молодой человек приобретает навыки самоанализа, самонаблюдения и 

рефлексии, способность анализировать собственные результаты и, тем 

самым, объективно оценивать себя. Это позволяет говорить о том, что 
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данный период жизни студента наиболее важен в формировании адекватной 

самооценки [1, с.242]. 

Что может являться объектом самооценки студента? 

 отношение студента с сокурсниками и преподавателями; 

 учебная деятельность студента как таковая и ее  практические 

результаты; 

 индивидуальные цели студента; 

 увлечения внутри и вне стен университета (например, танцы, спорт и 

др.). 

Эффективность процесса обучения в значительной степени зависит от 

самооценки студента и уверенности в том, что его вклад в общее дело будет 

положительно отмечен. Перед преподавателем же стоит задача разъяснить 

студенту ценность его вклада в общую работу группы, ведь каждый студент 

привносит свой талант, знания, опыт. Может ли студент определить, что 

отличает его от коллег? Что приобретет от его участия группа? Другими 

словами, что делает его уникальным? Студент должен знать ответ на вопрос: 

насколько ценным и нужным является его личный вклад в процесс обучения? 

Как справедливо отмечает Д. Моргенстерн, чем удачнее вы раскрываете свои 

таланты, повышаете самооценку, получаете опыт и находите время для 

личной жизни, тем счастливее вы становитесь [2, с.31]. 

По итогам самооценки может возникнуть ряд вопросов: 

 Какие из установленных сильных сторон студента необходимо 

поддерживать и развивать в дальнейшем? 

 Как правильно расставить приоритеты в учебном процессе? 

 Какие новые методы следует задействовать для проведения 

самооценки? 

Самооценка может предоставить студенту следующие преимущества: 

1) структурированный подход к своему интеллектуальному развитию; 
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2) выявление наиболее эффективных методов и средств 

самообразования; 

3) оценка нового уровня прогресса, достигнутого за определенное 

время; 

4) повышение познавательной активности и личной 

заинтересованности.  

Самооценка – это мощный инструмент самосовершенствования 

студента. Однако она приводит к положительным изменениям только в том 

случае, если на основании проведенного анализа будет разработан план 

практических мероприятий, реализация которого будет находиться под 

контролем преподавателя, непосредственно участвующего в процедуре 

самооценки. 

Для проведения самооценки студента, авторами предлагается методика 

проведения специального тренинга, суть которого заключается в поэтапной 

работе со студентом с целью выявления его способности в постановке и 

реализации поставленных целей на момент поступления в высшее учебное 

заведение, а также изучение динамики их развития в процессе обучения. 

Круг вопросов, поэтапно обсуждаемых и решаемых в процессе 

проведения тренинга, охватывает следующие основные аспекты: оценка 

способностей и внутренних ресурсов; определение приоритетных целей и 

задач в выполнении учебных программ и проектов; планирование учебного и 

свободного времени; анализ эффективности информационных потоков и т.д.   

Технология организации и проведения тренинга по самооценке 

студента предполагает: подготовку преподавателем комплекта раздаточного 

материала по вышеуказанным темам для каждого студента; беседу 

преподавателя с группой студентов и вовлечение их в дискуссию по 

проблемным аспектам; анализ результатов тренинга, выявление проблемных 

ситуаций и определение путей их решения; формулировку индивидуальной 

модели развития.   
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По завершению тренинга студент способен не только точнее 

представить свои цели и задачи, но и разработать индивидуальный план 

действий, проанализировать свои познавательные возможности, произвести 

аудит накопленных знаний в области будущей профессии.  

Таким образом, тренинг по самооценке дает возможность студенту не 

только задуматься над тем, для чего он пришел в данное учебное заведение, 

оценить свои ресурсы, сформулировать ожидания, но и проанализировать 

структуру своих реальных и потенциальных потребностей, правильно 

структурировать свои личные интересы. Учитывая, что тренинг можно 

проводить ежегодно, то результатом могут стать показатели динамики 

изменений у студента его предпочтений к учебе, к коммуникации в 

окружающей его образовательной среде, его отношения к будущей 

профессии. 

Систематическое проведение самооценки поможет студенту пройти с 

наименьшими психологическими потерями процедуру адаптации к учебному 

процессу, а также реально оценить свои силы в освоении выбранной 

профессии и построении карьеры. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Васецкий А.А., Козырев А.А. Основы менеджмента: учеб. пособие / 

А.А. Васецкий, А.А. Козырев, Н.А. Тарасов, В.В. Яновский; под ред. 

В.В. Яновского. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2012. – 276 с. 

2. Моргенстерн Д. Технологии эффективной работы: 9 ключевых 

навыков самоорганизации. М.: Добрая книга, 2008. – 292 с. 

 

 

 

 



 

1106 

УДК 533.9.07 

 

МИКРОПЛАЗМЕННЫЕ СЕНСОРЫ CES  

В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Ракипов А.С., Поденко С.С., Мустафаев А.С., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены области применения сенсоров CES в 

горной и нефтегазовой промышленностях, оценены перспективы развития 

технологий в данных сферах. Проведен сравнительный анализ 

микроплазменного сенсора CES с существующими на рынке 

газоанализаторами. Оценена актуальность и перспективность использования 

сенсора в минерально-сырьевом комплексе. 

 

Ключевые слова: горное дело; минерально-сырьевой комплекс; 

нефтегазовое дело; физика плазмы; столкновительная электронная 

спектроскопия, газоанализатор. 

 

MICROPLASMIC SENSOR CES IN MINERAL RESOURCES SECTOR 

 

Rakipov A.S., Podenko S.S., Mustafaev A.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Fields of use of sensors CES in mining and petroleum engineering fields are 

covered in this work, perspectives of technology development in these spheres are 

estimated in this paper. Sensor CES is compared to other gas analyzers presented 
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in the market today. Actuality and perspectives of use in mineral resources sector 

are estimated.  

 

Keywords: mining; mineral resources sector; petroleum engineering; 

physics of plasma; collisional electron spectroscopy; gas analyzer. 

 

Введение 

Вопросы аэрологического мониторинга на рудниках и 

нефтегазодобывающих станциях являются основой обеспечения 

безопасности находящихся на производстве людей. Газоанализация должна 

комплексно подходить к данному вопросу и соответствовать высокому 

уровню научного прогресса, а так же помогать в составлении наиболее 

полной аэроогической картины предприятия, что позволит вести статистику, 

используя накопленные данные, своевременно и качественно решать 

вопросы, касающиеся безопасности и экономической эффективности 

предприятия. 

Общее устройство и принцип работы газовых анализаторов на основе 

столкновительной спектроскопии 

1. Метод исследования и его актуальность 

Метод CES (CollisionalElectronSpectroscopy), защищенный патентами 

РФ 2217739, США 7,309,992, Японии 4408810, КНР ZL200380106502.2, 

Германии 503 14 126.7, Франции EP1557667 и Великобритании EP1557667, 

позволяет анализировать смесь газов методом электронной спектроскопии 

при давлении вплоть до атмосферного без использования вакуума[1].  

1.1 Столкновительная электронная спектроскопия 

В основе предлагаемого метода детектирования лежит факт: при одном 

упругом столкновении с частицами газа электрон теряет только малую часть 

своей начальной кинетической энергии. Поэтому, если при движении к 

детектору электрон испытывает порядка 100 упругих столкновений, то он 
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полностью «теряет» исходное направление своего импульса, при этом 

искажение его энергии будет составлять сравнительно малую величину <1%. 

Эта особенность метода значительно уменьшит массо-габаритные 

параметры анализатора и, как следствие, его стоимость. Размеры сенсора 

CES составляют порядка 10*10*1 мм [3].  

Определение энергии электронов осуществляется (метод Дрювестейна) 

путем регистрации второй производной тока электронов на анализирующий 

электрод от задерживающего потенциала.  

На основе данного метода создан микроплазменный сенсор, 

работающий в режиме послесвечения разряда [4]. 

Для измерения спектра характеристических электронов на анод с 

задержкой после импульса разряда подается зондирующий импульс, 

напряжение которого пошагово изменяется после каждого нового импульса 

разряда. Во время зондирующего импульса измеряется ток на катод и в 

результате строится ВАХ. Затем по измеренной ВАХ вычисляется спектр 

энергии характеристических электронов, образующихся в послесвечении 

разряда в результате столкновений анализируемых атомов и молекул с 

метастабильными атомами He. По спектру энергии электронов и известной 

энергии ионизирующих метастабильных атомов определяются потенциалы 

ионизации анализируемых примесей и производится их идентификация. 

ВУФ-фотоионизационные детекторы CES имеют значительное 

преимущество по сравнению со всеми детекторами, где используется 

ионизация электронным ударом. Это обусловлено тем, что ВУФ излучением 

ионизируются и детектируются только анализируемые примеси, а основные 

компоненты воздуха остаются нейтральными, т.к. их потенциал ионизации 

выше энергии указанных ВУФ-фотонов. Так уменьшается фоновый сигнал, 

повышается чувствительность и разрешающая способность. 

Характеристики фотоионизационного сенсора CES представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики детектора CES 

 Характеристика Значение Единица измерения 

1 Предел обнаружения малых 

примесей 
1,00 

ppm (частей на 

миллион) 

2 Энергия квантов ВУФ 10,6 и 11,6 эВ 

3 Чувствительность по фототоку, не 

хуже 
1,00 пА 

4 Разрешение по энергии 

фотоэлектронов 
0,10 эВ 

5 Габаритный объем 100,00 куб.см 

6 Потребляемая мощность, не более 1,00 Вт 

7 Максимальная рабочая температура 50,00 градусов Цельсия 

8 Минимальная рабочая температура -30,00 градусов Цельсия 

 

2. Области применения сенсора CES  

Проанализированы конкурентные возможности микроплазменного 

сенсора для  быстрого анализа проб воздуха на предмет превышения ПДК. 

Обычные портативные приборы, использующиеся в нефтяной отрасли 

зачастую не справляются с этой задачей, по причине малого ресурса 

источников питания. Чаще всего применяются газоанализаторы на 6 каналов 

(по каналу на вещество), тогда как сенсор CES универсален и предоставляет 

возможность одноканального исследования воздуха.  

Газоанализация в горном деле является необходимой процедурой и 

применение портативным газоанализаторам может быть найдено в основных 

и вспомогательных производственных процессах. 

При проведении буро-взрывных работ на горном предприятии 

возникают очаговые концентрации продуктов взрыва. Эти продукты не 

только являются сверхтоксичными веществами, но и позволяют по своей 

химической природе оценить качество проведения взрывных работ. 
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Проведение газоанализа после взрыва дает возможность корректирования 

паспорта БВР и повышения эффективности использования ВВ за счет 

регулирования процентного содержания компонентов ВВ по анализу состава 

конечной смеси. Также снабжение портативными газоанализаторами 

горнорабочих позволит сократить количество случаев отравления 

продуктами взрыва при работах на погрузке взорванной горной массы. Это 

связано с оседанием в последней токсичных продуктов взрыва из-за их 

большой плотности. 

Еще одним применением подобного рода сенсоров станет экспресс 

анализ аэрологической обстановки предприятия. При установке сенсора на 

любую самоходную и др. технику появляется возможность отслеживания 

концентраций вредных и взрывоопасных примесей в режиме реального 

времени, а так же составление аэрологической карты рудника или шахты, 

которая поможет, в свою очередь, выявить места скопления и направления 

миграции опасных веществ на руднике в течение времени. Это в свою 

очередь позволит оценить и скорректировать схему проветривания и поднять 

его эффективность, что тоже положительно скажется на безопасности и 

экономической эффективности производства. 

Кроме того для газовых шахт и рудников остро стоит вопрос 

эффективности систем взрывозащиты и аварийного отключения 

оборудования. Себестоимость и чувствительность сенсора CES позволяют 

интегрировать его вподобного рода системы, повышая точность и скорость 

определения опасных концентраций метана в воздухе. Небольшие габариты и 

невысокая цена позволяют устанавливать несколько параллельных сенсоров 

в один забой, что существенно повышает общую надежность системы 

аварийного отключения. Возможность передачи данных по концентрациям 

газа в режиме реального времени даст общую картину и позволит 

оптимизировать производственные процессы на основе статистических 

данных. 
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2. Оценка потенциального рынка и экономической эффективности 

разработки 

Экономическую целесообразность предложения возможно рассмотреть 

в сравнении с аналогами. Она представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнение характеристик газоанализаторов 

 

 

По приведенным параметрам наш датчик является передовой и 

перспективной разработкой, выигрывая по ряду параметров. 

В преимущества сенсора CESмогут быть записаны: 

 Безопасность 

 Стоимость 

 Габаритные размеры 

 Точность и селективность анализа 

 Надежность 

 Инновационность 

 

Заключение 

Сенсоры, основанные на методе CES, благодаря своей миниатюрности 

и низкой себестоимости, широко востребованы в промышленности, на 

транспорте, в системах безопасности и экологического контроля. Кроме того, 
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в совокупности с широким спектром распознаваемых молекул и достаточной 

точностью становится возможным создание портативного устройства для 

газоанализации применимого во многих областях минерально-сырьевого 

комплекса.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрыто понятие «сленг», представлено исследование 

сленга студентов Горного университета, а также приведён анализ анкет, 

результаты которого отражены на диаграммах.  

 

Ключевые слова: сленг студентов; сферы жизнедеятельности; 

молодёжный сленг; Горный университет. 

 

STUDENT’S SLANG OF THE MINING UNIVERSITY 

 

Romanova D.A., Shchukina D.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this article, the concept of slang is developed, the study of slang of 

students at the Mining university is submitted, and an analysis of the 

questionnaires is presented, the results of which are reflected in diagrams. 

 

Keywords: student's slang; spheres of life; youth slang: Mining university. 

 

В последнее время широкое распространение получило заимствованное 

из английского слово «сленг» (англ. slang) – слова и выражения, 
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употребляемые людьми определённых возрастных групп, профессий, 

социальных прослоек и т.п. [2]. Многие исследователи отмечают стихийный 

характер формирования и бытования сленга. Подчёркивается, что для 

управления стихией необходимо хорошо понимать её закономерности и 

наблюдать за происходящими в ней изменениями. Одна из функций сленга – 

придание речи краткости и эмоциональной выразительности. Говорящий на 

сленге может наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции. 

Цель работы: проанализировать молодёжный сленг, используемый 

студентами Горного университета в неофициальном общении. 

Данная тема является актуальной для изучения, поскольку 

студенческий сленг и жаргон – явления, которые считаются чрезвычайно 

распространёнными, их анализ расширяет знания о лексическом составе 

языка. 

В рамках научно-исследовательской работы было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие свыше пятидесяти студентов 

Горного университета первого курса. В их распоряжении было пятнадцать 

минут, чтобы ответить на все вопросы. Цель проведения анкетирования: 

определить круг наиболее часто употребляемых слов молодёжного сленга, а 

также выявить частоту их использования у студентов Горного университета. 

Проиллюстрируем ответы на одиннадцатый вопрос анкеты: Как часто 

Вы используете сленговые и жаргонные слова в собственной речи? 

а) Часто использую 

б) Использую 

в) Редко использую 

г) Никогда не использую 
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Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Как часто Вы используете 

сленговые и жаргонные слова в собственной речи?» 

 

Названия факультетов и кафедр заменяют следующими сленгизмами: 

«ПМС» – факультет переработки минерального сырья; «нефтегаз», 

«нефтянка» – нефтегазовый факультет; «стройка», «стройфак» – 

строительный факультет; «горняк» – горный факультет; «разведка» – 

геологоразведочный факультет; «эконом» – экономический факультет. 

Для обозначений учебных дисциплин студенты используют такие 

сленговые слова как: «матан» (70%) – математика; «хистори» (4%) – история; 

«физра» (22%) – физическая культура; «изика» (2%) – физика; «начерт» 

(48%), «начерталка» (12%) – начертательная геометрия; «русич» (10%) – 

русский язык; «англ» (6%), «аглицкий» (2%), «инглиш» (6%), «анги» (2%) – 

английский язык; «инфа» (28%) – информатика; «инженерка» (8%) – 

инженерная графика.  
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Рисунок 2 – Обозначения учебных дисциплин 

 

Был задан общий вопрос: каким сленговым словом заменяют название 

«университет»? Результаты анализа ответов: 72% студентов Горного 

университета используют слово «универ», 14% – слово «уник», а остальные 

14% употребляют другие слова, например, «ВУЗ», «универчик». 

Наибольшее разнообразие для номинации слова «деньги». Результаты 

анкетирования показали, что 26% студентов употребляют такое сленговое 

слово, как «бабки», 18% – «бабло», 24% – «кэш», 2% – «нолик», 8% – «нал», 

6% – «бабосики», 2% – «деньжатки». Однако выяснилось, что 14% молодёжи 

Горного университета вообще не заменяют слово «деньги». 

В направлении своей будущей профессии студенты используют такие 

жаргонизмы, как: «автоматизаторы», «недоинженеры», «нефтянка», 

«кадастровики», «нефтяник», «добыча», «нефтепровод», «нефтемэн», 

«бровка». 

Самой объёмной тематической группой оказалась группа «Названия 

спиртных напитков, процесс их распития». Возможно, это связано с 

периодом вступления во взрослую жизнь. В этом разделе студенты 

используют следующие сленговые слова: «шампунь», «шампусик» – 

шампанское; «вписка», «туса» – вечеринка; «алкашка», «бухло», 

«бухлишко», «запивон» – алкоголь; «побухать», «закинуться» – выпить; 
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«конина», «конь», «конячка» – коньяк; «винишко», «винчик» – вино; 

«водяра» – водка. Отмечен целый ряд синонимов – жаргонных 

преобразований литературного слова «пиво»: пивандрий, пивасик, пивчик, 

пивас, пивчанский, пиварик, пивчелло, пивчис. 

Ментальные способности лиц студенты оценивают следующими 

жаргонизмами: «олень», «монстр», «зверь», «робот», «баран», «добряк», 

«красавец», «тупица», «умниха», «даунишка», «ботан», «затупок», «днище», 

«умник», «красавчик», «красавэла», «отбитый». 

Формирование словаря молодёжного сленга происходит за счёт тех же 

источников и средств, которые свойственны языку в целом. Происхождение 

молодёжных сленгем можно наглядно проследить на базе русского языка, так 

как, как правило, в нём, как и в любом другом языке, происходит заполнение 

имеющихся лакун при помощи англоязычных терминов, что и послужило 

причиной возникновения значительного числа единиц молодёжного сленга. 

Подобный способ презентирования оправдан проводимым нами 

сопоставительным исследованием молодёжного сленга в английском и 

русском языках. 

Таким образом, проведённый анализ тематических групп сленга 

показал, что он охватывает актуальные для молодых людей сферы 

жизнедеятельности. Мы сопоставили полученные результаты с данными 

современных словарей молодёжного сленга [1,2,3]. 

В словаре Т.Г. Никитиной «Ключевые концепты молодёжной 

культуры: тематический словарь сленга» (2013) представлено более 10 тыс. 

сленговых слов и фразеологизмов, отражающих реалии молодёжной 

культуры. Материал объединён в тематические блоки, которые соотносятся с 

наиболее значимыми фрагментами молодёжной концептосферы. В 

микростатьях сленгизмы получают грамматическую и стилистическую 

характеристику, толкование, этимологический комментарий и примеры 

употребления в устной речи, на Интернет-сайтах, в текстах СМИ.[3] 
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Толковый словарь русского сленга В.С. Елистратова (2005) содержит 

свыше 12 тыс. единиц, «Русский кинемалогос» – крылатые слова и 

выражения, вошедшие в нашу речь из популярных кинофильмов. В словаре 

читатель может встретить историзмы, например, детали ушедшего быта. 

Можно узнать, из какого диалекта или иностранного языка слова и 

выражения пришли в наш лексикон. Структура словаря позволяет 

пользоваться им не только отечественному, но и иностранному читателю, 

изучающему русский язык. 

В данных словарях зафиксировано большинство сленговых единиц, 

использованных студентами в ответах на вопросы анкеты. Таким образом, в 

живой разговорной речи студентов Горного университета встречается 

значительное число лексем жаргонного характера, которые объединяют 

наименования, связанные с отдыхом, бытом студентов, а также относящиеся 

непосредственно к сфере учёбы. Сленг студентов Горного университета 

отражает те же тенденции, что и студенческий сленг в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Арктический шельф является стратегической ресурсной базой России. 

Его освоение способно в значительной степени обеспечить потребности 

страны в углеводородах. Не менее важно для России развитие Северного 

морского пути, являющегося основной транспортной артерией перевозки 

углеводородов, добываемых в российской Арктике. В статье обозначены 

основные геоэкономические и политические проблемы, с которыми 

сталкивается Россия при решении этих задач, и отражены принимаемые 

меры по защите национальных интересов в Арктике. 

  

Ключевые слова: Арктика; освоение шельфа; добыча углеводородов; 

интернационализация; Россия; США; Евросоюз. 

 

GEOECONOMIC AND POLITICAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

OF THE ARCTIC SHELF 

 

Sabukevich V.S., Bykova O.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

 

 



 

1120 

ABSTRACT 

The Arctic shelf is Russia's strategic resource base. Its development is able 

to largely ensure the country's needs for hydrocarbons. Equally important for 

Russia is the development of the Northern Sea Route, which is the main transport 

artery for transportation of hydrocarbons produced in the Russian Arctic. The 

article outlines the main geo-economic and political problems that Russia faces in 

addressing these tasks, and reflects measures taken by Russia to protect national 

interests in the Arctic. 

 

Keywords: Arctic; development of the shelf; production of hydrocarbons; 

internationalization; Russia; USA; European Union. 

 

В современных условиях складывается весьма непростая 

геополитическая ситуация вокруг шельфа Арктики. Нарастает 

международная конкуренция за освоение его богатого углеводородного  

потенциала. Идет борьба между арктическими странами за расширение зон 

шельфа и контроль над транспортными коридорами.  

На сегодняшний день основной проблемой, усиливающей арктические 

противоречия, является неопределенность статуса морского пространства 

Северного Ледовитого океана. У большинства арктических стран до сих пор 

не определены границы континентального шельфа. Конфликты существуют 

между США и Канадой, Данией и Канадой и другие. 

В настоящее время в основе определения границ континентального 

шельфа лежит Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году. 

Россия ратифицировала эту Конвенцию в 1997 году. Согласно Конвенции 

вводится исключительная экономическая зона прибрежных государств 

шириной 200 миль, в пределах которой устанавливается суверенитет 

государств на разведку и разработку природных ресурсов. Конвенция также 

утверждает, что если континентальный шельф государства простирается за 
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пределы 200-мильной зоны, то государство имеет право направить в 

Комиссию ООН по границам континентального шельфа аргументированною 

заявку на расширение зоны шельфа до 350 миль. И если Комиссия  с этим 

соглашается, то государство получит суверенные права на разведку и 

разработку природных ресурсов в этой зоне [1].  В феврале 2016 года Россией 

была подана обновленная заявка на расширение зоны своего арктического 

шельфа. Если заявка будет рассмотрена положительно, то под юрисдикцию 

России в Арктике дополнительно перейдет территория в 1 миллион 200 

тысяч квадратных километров. С заявкой России не согласны Дания и 

Канада. Они претендуют на часть территорий, на которые подала заявку 

Россия, и направили в Комиссию свои заявки. 

Чем же вызван интерес государств к шельфу Арктики?  Прежде всего, 

это связано с тем, что идет борьба за арктические ресурсы. Еще в 2009 году 

Геологическая служба США обнародовала данные, согласно которым в 

Арктике сосредоточено до 30 процентов мировых неразведанных запасов 

газа и 13 процентов мировых неразведанных запасов нефти [2]. По их оценке 

в Арктике находится от 6 до 21,5 млрд. тонн нефти и до 100 трлн. метров 

кубических газа.  Считается, что более 70 процентов этих запасов скрыто на 

арктическом шельфе [3]. Такие прогнозы существенно обостряют противоре-

чия вокруг исключительных экономических зон арктических государств. 

Усиливают арктические противоречия нарастающее тенденции  

интернационализации Арктики. Понятие «интернационализация» 

подразумевает признание режима общего международного пользования. 

Инициатором интернационализации Арктики выступают США. Они 

предлагают объявить обширную околополюсную область, находящуюся за 

пределами юрисдикции арктических государств, свободной ото всех, где бы 

максимально реализовывались принципы свободы судоходства и 

экономической деятельности. Эти предложения направлены на недопущение 

расширения исключительных экономических арктических государств за 
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пределы 200-мильной зоны. Тенденции интернационализации заметны также 

и со стороны международных организаций – ООН, Евросоюза. Так, Евросоюз 

выступает за интернациональный статус Арктики и предлагает сообща 

решить вопросы разработки энергоресурсов, регулирования арктической 

рыбной ловли, защиты экологи, развития новых технологий для этой зоны. 

Предполагается также вести диалог о проблемах национальной 

принадлежности богатых ресурсами арктических зон[3].   

Предпринимаются попытки изменения статуса Северного морского 

пути и преобразование его в международную транзитную магистраль, не 

подконтрольную России.  

Нарастающие тенденции интернационализации Арктики не 

соответствуют национальным интересам России. К тому же вовлечение 

международных организаций в арктические проблемы может быть 

использовано как прецедент для применения универсальных международных 

механизмов по регулированию освоения ресурсов и разрешения спорных 

вопросов без учета позиции и национальных интересов России [4].  

В Арктике пересекаются не только экономические, но и военно-поли-

тические интересы стран и крупных блоковых организаций. В настоящее вре-

мя наибольшую военную активность в регионе проявляют США и НАТО, 

которые за последние годы существенно увеличили военное патрулирование 

в Арктике и количество проводимых там военных учений. В целях  нейтрали-

зации этих угроз Россией предпринят ряд мер усиления своего военного при-

сутствия в арктическом регионе. Были воссозданы военные базы и аэро-

дромы на острове Александра архипелага Земля Франца-Иосифа, в поселке 

Рогачево архипелага Новая Земля, на острове Средний архипелага Северная 

Земля, острове Котельный архипелага Новосибирские острова, острове 

Врангеля и мысе Шмидта. Предпринятые меры дают мировому сообществу 

однозначный сигнал, что Россия будет защищать свои интересы в Арктике. 
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Еще одна проблема, которую необходимо решить, - это создание безо-

пасных круглогодичных технологий добычи углеводородов на арктическом 

шельфе. На сегодняшний день ни одна страна в мире в полной мере такими 

технологиями не располагает. Это сложнейшие технологии, разработка кото-

рых соизмерима по сложности и стоимости с технологиями освоения космо-

са. Ввиду значительных затрат на разработку подобных технологий их целе-

сообразно создавать в кооперации с заинтересованными странами. Однако 

учитывая введенные против России секторальные санкции, к которым при-

соединились страны, являющиеся основными производителями  нефтегазо-

вого оборудования, это невозможно. Поэтому России придется самой создать 

эти технологии. И от того насколько быстро наша промышленность сможет 

это сделать, во многом зависят и сроки освоения арктического шельфа.  

С точки зрения мирового сообщества освоение арктического шельфа 

связано с огромными рисками для экологии и окружающей среды. Значи-

тельная удаленность объектов добычи от береговой линии приводит к 

сложностям в ликвидации возможных аварий. Поэтому вопросы экологичес-

кой безопасности должны иметь приоритетное значение при разработке про-

ектов добычи углеводородов на арктическом шельфе. Но не меньшую опас-

ность экологии Арктики могут нанести действия экстремистских организа-

ций. Попытки силовых захватов и вмешательства в работу добывающих 

платформ, других  сложных технологических комплексов, осуществляющих 

добычу, хранение и транспортировку углеводородов, могут привести 

катастрофам глобального масштаба. Эти деяния преступны, не могут 

оправдываться никакими благими целями и должны жестко пресекаться.   

Учитывая усиление процессов глобализации в мире, ужесточения 

борьбы за природные ресурсы и увеличивающуюся политическую конку-

ренцию, можно прогнозировать, что клубок проблем и противоречий в Арк-

тике будет возрастать. И для успешного решения этих проблем России уже 

сегодня нужны новая арктическая политика и новая стратегия развития  
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Арктической зоны, которые позволят обеспечить устойчивый рост 

экономики Арктической зоны, создание новых безопасных технологий 

добычи углеводородов на арктическом шельфе и развитие арктических 

территорий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена проблема ограниченности природных 

ресурсов. Предложен переход конечных ресурсов к возобновляемой 

энергетике. Для того, чтобы осуществить задуманное, необходимо проводить 

образовательные реформы в общеинженерной подготовке. В ближайшем 
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будущем такие высококвалифицированные специалисты будут широко 

востребованы. 
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специалистов. 

 

STRATEGIC ISSUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE 

MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Smirnov R.O., Sazonova N.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 
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Понятие «инженер» зародилось в Италии в средние века. Сначала так 

называли оружейных мастеров и управляющих военными машинами. К 

настоящему времени функции представителей инженерной профессии 

существенно изменились. Инженеры  достаточно востребованы на рынке 

труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество 

специалистов в этой области, большому числу компаний и многим 

предприятиям требуются квалифицированные кадры. По данным журнала 
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Forbes на 22.06.2015, Россия – страна, которая выпускает наибольшее 

количество инженеров. [2] 

Следовательно, стоило бы поднять вопрос об экологической 

осведомленности такого огромного количества будущих выпускников.  

Также необходимо рассмотреть общеинженерную подготовку, которая 

смогла бы не только не выпускать из виду экологическую обстановку, но и 

улучшать её как в рамках страны, так и во всем мире. 

Современная экологическая ситуация в мире, с которой связаны 

проблемы охраны и воспроизводства биологических ресурсов, сложилась как 

результат действия следующих факторов:  

- количественного роста антропосистемы; 

- достигнутого уровня развития промышленности и сельского 

хозяйства;  

- недостаточного внимания со стороны многих правительств и 

парламентов к экологическим проблемам;  

- слабого контроля за состоянием природных ресурсов; 

- неполноты познания организации и распределения жизни на Земле; 

- экологической неосведомленности большинства населения. 

Следствием всего вышеперечисленного являются нарушение 

естественного природного равновесия. Необходимо понимать, что наша 

планета – Земля представляет собой единый организм, с протекающими на 

нем разнообразными процессами различных форм жизни. Каждый элемент, 

каждая клетка - есть неотъемлемая часть одного единого, целого, и несёт на 

себе ответственность перед всем сообществом за исполнение 

предназначенных им функций. 

Поставив вопрос об энергетической сущности этногенеза, мы должны 

показать, какая форма энергии создает эти процессы. Но для этого 

необходимо отрешиться от некоторых обывательских представлений и 

заменить их научными. Вместо привычного отношения к себе как к 
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независимому организму, пусть даже постоянно взаимодействующему с 

другими организмами, «мы должны выразить живые организмы, как нечто 

целое и единое, ибо все они являются функцией биосферы… и огромной 

геологической силой, ее определяющей»[1,283]. Таким образом, мы должны 

жить в равновесии с нашим «домом», не допуская экологических катастроф, 

решая глобальные проблемы.   

Как известно, проблема конечности природных ресурсов одна из самых 

актуальных в наше время. Ее решением занимался Джей Форрестер еще в 

1970-ых годах по запросу Римского клуба. Результаты  исследований, 

опубликованные в книге «Мировая динамика» (1971), показали, что 

продолжение прежних темпов потребления природных ресурсов приведет в 

2020-х к всемирной экологической катастрофе. 

В данной книге профессор анализирует соотношение переменных 

величин, среди которых фигурируют не только обычные для экономических 

прогнозов данные о росте населения, производства и потребления, но и такие 

ранее не учитывавшиеся факторы, как предельные значения природных 

ресурсов. Вследствие этого неизбежен кризис во взаимоотношениях 

общества и природы, который, по прогнозам Форрестера, приведет к 

загрязнению окружающей среды, упадку промышленного развития, голоду, 

эпидемиям, и, следовательно, к вымиранию людей.[5] 

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что твердые 

полезные ископаемые имеют все-таки свойство заканчиваться, и по 

прогнозам некоторых ученых, это произойдет довольно скоро. Полный и 

повсеместный переход на возобновляемые источники и возможен, и более 

чем целесообразен. Об этом свидетельствует ряд исследований, в том числе 

модель энергетической системы, обеспечивающей за счет ВИЭ 80% 

энергопотребления к 2030 году и 100% – к 2050 году, выполненная учеными 

Стэнфордского университета (США) и коллегами для 139 стран мира.[4] 
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В России предложенный сценарий перехода на чистую энергию создаст 

почти 778 тыс. долгосрочных рабочих мест в строительном и 1274,5 тыс. – в 

обслуживающем секторах. Кроме того, полный отказ от ископаемого топлива 

позволил бы избежать 104 тыс. преждевременных смертей в год и сократить 

затраты, связанные со смертностью и заболеваниями, вызванными 

загрязнением воздуха при сжигании углеводородов. 

Очевидно, на экономику России развитие ВИЭ могло бы произвести то 

же оздоровительное воздействие, что и в других странах. Экономический 

эффект автономных энергосистем на возобновляемых источниках неоценим 

в регионах децентрализованного энергоснабжения, к которым относится 70% 

территории России. Примерно 10-12 млн жителей страны не имеют доступа к 

электрическим сетям. По данным «РусГидро», ВИЭ позволили бы 

существенно снизить себестоимость электроэнергии в таких зонах, где 

энергия, и без того малодоступная. [3] 

Отмечу, что возобновляемая энергетика не может существовать без 

специалистов, которые будут проводить эксплуатационные мероприятия, 

ремонт оборудование и разработку новых технологий, а также их внедрение. 

Рабочие места – ключевой фактор развития экономики и общества: они не 

только обеспечивают людей средствами к существованию и благосостоянию, 

но служат инструментом решения более широких социальных задач – 

сокращения бедности, сплочения общества, повышения квалификации, 

укрепления гендерного равноправия и повышения стабильности в 

постконфликтных сообществах. Поэтому создание возможностей для 

трудоустройства – необходимый и приоритетный компонент для 

возобновляемой энергетики. 

Проанализировав ситуацию в высших учебных заведениях России, 

можно сделать вывод о том, что специалистов в области альтернативной 

энергетики обучают лишь в нескольких университетах: Московском 

государственном университете инженерной экологии, МГТУ 
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им. Н.Э. Баумана, национальном исследовательском университете «МЭИ», а 

также Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

Для осуществления задуманного необходимо увеличить число 

подготавливаемых инженеров, а также разрабатывать новые специальности и 

внедрять их в научный процесс. 
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РЕФЛЕКСИЯ О СВОБОДЕ 

 

Суханинская Д.Д., Рахманинова М.Д., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье будет рассмотрена интерпретация категории 

свободы в таких концептуальных матрицах, как вторая волна феминизма, 

Ситуационистский интернационал и движение бит-поколения. Вопрос 

актуальности этих интерпретаций для современности, их потенциальная 

продуктивность для сегодняшнего общества — центральный вопрос данного 

исследования. Кроме того, в статье предпринимается попытка установить 

причины, по которым образ свободы в современности утратил свою 

привлекательность и стал восприниматься как проблематичный и даже 

разрушительный. 

 

Ключевые слова: свобода; индивидуальность; отчуждение; 

потребление; спектакль; бессознательное. 
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ABSTRACT 

In this article the interpretation of the category of freedom in such 

conceptual matrices as the second wave of feminism, the Situationist International 

and the movement of the bit-generation will be considered. The relevance of these 

interpretations to the present day, their potential productivity for today's society is 

a central issue of this study. In addition, the article attempts to establish the reasons 

that have affected the restriction of freedom in the discourse of each of its 

interpretations, as well as the objectives pursued by its infringement. 

 

Keywords: freedom; individuality; alienation; consumption; performance; 

the unconscious. 

 

Разным обществам свойственны разные пути решения острых проблем, 

с которыми они сталкиваются. Для российского общества наиболее  

легитимным на сегодняшний день официально провозглашается 

клерикальный дискурс, подразумевающий, с одной стороны, этатистскую, а, 

с другой, религиозную системы ценностей. Так, например, Православная 

Церковь в качестве одной из основных причин существующих проблем 

выделяет феномен свободы, становящейся чрезмерной. В этой связи она 

обращается к категории духовности и консерватизму, опираясь на практики, 

существовавшие во времена монархии, и связывая с ними надежды на 

решение социальных проблем. Однако, с нашей точки зрения, такой подход к 

их решению, не может быть продуктивным. Прежде всего, потому, что оно 

отстраивается лишь от православной картины мира и остаётся 

нечувствительным к категориям других дискурсов. На наш взгляд, свобода, 

напротив, является не опасностью, а необходимостью для полноценного 

существования общества и его функционирования. По этим причинам, 

исследуя проблемы современности, в числе которых - глобализация 

рыночной экономики, товарный фетишизм и сохранение патриархальных 
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пережитков, нам представляется продуктивным в поисках методов решения 

этих проблем обратиться к альтернативным дискурсам — например, 

середины ХХ века, в которых проблема свободы  исследовалась наиболее 

глубоко. В числе самых ярких среди них – несомненно, феминизм второй 

волны, Ситуационистский интернационал и бит-движение. 

На поиски свободы и выхода из духовного кризиса в США 50-х годов 

определенное влияние оказало бит-поколение, выросшее из «разбитого 

поколения» с одной стороны, и под звуки импровизаций бибопа – с другой. 

Бит-движение носило аполитичный характер и в качестве основного метода 

борьбы провозглашало революцию на уровне сознания («революция 

рюкзаков» [1]), предполагающую коренное изменение дискурса и отрицание 

консервативной морали. Так, наиболее значимым способом освобождения от 

оков диктатуры потребления и производства становится «движение в 

дороге», понимаемое как образ жизни и даже как «благороднейшая миссия» 

[2], а сама дорога приобретает экзистенциальный смысл. Пытаясь 

имитировать музыку в словах, «король битников» Джек Керуак таким 

образом передавал неструктурированный поток гедонистического 

удовольствия от созерцания жизненных явлений, тем самым формируя 

«спонтанную прозу». Воспеваемая битниками эстетика становится способом 

освобождения от штампов массовой красоты, уже на то время 

культивируемой культурой. 

Параллельно с развитием бит-движения, во Франции происходит 

формирование Ситуационистского интернационала – художественно-

политического движения середины XX века, повлиявшего на развитие 

событий Красного Мая во Франции. Так, в социально-политическом трактате 

Ги Эрнеста Дебора  «Общество спектакля» 1967 года, дополненного в 1973 

году одноименным фильмом, критике подвергается общество потребления, 

возникшее в результате развития рыночной экономики, а также активность 

жизни, понимаемая как умственная, противопоставляется пассивности 
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выживания. В таких условиях человек попадает под зависимость от 

удовольствий, доставляемых ему, прежде всего удовлетворением 

псевдопотребностей – в отличие от естественных потребностей, основанных 

на товарном фетишизме. Другой характерной чертой спектакля становится 

видимость предоставляемого человеку выбора, который на самом деле 

осуществляется лишь из предложенных вариантов и тем самым изначально 

ограничен. В условиях господства политики товарообмена человек 

отчуждается от самого себя и примеряет одну из ролей, которая в свою 

очередь принимает форму инициации в общество спектакля. Так роль 

позволяет человеку интегрироваться в мир неодушевленных вещей, и 

восполняет отсутствие полноценной жизни. Как один из парадоксов 

общества потребления, бельгийский ситуационист Р. Ванегейм отмечает, что 

«богатство выживания подразумевает обнищание жизни» [5]. 

Критика потребления, свойственная битникам и ситуационистам, 

находит также отражение в феминизме второй волны 60-х годов, 

направленного на коренные изменения в социальном положении женщин, 

которые в то время все еще воспринимались как частная собственность 

мужчин и не являлись полноценным субъектом. В развитии феминистской 

мысли особую роль сыграла работа Симоны де Бовуар «Второй пол», в 

которой под сомнение ставится биологическое предопределение женщины 

как «самки» и главенства ее репродуктивной дискриминации. Эта книга 

существенно повлияла на общественную жизнь: по крайней мере, на 

декларативном уровне женщина наравне с мужчиной признается таким же 

полноценным субъектом истории. Благодаря второй волне феминизма 

произошли значительные изменения в положении женщин в сфере 

образования, политики и законодательства, в семейных и интимных 

отношениях, которые оказали влияние на современность. Более того, она 

понимается, прежде всего, как личность, а репродуктивные возможности 

дискурсивно становятся правом, а не обязанностью. 
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Анализируя взаимосвязь причин формирования концептуальных 

матриц второй половины XX века с проблемами современности, следует 

сказать, что борьба за свободу ни в одном из случаев не достигла своей 

окончательной цели, а многие нерешенные вопросы, которые 

видоизменились и расширились, в существенной мере остались открытыми. 

Так, вопрос потребления, поставленный в том числе битниками и 

ситуационистами, стал глобальной социально-политической и 

экономической проблемой, связанной с капиталистическим кризисом. На 

критике патриархального образа мысли сформировалось поле для гендерных 

исследований, необходимых для окончательного искоренения из 

общественного сознания понятия женской идентичности. Обращение же к 

основным идеям рассмотренных социально-политических движений, с нашей 

точки зрения, могло бы оказать прогрессивное влияние на методы борьбы с 

существующими проблемами. Так, с нашей точки зрения, вопрос о 

внутрисемейном насилии, может быть решен именно через феминистский 

дискурс, в том числе в том его измерении, которое уже было известно второй 

волне. Критика потребления, осознание «нагромождения спектаклей» на 

личную жизнь человека и господства категорий повсеместного отчуждения 

способствовали бы полноценной реализации каждого не в качестве актера, 

исполняющего одну из ролей, благоприятной для развития рыночной 

экономики, но как личности, обладающей собственным мировоззрением и 

интересами. Свобода в таком случае перестанет быть иллюзорным правом 

выбора и станет одной из практик повседневности, применяемой для 

полноценного  сосуществования с другими. 
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ГРАМОТНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ РЕБЕНКА 

 

Сычёва А.С., Шарок В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Основное содержание исследования составляет анализ характера 

влияния родителей на профессиональный выбор ребенка и перспектив 

развития на фоне оказанного влияния. В результате выявлена и обоснована 

необходимость учета мнения ребенка относительно будущей профессии, 

поскольку степень самостоятельности молодых людей при поступлении 

прямо пропорциональна степени вовлеченности в процесс обучения.  

 

Ключевые слова: профессиональный выбор; дети; влияние родителей; 

работа по специальности. 
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COMPETENT PARENTAL APPROACH TO THE PROFESSIONAL 

CHOICE OF A CHILD 

 

Sychyova A.S., Sharok V.V., 
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ABSTRACT 

The main content of the study is an analysis of the influence of factors 

affecting the quality of the services provided. As a result, the necessity to take into 

account the opinion on the future profession and the degree of independence of 

young people in the course of admission is directly correlated with the degree of 

involvement in the learning process. 

 

Keywords: professional choice; children; the influence of parents; work on 

the specialty. 

 

«Кем ты мечтаешь быть, когда вырастешь?» - интересуются родители у 

ребенка. В этот момент они предоставляют ему выбор, дают волю фантазии. 

Юному дарованию неведомы преграды сурового беспринципного мира, в 

который спустя годы придется войти с личным резюме и, как правило, без 

опыта работы. Но многие родители заранее подготовили сценарий будущей 

профессии для своих «цветов жизни» и детским мечтам не место в нем.  

Должны ли родители проявлять толерантность в отношении 

профессионального выбора ребенка? Или что он может знать о жизни в 

сравнении с мудрейшими мира сего? Естественно, родители преследуют 

благую цель – счастье своего ребенка, но порой цель перестает оправдывать 

средства; это происходит, когда желание родителя предопределить 

профессиональное будущее ребенка превалирует над его правом выбора.  
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В водовороте специальностей исследуемая тема обретает острый 

социальный характер. Ее актуальность вызвана не только переходящим из 

поколения в поколение вечным вопросом «кем быть?», но и многообразием 

выбора профессий.  

По последним данным Росстата, в России больше половины 

выпускников высших учебных заведений (55 процентов) работают не по той 

специальности, которая значится у них в дипломе. А для некоторых 

профессий эта доля доходит до 70–90 процентов.  

Целью исследования является выявление связи между наблюдаемой 

тенденцией и первоначальным влиянием родителей на профессиональный 

выбор ребенка. Молодые профессионалы-нелюбители своего дела 

самостоятельно совершили роковую ошибку при выборе будущей 

специальности? Или 55 процентов молодых людей выбрали первое 

образование под давлением родителей?  

В ходе исследования было необходимо решить ряд задач: анализ 

литературы, изучение рынка современных специальностей, создание и 

проведение опроса, применение статистических методов обработки данных. 

При изучении влияния родителей на профессиональное будущее 

ребенка была выдвинута гипотеза о том, что будущая профессия, выбранная 

родителями, без учета мнения ребенка, способна привести к разочарованию в 

потенциальной работе и глубокой обиде на родных. 

В качестве объекта исследования была выбрана группа людей в составе 

237 человек (62 мужчин, 175 женщин), средний возраст опрашиваемых 

составил 21 год. С учетом темы исследования внимание при проведении 

опроса в основном было направлено на студентов различных 

специальностей. Предмет исследования – влияние родителей на 

профессиональный выбор ребенка и последствия оказанного влияния.  

В работе были использованы следующие методы: анкетирование, 

анализ первичных статистик, анализ таблиц сопряженности. 
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Научная новизна работы заключается в предложении решения 

колоссальной проблемы самоопределения среди взрослых и детей. Изучение 

данной темы впервые носит комплексный характер и учитывает взаимосвязь 

определенной специальности со следующими факторами: основной критерий 

выбора специальности, приоритетное мнение при выборе, причины 

желания/нежелания работы в определенной сфере и наличие или отсутствие 

желания сменить род деятельности.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения предложенных методик воспитания детей во избежание серьезных 

ошибок при выборе будущей специальности. Дилемма относительно выбора 

профессии касается абсолютно каждого, и в условиях появления новых 

вступительных программ (ЕГЭ), развития новых профильных направлений и 

совершенствования технологий данный вопрос обретает все более 

глобальный характер. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

родителям рекомендуется прислушиваться к мнению ребенка и доверять его 

ощущениям. Поскольку те, кто самостоятельно сделали профессиональный 

выбор и отучились определенное время, сохранили желание реализовать себя 

в этом направлении. А среди тех, кто выбрал специальность в угоду 

родителям, гораздо меньше желающих продолжать работать по своему 

направлению. Истинное желание работать по специальности определяется 

лишь предназначением. Либо тебе нравится твой выбор, либо этот выбор не 

твой! 

 «Помоги ему стать не тобой, а собой» [1] - невероятные по значимости 

слова гениального преподавателя Януша Корчака подводят к мысли о том, 

что родители должны не спекулировать беззащитностью ребенка, опираясь 

на свои желания, а наоборот побудить его к свершениям и обеспечить 

поддержку на пути к мечте. Естество родителя заключается в любви и 

понимании ребенка, природа которого проста, послушна и доверчива. С 
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годами форма доверия ребенка к родителю видоизменяется, и вопросы на 

тему будущей профессии являются экзаменационными. Родители, проявляя 

толерантность в отношении будущей специальности ребенка, закладывают 

фундамент доверия, на основе которого можно выстроить не только 

успешную карьеру, но и крепкие семейные отношения. 

Пожалуй, основным для родителей будет следующий совет: позволить 

детям ошибаться. Молодые люди любого возраста не хотят разочаровать 

родителей и на момент получения диплома испытывают чувство долга. Долг 

есть, и он называется родительский, соответствующий канонам природы – 

предоставить детям защиту и любовь. А что это, как не любовь, когда 

родитель оказывает ребенку помощь в поиске себя?  

Дети без особого волнения готовы исследовать свои творческие 

способности, но взрослея, теряют эту искру. Для того чтобы ее разжечь, 

родитель должен выступать в роли наставника для своего чада. Кен Робинсон 

выделил следующие функции наставников [2]: 

1. Признание. Родитель, как никто другой, может выявить особый 

талант, стоит ему присмотреться и прислушаться к своей кровинке.  

2. Поощрение. Мощный поток энергии и сил ребенок способен 

получить через одобрение родителей, как бы ни лукавили дети на этот счет.  

3. Содействие. Эта функция заключается в своевременной поддержке. 

Перед наставниками со стороны у родителей будет одно наиважнейшее 

преимущество – любовь ребенка! 

4. Расширение возможностей ребенка. Родители-наставники способны 

ликвидировать мифический потолок возможностей в сознании детей, придать 

им уверенности в себе и в значимости самостоятельного решения. 

Ни в коем случае родителю не следует путать роль наставника с ролью 

повелителя судьбой ребенка. Нужно вдохновить его, подарить веру в 

безграничность внутреннего потенциала, иными словами, сделать ребенка 

счастливым! 
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Основным советом для детей является необходимость 

продемонстрировать родителям свою область интересов; чем раньше это 

произойдет, тем лучше. До определенного возраста родители будут 

отслеживать эмоциональный фон восприятия мира ребенком, но наступит 

момент, когда он сам сможет рассказать о своих ощущениях. 

Но, так или иначе, в основе познания себя заключается единственно 

важное правило: необходимо служить людям. Чем бы ни занимался человек, 

на уровне души смысл его жизни заключается в служении. В основе любого 

вида деятельности должна быть заключена идея – идея помощи и 

привнесение чего-то полезного в этот мир. Основная идея Генри Форда была 

в том, чтобы обеспечить каждому американцу средство передвижения.  

В ходе опроса выяснилось, что желание помогать людям является 

мотивацией только для будущих медицинских работников. А ведь идея 

помощи людям заключается не только в спасении жизни. «Искреннее 

служение излучает очень высокую вибрацию», очевидно способную открыть 

истинное предназначение, вознести род человеческой деятельности и 

осчастливить окружающий мир. «Идите за своими чувствами, ведь через них 

к вам обращается душа».  

Один из респондентов в ходе опроса сказал о том, что работа по 

специальности – это отречение от себя! Но, по словам известной поэтессы, 

«Не отрекаются любя». Любите свое дело, и оно ответит вам взаимностью.  
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