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СЛАВНЫЙ ПУТЬ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

(К ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Кекина Т.Г., методист 

 по музейно-образовательной деятельности 

 

На нашей планете 260 государств. И нет ни одной страны, которая бы обходилась без системы 

подготовки рабочих кадров. Её место в XXI веке определяет успехи в экономическом развитии стра-

ны, её способность сделать новый прорыв в будущее.  

Нельзя отделить историю трудовых резервов от судьбы страны. Исторически трудовые резер-

вы – это кузница кадров. Незабываемые страницы в историю нашей Родины вписали воспитанники 

системы трудовых резервов в разные периоды развития нашего государства. И всегда система пока-

зывала себя жизнеспособной, подготовленной к решению сложных задач развития нашей экономики. 

Настоящее и будущее города, области, государства всегда определяли и будут определять квалифи-

цированные рабочие, мастера, профессионалы. Сегодня страна не может развиваться без эффектив-

ной системы профессионально-технического образования, которое является фундаментом всего про-

фессионального образования и продолжает оставаться для российской экономики основным постав-

щиком рабочих кадров. 

2 октября 2015 года система профессионального образования отмечает свой 75-летний юби-

лей.  

В своем развитии система профессионального образования прошла славный и героический 

путь. 

Конец 30-х годов XX века ознаменовался мощным подъемом народного хозяйства, в первую 

очередь ведущих отраслей тяжелой промышленности. Существующая в стране подготовка рабочих 

кадров стала отставать от потребностей растущего производства СССР. Новые предприятия и строй-

ки требовали рабочих более высокой квалификации. В стране стал ощущаться недостаток квалифи-

цированной рабочей силы. Отсутствие единого централизованного руководства в подготовке рабочих 

кадров приводило к тому, что передовой опыт производственного обучения не обобщался и не рас-

пространялся. Настало время реформирования подготовки рабочих кадров.  

2 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных тру-

довых резервах СССР» было положено начало создания государственной системы профессионально 

технического образования. 

Этим Указом предусматривалось: 

1.Создание новых учебных заведений для подготовки рабочих кадров: ремесленные училища 

(РУ), железнодорожные училища (ЖУ) с двухгодичным сроком обучения, школы фабрично-

заводского обучения (ФЗО) с шестимесячным сроком обучения. 

2. Введение единого руководства сетью этих учреждений. 

3. Комплектование РУ, ЖУ, школ ФЗО осуществляется путем призыва молодежи. 

4. Реализация единого государственного плана, распределение выпускников с обязательной 

отработкой в течение четырех лет по месту распределения. 

5. Полное государственное обеспечение учащихся питанием, обмундированием, жильем и 

учебными пособиями. 

Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым ежегодно готовить для передачи 

в промышленность до одного миллиона человек путем обучения городской и сельской молодежи 

производственным профессиям в РУ, ЖУ, ФЗО. В ремесленные и железнодорожные училища при-

нималась молодежь в возрасте 14-16 лет, а в школы фабрично-заводского обучения с 16 до 18. 

Для руководства новой системой было создано Главное управление трудовых резервов при 

Совете Народных Комиссаров (СНК). Первым его руководителем был назначен Пётр Григорьевич 

Москатов. Управление должно было выполнять функции государственного планирования, контроля 

и распределения рабочей силы. В регионах стали образовывать местные управления трудовыми ре-

зервами. 

13 октября 1940 года было создано Челябинское областное управление трудовых резервов, 
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которое активно включилось в процесс реорганизации подготовки рабочих кадров в области.  

Реформирование подготовки рабочих кадров в Магнитогорске началось с преобразования 

школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) в Ремесленное училище №1 (РУ-1), которое стало 

одним из крупнейших на Урале. Контингент училища составлял 2000 человек, из которых было обра-

зовано 80 учебных групп. РУ-1 готовило кадры по 37 специальностям, необходимым ММК и городу.  

Первым директором РУ-1 был назначен первостроитель Магнитки Захаров Пётр Иванович. 

Он был направлен в Магнитогорск ЦК ВКП(б). 

До июля 1941 года РУ-1 было единственной кузницей кадров комбината. Накануне Великой 

Отечественной войны Магнитогорский металлургический комбинат получил большой пакет долго-

срочных заказов от государства. Это решение потребовало увеличить подготовку рабочих массовых 

металлургических профессий. Главное управление трудовых резервов СССР решило выделить из РУ-

1 подготовку металлургических профессий и образовать новое училище металлургов. В мае 1941 го-

да в Магнитогорске появилось ремесленное училище № 13. После разделения РУ-1 возглавил Пётр 

Дмитриевич Козлов, а РУ-13 – Василий Нестерович Кулешов.  

В ремесленных училищах на производственное обучение отводилось от 50 до 60% учебного 

времени. Теоретические занятия преподавались через день, чередуясь с практикой. Предметы обще-

образовательного и технического цикла изучались в начальный период обучения, что способствовало 

созданию теоретической основы для овладения производственными навыками и умениями. Ремес-

ленникам был установлен жесткий распорядок дня с элементами военизации: утренние и вечерние 

линейки с обязательным пением «Интернационала», а позднее «Гимна Советского Союза», ежеднев-

ная физзарядка и строевое хождение. Многие не выдерживали такого сурового распорядки и сбегали 

из училищ, поэтому был принят специальный Указ «Об ответственности учащихся ремесленных, же-

лезнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и самовольный уход из училищ», по 

которому нарушители подвергались заключению в трудовые колонии сроком до года.  

Учащимся трудовых резервов очень скоро пришлось сменить орудия мирного труда на боевое 

оружие или ковать Победу в тылу. 

Учебно-производственная деятельность училищ была переключена на выполнение оборонных 

заказов для фронта. Одной из важнейших и труднейших проблем начала Великой Отечественной 

войны стала проблема обеспечения промышленности квалифицированной рабочей силой, способной 

заменить ушедших на фронт рабочих.  

Вот тогда на помощь стране пришла система трудовых резервов. Именно она, образованная 

осенью 1940 года, не успевшая сделать даже первого выпуска, продемонстрировала свою силу, стой-

кость, героизм. Система сумела в эти тяжелые годы выполнить свою главную миссию: обеспечить 

тыл юными, но достаточно квалифицированными рабочими. Среди этих подростков были и учащиеся 

ремесленных училищ № 13 и № 1, (ныне Политехнический колледж). 

Ремесленное училище № 13 в годы Великой Отечественной войны 

Важную роль в обеспечении комбината квалифицированными кадрами рабочих ведущих 

профессий играло РУ-13, организованное 21 мая 1941 года. Руководили училищем директор 

В.Н. Кулешов и замполит М.Н. Куприков. Многие из мастеров производственного обучения и препо-

даватели спецдисциплин были направлены прямо с производства. Это были лучшие труженики пред-

приятия, способные передать свой опыт работы и знания молодому поколению. Также в качестве ма-

стеров производственного обучения привлекли вышедших на пенсию металлургов.  

23 июня 1941 года Главное управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров 

СССР обратилось ко всем учащимся и работникам учебных заведений системы с призывом о рево-

люционной дисциплине, порядке и организованности в работе учебных заведений в условиях Отече-

ственной войны. Это обращение содержало программу работы, требовало направить все силы на 

обеспечение высоких показателей в производственно-учебном процессе, качестве продукции. 

Учащиеся Трудовых резервов г. Магнитогорска не остались в стороне. 26 июня 1941 года был 

организован митинг, на котором была принята резолюция учащихся и преподавателей Магнитогор-

ского ремесленного училища № 13 о готовности оказать помощь в изгнании немецко-фашистских 

захватчиков. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

МАГНИТОГОРСКОГО РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА № 13  

О ГОТОВНОСТИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ИЗГНАНИИ  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

от 26 июня 1941 

 

Учащиеся, преподаватели и мастера ремесленного училища № 13 горячо одобряют ответ-

ные меры Советского правительства на наглую вылазку фашистских провокаторов и заявляют о 

своей готовности помочь Красной Армии в изгнании и уничтожении взбесившегося врага. Если нуж-

но будет, то мы готовы занять рабочие места с тем, чтобы заменить наших отцов и братьев, 

уходящих на фронт. 

Мы с новой энергией будем овладевать производственными профессиями, военными знания-

ми, крепить учебную и трудовую дисциплину. 

Наше дело правое! Враг будет разбит советским народом. Победа останется за страной 

социализма. 

По поручению митинга: Бабкин, Найдёнов, Шавлинский, Мартынюк, Трантин, Золотарёв, 

Новосиленский и др. 

Ремесленное училище – это не только учебное помещение и 1650 учащихся, но и цеха завода.  

С первых дней войны училище перестроило режим работы. Были отменены очередные отпус-

ка, каникулы, выпускные экзамены, занятия по теоретическому обучению. 

Особенно было трудно организовать занятия по теоретическому обучению. Многие учебные 

кабинеты были заняты под общежития, мастерские: главное – у учащихся не хватало времени, т.к. 

они обучались в три смены по 8 часов, старшекурсники работали на производстве по 12 часов без 

выходных. Свободные преподаватели были переведены мастерами производственного обучения. 

Особо нужный материал по спецтехнологии давали через вводный инструктаж. Основная доводка 

овладения профессией проходила непосредственно на рабочем месте.  

Вот как описывает свою подготовку в училище № 13 Николай Алексеевич Колесов, который в 

будущем стал директором училища № 55: «Поздней осенью 1942 года в училище для группы коксохи-

миков провели всего несколько уроков по химии и отправили на комбинат в коксохимическое произ-

водство… Спецодежда не выдавалась, обувь шили из транспортерной ленты, о душевых даже не 

мечталось, поэтому пассажиры в трамваях сторонились нас как чертей. При 12-часовом труде ни-

кто из подростков не заикался о выходных, тем более об отпусках. Чтобы не тратить времени на 

транспорт, спали в ожидании смены в красном уголке…» 

Учёба совмещалась с работой: день занятий, день работы в цехах. Свыше 500 учащихся РУ-13 

работали в 22-х цехах комбината. Руководители цехов, старые рабочие, с большой любовью отзыва-

лись о работе молодых патриотов, помогали им быстрее освоить производственные квалификации.  

Первый выпуск РУ-13 был сделан в 1941 году.  

Директор Магнитогорского металлургического комбината Г.И. Носов постоянно уделял вни-

мание ребятам из ремесленных училищ. Ведь им вместо детства предстояло осваивать тяжелейшие 

мужские профессии сталеваров, доменщиков, прокатчиков. С их помощью предприятию не только 

надо было «давать план», но и выполнять военные заказы.  

Подростков нельзя было оставлять в ночную смену, так как их часто обнаруживали спящими 

у газопроводных труб. Им нельзя было выдавать на руки продуктовые карточки, потому что они их 

теряли.  

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны В.В. Жерлицина: «Мне было тогда 

16 лет. Питались мы в столовой по карточкам, которые нам выдавались на месяц. Ну, а кто «про-

едал» эту карточку сразу или терял, тому грозила смертельная опасность. Продукты взять было 

больше негде. Булка хлеба на рынке стоила 200 рублей. А месячная зарплата иногда не доходила до 

двухсот рублей. Особенно было плохо зимой 1941 года. Суп с чёрными клёцками, воду сольёшь, сдела-

ешь погуще, потом выпьешь стакан чаю. И это на весь день. К концу 1942 года немного ожили: на 

второе появились каши, омлеты из яичного порошка. Работали по 12 часов в сутки. Приходилось 

меняться сменами: допустим, работали с утра, а следующая смена в ночь через 8 часов, и домой 
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уже не ходили. Спали в цехе. Строгость была военная. Если человек опаздывал на 22 минуты, то его 

судили. А обычное наказание: либо полгода высчитывали 25% зарплаты, либо ежедневно вырезали из 

карточек 200-граммовую норму хлеба». 

14-летние и 15-летние мальчишки и девчонки числились ещё учениками РУ-13, но их уже 

вводили в штатное расписание цехов как рабочую силу. Мастерами у ребят стали опытные металлур-

ги.  

Группу мартеновцев возглавлял известный на ММК мастер сталеварения Михаил Георгиевич 

Нечкин, впоследствии ставший руководителем практики в РУ-13. Другую группу сталеваров возгла-

вил старый металлург Валюженец
1
.  

М.Г. Нечкин вспоминает, как директор Г.И. Носов пригласил мастеров училища и обратился 

за советом: как пробудить в подростках самоуважение, заставить их поверить в то, что теперь они 

сила завода. В результате было принято решение выделить на самостоятельное обслуживание ремес-

ленникам РУ-13 десять мартеновских печей, девять смен на прокатных станах, объявить об этом не 

только приказом директора, но и в газете «Магнитогорский металл».  

Во избежание несчастных случаев, так как ребята засыпали в цехах в неположенных местах, 

на комбинате учащимся РУ-13 стали выдавать в качестве спецовки фуфайки, шитые из белой ткани 

типа марлевки. Г.И. Носов, директор комбината, называл ремесленников «белофуфаечниками». Сре-

ди сотен юношей в форменных ситцевых куртках «белофуфаечников» был 14-летние Костя Хабаров, 

Иван Семенов, Владимир Захаров. Позже имена их стали широко известны всей стране. 

Из воспоминаний мастера доменной печи № 5 Константина Хабарова: «Наша группа была 

первым выпуском РУ-13. В 1941 году был самый первый выпуск – 35 человек. Половина погибла на 

фронте. Остальные всю жизнь отдали комбинату.  

Как тяжело нам давалась доменная наука! Я сменил на печи газовщика, ушедшего на фронт. 

Было мне всего 15 лет, а газовщик должен доменный процесс тончайшим образом чувствовать и 

быть просто физически сильным человеком. По 5 человек навешивались мы на цепи и не могли под-

нять свечи. Не хватало детских наших сил, не хватало веса. «Устал до смерти! » – это было боль-

ше, чем слова. Хотелось прямо у печи упасть и умереть. Не было сил делать даже малое движе-

ние… 

Замечательные были у нас учителя! Борисевич умел найти такие слова, что у смертельно 

уставшего появлялись новые силы...  

Так нас учили. И неплохо, наверное, учили, если уже в 1942 году, когда и на фронте-то ещё 

нечасто ордена давали, вручили мне орден «Знак Почёта». 

После очередной смены никто из ребят не уходил домой до тех пор, пока не выяснилось, что 

в цехе или вообще на заводе нет какой-либо потребности в рабочей силе. А такая потребность все-

гда возникала то в одном, то в другом цехе. Если была нужда, то металлурги шли помогать строи-

телям, а строители приходили на выручку к металлургам».  

В мае 1942 года комсомольцы и молодёжь РУ-13 решили взять на самостоятельное обслужи-

вание во втором цехе мартеновскую печь № 10 и превратить её в показательный комсомольско-

молодёжный агрегат. Партийная организация поддержала это патриотическое начинание. Бригады 

этой печи, за исключением первых сталеваров, были укомплектованы лучшими воспитанниками учи-

лища, проходившими производственное обучение в других цехах в качестве подручных сталеваров. 

Место первого подручного сталевара у этой печи занял Александр Бикбаторов. 2 июня 1942 новый 

комсомольско-молодёжный коллектив дал первую плавку. 

Успешно работал коллектив комсомольско-молодёжной печи № 10. Эксперимент удался, и 

опыт стали распространять на другие печи. Вскоре из учащихся этого же училища были укомплекто-

ваны штаты на мартеновских печах № 3 и 6. На шестой печи обязанность первого подручного стале-

вара доверили Петру Лапаеву.  

Кадровые рабочие с большим уважением отзывались об учащихся РУ-13. Известный стале-

вар-стахановец М.П. Артамонов писал: «У меня 6 учеников, один другого лучше, отлично осваивает 

работу первого подручного сталевара В. Захаров, вполне оправдывает как второй подручный стале-

                                                           
1
 Инициалы не указаны, т.к. они отсутствуют в архивных документах (во всех случаях, встречающихся в 

данной статье) 
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вара Г. Титов. Успех, завоеванный в соревновании, был бы не возможен, не будь у меня таких по-

мощников».  

К июлю эти печи в большей своей части обслуживались учениками второго года обучения. 

Коллективу мартеновской печи № 3 было присуждено переходящее Красное знамя парткома, проф-

кома и управления комбината, а коллектив печи № 6 завоевал 2-е место. Приказом по комбинату 

премированы 17 учащихся и мастера производственного обучения Тихомиров, Ступаков.  

За первую половину июля 1942 года учащиеся РУ-13, работающие на мартеновской печи № 3 

выплавил сверх плана 400 тонн стали. Сверхплановую сталь дал и коллектив печи № 6. Окрылённые 

первыми успехами, учащиеся добились досрочного выполнения программы. Нарком чёрной метал-

лургии И. Ф. Тевосян от имени наркомата передал им сердечные поздравления с первой трудовой 

победой и пожелал успехов в дальнейшей работе.  

За хорошую работу на комсомольско-молодёжных агрегатах 12 учащихся были награждены 

значками «Отличник государственных трудовых резервов». Значками «Отличник соцсоревнования 

Наркомчермета» были награждены К. Хабаров и А. Бронников. 

Группа учащихся РУ-13 работала на прокатном стане «300» № 3. В сутки катали до 540 тонн 

металла. Эта цифра примечательна тем, что она намного превышала пределы производственной 

мощности стана, который проектировался ещё до войны иностранными специалистами. 

15 августа 1942 года директор комбината Г.И. Носов подписал приказ 257 о поощрении опе-

ряющихся птенцов сталеварения: 

«Мартеновские печи №№ 2, 3, 6, 10, 14 и 18, – говорится в этом приказе, – под руководством 

кадровых сталеваров в большей своей части обслуживаются учениками второго года обучения ре-

месленных училищ № 13 и 17. Бригады заправщиков мартеновских печей также в значительной части 

укомплектованы учениками РУ». 

В июне 1942 года стахановцев было 251, в июле – 255, в августе – 268, в сентябре – 271, в ок-

тябре – 311. 

В сентябре 1942 года РУ-13 присвоено звание «Лучшее РУ Советского Союза» по итогам 

Всесоюзного соревнования трудовых резервов и вручено переходящее Красное Знамя Государствен-

ного комитета обороны (ГКО).  

Во Всесоюзном социалистическом соревновании (с августа по октябрь) коллектив училища 

трижды занимал первые места, награждался Красными Знамёнами Государственного комитета обо-

роны, ему присваивали звание «Лучшего ремесленного училища страны». Это почётное звание было 

завоёвано в упорном труде – к середине сентября, за три с половиной месяца соревнования, учащиеся 

сварили сверх плана 15520 тонн стали, из которой можно было сделать 20 тяжёлых танков, 110 ору-

дий, 40 тысяч миномётов, 65 тысяч автоматов и 3,2 миллиона гранат. Стахановская работа учащихся 

неоднократно отмечалась директором комбината, начальниками цехов. Так, в предоктябрьском со-

ревновании было премировано директором комбината 100 учащихся, на Октябрьскую Доску Почёта 

занесено пять человек. Из 500 ребят, работавших в цехах комбината, 271 получили звание стаханов-

цев и 229 – звание ударников. 

В 1942-1943 годах училище взяло полностью на обслуживание 36 агрегатов комбината: 

4 домны, 14 мартеновских печей, 9 смен на прокатных станах. 

К концу 1942 года около 1 тысячи воспитанников РУ-13 трудились самостоятельно: обслужи-

вали доменную печь, 10 мартенов, целые смены газового и среднелистового цехов. В октябре 1942 

года среди воспитанников училища, работавших на комбинате, было 311 стахановцев. За хорошее 

обслуживание агрегатов и выдачу металла для нужд фронта Главным управлением трудовых резер-

вов и Наркомчерметом более 100 учащихся и работников училища были награждены значком «От-

личник социалистического соревнования». 

Газета  «Магнитогорский рабочий»  в  феврале  1943 года писала: «К 1943 году учащимися 

РУ-13, работающими в мартеновских цехах ММК, было выплавлено такое количество стали, из ко-

торой можно было изготовить 1680 тяжёлых танков, 2310 орудий, 941 тысячу автоматов, 84 ты-

сячи мин, 8720 тысяч гранат. Одной лишь сверхплановой стали юные мартеновцы выплавили 

19828 тонн, а молодые прокатчики за это же время прокатали сверх плана свыше 1 тысячи тонн 

металла». 
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2 октября 1943 года Президиумом Верховного Совета СССР ремесленное училище №13 

награждено Орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий правительства 

по подготовке квалифицированных рабочих металлургов и отличное выполнение заданий самими 

учащимися по выпуску стали и проката для нужд обороны страны. 

В 1946 году училищу на вечное хранение передано Знамя Государственного Комитета Обо-

роны (по решению ГКО от 7.12.43 № 2846). 

В одном из приказов директора комбината Г.И. Носова от 1943 года говорилось: «Подобрать 

по одной печи в каждом мартеновском цехе, одну домну и один прокатный стан. Надо переводить 

эти агрегаты на полное обслуживание учащимися и выпускниками училищ. Мастер должен быть 

кадровым, опытным рабочим, все остальные – комсомольцы, молодёжь». Были созданы комсомоль-

ско-молодёжные бригады на доменной печи № 5, стане 300-3 и на 6, 9, 16 мартеновских печах. По-

добрали персональный состав. Газовщик К. Хабаров, сталевар Кильдюшкин, вальцовщики И. Женин и 

А. Шишов были награждены орденом «Знак Почёта».  

Газета «Магнитогорский рабочий» в годы войны так писала о выпускниках училища: «Ска-

жите, когда и где могло случиться, чтобы вчерашний ремесленник, парнишка, едва-едва постигший 

азы сталеплавильного производства, назывался сталеваром. Назвался не сам, так его стали вели-

чать люди, потому что стал он в ряд опытных мартеновцев равным среди равных. Фамилия вче-

рашнего ремесленника Кильдюшкин». 

В 1943 году на комбинате был проведен Всесоюзный слёт молодых металлургов страны. Та-

кое развитие на комбинате комсомольско-молодёжных коллективов, та роль, которую занимали мо-

лодые рабочие в работе комбината, явились результатом заботы и внимания директора Г.И. Носова. 

Вот его приказ № 122: «В целях дальнейшего развития соцсоревнования комсомольско-молодёжных 

агрегатов приказываю: 

1. Начальникам цехов т.т. Михалевичу, Воронову, Дикштейну,  Гарченко, Лауру, Ступарю 

укомплектовать штат доменной печи № 6, мартеновских печей № 6-13-16, стана 300-3, мартенов-

ской печи ФЛ цеха молодыми рабочими, окончившими ремесленные училища и школы ФЗО согласно 

персонального состава. 

2. Для укомплектования штата комсомольско-молодёжных агрегатов рабочими, окончив-

шими ремесленные училища, установить штат дублёров. За подготовку дублёров в установленный 

срок премировать 50 процентов месячной ставки (оклада) и при сдаче испытания на «отлично» – в 

размере 100 процентов месячной ставки. Директор комбината Носов Г.И.»  

31 августа 1944 года на базе училища прошла первая производственно-техническая конфе-

ренция учащихся, мастеров и преподавателей училища совместно со сталеварами-стахановцами и 

инженерно-техническими работниками (ИТР) комбината на тему «Новые методы сталеварения». На 

конференции выступил первый директор РУ-13 Василий Нестерович Кулешов, отметивший в своём 

выступлении, что на данный момент училище подготовило для комбината 2164 квалифицированных 

рабочих, в том числе более 400 подручных сталевара, учащиеся в 1944 году внесли 25 рацпредложе-

ний, из которых 6 внедрено. Инженер Бурылёв рассказал об опыте работы передовых сталеваров, ма-

стер мартеновского цеха № 3 Хилько – о способах ведения доводки при выплавке спецсталей, стале-

вар Поздняков – о технологии ведения заправки и завалки мартеновских печей. Опытом своей работы 

поделились мастер производственного обучения Н. Тагашов и ученики, будущие сталевары И. Бере-

зовой и Козлов. 

За годы Отечественной войны РУ-13 подготовило около 7500 рабочих, учащимися выдано 

около 900 тонн чугуна, 130 тысяч тонн стали, 700 тысяч тонн проката. За свой самоотверженный труд 

учащиеся РУ-13 были награждены орденом Трудового Красного Знамени. Переходящее Красное 

Знамя ГКО было оставлено РУ-13 на вечное хранение.  

Вклад ремесленного училища №1 в победу над фашизмом 

В годы Великой Отечественной войны РУ №1 получило государственный заказ на изготовле-

ние военной продукции – это были мины калибра М-82 и детали для «Катюш». Весной 1942 гола ди-

ректор училища Петр Дмитриевич Козлов, вернувшись с заседания горкома КПСС, пригласил на со-

вещание мастеров и преподавателей, и объявил: «Нашему училищу поручено большое и ответствен-

ное задание – в самый короткий срок освоить производство пехотных мин. Сначала будем работать 
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на привозном литье, а затем построим свой литейный цех». 

Во дворе училища находился тир. Его сломали и на образовавшемся фундаменте силами уча-

щихся и сотрудников стали строить «литейку». Строительство велось ударными темпами и заняло 

всего 6 месяцев. Руководил постройкой литейного цеха, а затем и отливкой мин А.А. Антропов. Пуск 

«литейки» был назначен на 19 декабря 1942 года. В этот день в 12 часов дня под звуки духового ор-

кестра двое учащихся вышли из дверей мастерской. В руках клещи, а в них – только что отлитые 

корпуса мин. На освоение нового вида продукции отводились считанные дни. Для этого группу ли-

тейщиков мастера П. Мацвая отправили на трехмесячную практику в фасонно-литейный цех ММК, 

где они успешно освоили технологию производства мин. К концу декабря 1942 года первая партия 

смертоносного оружия была отправлена на фронт. Задание правительства – наладить в стенах учи-

лища производство мин – выполнено. 

В музее Профтехобразования Политехнического колледжа находится образец первой плитки, 

отлитой 19 декабря 1942 года, некоторой имеется надпись: «Смерть немецким оккупантам. Первая 

отливка из вагранки магнитогорского РУ-1». Этот слиток сейчас находится в музее Профтехобразо-

вания Политехнического колледжа.  

Так РУ-1 стало иметь в мастерских свою «литейку», вагранку и рабочую аудиторию. По сути 

дела, это был уже целый мини-завод, работающий круглосуточно на Победу над врагами.  

На формовке ребята старательно набивали формы, которые затем заливались расплавленным 

в небольшой учебной вагранке металлом. Полученные отливки отвозили в подвал училищного зда-

ния, где на двух стареньких станках с трансмиссионным приводом велась их грубая обработка. После 

этого детали поднимались в рабочую аудиторию, где стояли два токарных станка поновее. На одном 

из них выполнялась чистовая обработка корпусов мин, а на другом изготовлялись детали под кодо-

вым № 26 для снарядов М-13. Так для производственников были обозначены реактивные снаряды, 

получившие в армии название «Катюша». Спецпроизводство в РУ-1 было организовано в 2 смены. За 

сутки отливали 1500-2000 штук мин. 

Руководил всей работой по выпуску мин и деталей для снарядов заместитель директора учи-

лища Д.А. Домрачев, награждённый позже орденом «Знак Почёта». 

Душой всего училища и заводилой во всех начинаниях был комсомольский вожак в годы 

войны Ваня Безпалько (позднее Иван Кузьмич Безпалько возглавлял училище). Много сил и энергии 

делу освоения и выпуска боеприпасов отдали работники литейного и механического цехов:  

А.П. Прокопьев, П.А. Оболонков, И.А. Крицкий, И.С. Синицких, П.А. Мацвай. 

Учащиеся, едва достигшие 13-14 лет, взвалив на себя непосильную ношу, встали к станкам на 

места своих отцов и братьев, ушедших с оружием в руках защищать Родину. За станками в цехе стоя-

ли мальчишки и девчонки. Роста им явно не хватало. Приходилось вставать на ящик. Но и эта «хит-

рость» мало помогала. «Левой рукой вставляешь заготовку в патрон, а правая не достаёт до рыча-

га, чтобы запустить станок. Так всю смену и прыгаешь – то на ящик, то с него», – вспоминала 

Н.И. Сидорова.  

Помимо снарядов, на 5-6 станках занимались изготовлением бомб (или, как их ещё называли, 

«фабов»), которые выходили из штамповочного цеха. Первое время на станках также отрабатывались 

литые поворотные башни для танков, но как только освоили прокатку брони и перешли на изготов-

ление более устойчивых сварных башен, обработку башен в цехе прекратили.   

Девчонки и мальчишки, которые вначале боялись браться за ручки станка, стали настоящими 

мастерами своего дела, выполняли нормы на 150-200 процентов (многие из них потом были награж-

дены орденами и медалями).  

Из воспоминаний К. Доможирова: «Я попал в РУ-1 по мобилизации вместе с тремя сотнями 

таких же «недомерков». Чуть ли не с первого дня обучения я был поставлен к станку на изготовле-

ние 26 детали. Выбор пал на меня потому, что до прихода в училище 6 месяцев работал учеником 

токаря на автобазе. Сменщиком у меня на станке был Сергей Филиппов, оставленный в училище 

после учёбы для выполнения особых заданий».  

Из воспоминаний Марии Андреевны Финадеевой: «В 1941 году я училась в РУ-1. В мастер-

ских училища мы изготавливали мины-стабилизаторы и несколько видов деталей для самолётов. Мы 

– это мальчишки и девчонки, которым было по 14 лет. Уставали, но нам каждый день напоминали: 
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всё это для фронта, для победы. И мы верили. В 1943 году нас перевели в новотокарный цех. В цехе 

параллельно располагались большие станки – это был конвейер в несколько цепочек. За станками 

стояли девчонки – такие маленькие, но такие шустрые. Только и слышно было, как отлетали и звя-

кали «стаканы» - снаряды 76 калибра для артиллерии. Мне досталась операция «гидравлик». Рабо-

тала я контролёром, операция была так загружена, что не замечала, как проходила смена. Работа-

ли по 12 часов, без выходных, а об отпусках и не вспоминали».  

В октябре 1942 года в механическом цехе (на производстве основных деталей «Катюш») 

начали работать две первые на Южном Урале комсомольско-молодёжные фронтовые бригады. 

Комсомольско-молодёжные бригады были и до войны. Но название «фронтовые» появились 

осенью 1941 года. Для получения такого звания все члены бригады должны были перевыполнять 

нормы в 1,5-2 раза и давать продукцию только высокого качества. «Одну норму за себя, вторую – за 

товарища, ушедшего на фронт!» – таков был девиз фронтовых бригад. 

В музее профтехобразования Политехнического колледжа хранится копия приказа от 12 июня 

1942 года за подписью директора П.Д. Козлова, в котором говорится: «За самоотверженный труд по 

выпуску мин, достижения наивысшей производительности труда – 800 и 1000 процентов наградить 

учеников токарей Бориса Волкова именными часами, а Александра Дёму – отрезком сукна на ко-

стюм». Труд действительно был героический: на довольно сложной конфигурации мины, которая 

под силу хорошим токарям, добиться 800-1000 процентов нормы было нелегко. Но у Александра Дё-

мы профессия была фамильной. Хорошим токарем был его отец Василий Дёма, токарем стал и брат 

Леонид, выпускник этого же училища, впоследствии ставший Героем Советского Союза.  

Руководство училища ребятам, которые выполняли настоящие рабочие нормы, установили 

более высокие нормы питания в столовой. Им были выданы также спецовочные настоящие рабочие 

ботинки, у всех остальных были ботинки на деревянных колодках.  

В период с 1941 по 1945 годы РУ-1 подготовило 4597 квалифицированных рабочих. 

За годы войны было отлито 3 млн корпусов мин, 1,5 млн. корпусов деталей № 26 (для «Ка-

тюш»), а всего РУ-1 выпустило военной продукции более чем на 50 млн рублей.  

 Свое дальнейшее развитие система трудовых резервов получила в послевоенные годы. Она 

продолжала оставаться важнейшим источником централизованной и планомерной подготовки ква-

лифицированных рабочих для восстановления и развития экономики.  

Сразу после войны училища были переведены на выпуск мирной продукции. В нашем городе 

учащиеся РУ изготавливали: станки различных типов, слесарные верстаки, инструменты и т.д. В 

учебном процессе смягчили дисциплинарные требования к ремесленникам, отошли от военизирован-

ного распорядка дня.  

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая Главное управление тру-

довых резервов при Совете народных комиссаров СССР было реорганизовано в Министерство тру-

довых резервов, а с 1959 года в Государственный комитет СССР по профессионально-техническому 

образованию. Таким образом, система трудовых резервов была преобразована в систему ПТО, с со-

хранением и продолжением лучших традиций трудовых резервов. 

В 60-е годы появились два новых типа учебных заведений профтехобразования: технические 

училища (ТУ) для молодежи со средним образованием (один год обучения) и городские профессио-

нально-технические училища (ГПТУ) для ребят с образованием 7-9 классов (с двухгодичным обуче-

нием). 

1963-1983 гг. – этап перехода к всеобщему среднему образованию, к массовой подготовке 

квалифицированных рабочих со средним образованием. 

В 1967 году ПТУ № 13 г. Магнитогорска приобрело статус среднего профессионального учи-

лища со сроком обучения три года. Училище было одним из первых в Челябинской области, и слу-

жило экспериментальной площадкой для перехода к среднему образованию. Первый выпуск моло-

дых рабочих со средним образованием состоялся в 1970 году. Он показал, что принято было пра-

вильное решение, т.к. этим решался вопрос трудоустройства – 18 летние выпускники могли быть 

приняты в любой цех металлургического комбината.  

В 60-70-е годы зародилось новое движение – наставничество. Предприятиями, школами и 

училищами Магнитогорска были составлены комплексные программы. В рамках этих программ были 
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планы-обязательства «Цех – Школа – ПТУ», «Производственная бригада – Учебная группа ПТУ». 

1984-1990 – этап введения всеобщего профессионального образования, дальнейшего развития 

средних профессиональных училищ, как звеньев системы образования в целом.  

1990-2015 – развитие системы профессионального образования в новых экономических усло-

виях. Система профессионального образования России находится в постоянном развитии, она стано-

вится все более мощной движущей силой экономического роста страны, способствуя повышению 

эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства. Реформы, происходящие в России и 

преобразующие сферу профессионального образования, становятся элементом государственной по-

литики. Также, кроме экономических, в качестве ведущих факторов обновления профессионального 

образования выступают запросы развития социальной сферы, науки, техники, технологий, федераль-

ного и территориальных рынков труда, перспективные потребности их развития.  

В заключение хочется сказать о том, что музей Профтехобразования Политехнического кол-

леджа всегда ждет всех тех, кто связан с системой «трудовых резервов» – педагогов и мастеров про-

изводственного обучения, ветеранов и, конечно же, студентов, ведь именно им предстоит сделать 

свой профессиональный выбор, достичь успехов в учебе и профессиональной деятельности, чтобы с 

гордостью снова назвать Российскую профессиональную школу лучшей в мире.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

В ПРОЦЕССЕ «ВХОЖДЕНИЯ» В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Гайдулина Н.М., преподаватель высшей категории 

 

Проблема профессиональной адаптации будущих техников всегда в центре внимания, так как 

данный процесс происходит в очень сложный, противоречивый период жизни студента системы 

среднего профессионального образования, когда ему надо не только психологически приспособиться 

к требованиям и условиям рынка труда, но и искать внутренние резервы и возможности для реализа-

ции приобретенных знаний и умений. 

С точки зрения возраста период начала профессиональной адаптации характеризуется боль-

шими возможностями для творчества, расцветом интеллектуальных способностей. Между тем учеб-

ная профессиональная деятельность не является в это время единственной жизненной направленно-

стью молодежи. На этом этапе нередко наблюдается несоответствие между стремлениями и умения-

ми подростка. Студент старается овладеть специальностью и достичь высокого уровня профессио-

нального мастерства, в это же время стремится и к самостоятельности, и к самоутверждению в кол-

лективе.  

Социально-экономические преобразования в обществе, происходящие в настоящее время, по-

ставили молодого человека – студента СПО – в жесткие рамки. Он живет и действует в сложных 

условиях многообразного социума. Каждый из нас знает, какими трудными бывают вхождение в кол-

лектив и профессиональное становление. Не каждый студент способен преодолеть «полосу препят-

ствий», выстоять, не спасовать перед трудностями. Поэтому перед педагогическим коллективом об-

разовательного учреждения встает цель – оказать поддержку студентам в преодолении препятствий и 

трудностей в процессе «вхождения» в выбранную специальность, помочь им легко включиться в со-

циальную среду, сохраняя при этом моральные и нравственные нормы. 

В научной литературе достаточное внимание уделяется такой категории, как педагогическая 

поддержка. Теоретическими основами решения данной проблемы занимались как отечественные ис-

следователи (Н.Н. Михайлова, В.А. Сластенин, И.А. Колесникова [5], Л.В. Мардахаев [6]), так и за-

рубежные. Данный термин используется широко и многозначно. Её, с одной стороны, связывают с 

деятельностью различных служб общества «по оказанию превентивной и оперативной помощи детям 

(подросткам, семьям) в решении их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности» 

[4]. С другой стороны, этот термин определяется как «система разноплановых мероприятий, прово-

димых в целях дифференциации по интересам, склонностям, жизненным устремлениям и направлен-

ных на их выявление и поддержку» [2].  
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На первый взгляд, поддержка кажется довольно понятной. Взрослый, более умудренный и 

профессионально компетентный педагог, помогает взрослеющему человеку с меньшими потерями 

преодолевать кризисные периоды развития и обрести свое «Я». Эта поддержка позволяет не только 

адаптироваться и приспособиться к жизни, а также построить свою неповторимую жизнь. И только 

опытному педагогу понятно, насколько сложна такая задача. 

В своей профессиональной деятельности данный термин нами ассоциируется прежде всего с 

педагогической деятельностью, раскрывающей личностный потенциал студента.  

Наиболее близким и значимым для профессиональной деятельности стало определение, дан-

ное Н.Б. Крыловой. Автор рассматривает педагогическую поддержку как реальную, понимающую 

педагогику, которая может эффективно решать задачи изменений личностных качеств и ребенка и 

взрослого, поскольку они оба гибко меняют свое поведение и сообща строят пространство сотрудни-

чества [5]. Таким образом, это доказывает, что поддержка есть проявление особого педагогического 

таланта и творческой работы, плоды которых зависят от личностных и нравственных качеств педаго-

га. 

Рассматривая данную категорию, можно отметить её разносторонность и выделить следую-

щие аспекты. Во-первых, это особая сфера педагогической деятельности, направленная на самоста-

новление студента как индивидуальности. Во-вторых, это процесс совместного со студентом опреде-

ления его интересов и путей преодоления проблем, мешающих ему самостоятельно достигать желае-

мых результатов в различных областях жизнедеятельности. В-третьих, это способ организации взаи-

модействия педагога и студента по выявлению, анализу реальных или потенциальных проблем, сов-

местного проектирования выхода из них. 

Оказывая поддержку, педагог предъявляет требования к студенту в соответствии с реальными 

и потенциальными возможностями, учитывая прохождения возрастных зон развития, и подстраховы-

вают его, не подменяя усилий самого молодого человека, а наоборот, поддерживает и стимулирует 

их. Педагогическая поддержка также может проявиться в форме построения договорных отношений 

между подростком и взрослым. В форме консультирования, где педагог занимает позиции, адекват-

ные ситуации и состоянию студента. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, нами под педагогической поддержкой пони-

мается прежде всего деятельность педагогического коллектива колледжа, направленная на оказание 

студентам помощи в выстраивании своей профессионально-образовательной траектории. Также со-

ставной частью этого процесса является помощь в становлении их как будущих специалистов, содей-

ствии в преодолении препятствий и трудностей в процессе «вхождения» в специальность, с исполь-

зованием методов и средств, основанных на процессах самоопределения и самореализации, анализе 

деятельности. Все это обеспечивает развитие личностного потенциала студента и формирование, раз-

витие, коррекцию его профессионально важных качеств, знаний, потребностей, модели поведения 

как будущего специалиста. 

Приемы оказания педагогической поддержки могут быть различными. Они различаются по 

степени участия взрослого, по времени и длительности их оказания, что находит отражение в табли-

це 1. Их многообразие зависит от профессионализма наставника, его искренней заинтересованности в 

судьбе каждого студента. 

Для обеспечения студентам педагогической поддержки в преодолении препятствий и трудно-

стей в процессе «вхождения» в специальность педагогическим коллективом колледжа должны ис-

пользоваться различные формы и методы, такие как [1]:  

-  психолого-педагогические тренинги, деловые игры, моделирующие сам процесс профессио-

нальной деятельности и направленные на самопознание (студенты пробуют себя в игровых профес-

сиональных ситуациях), формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств; 

-  индивидуальные беседы, консультации; 

-  организация и проведение лекториев, часов общения, конференций и внеклассных воспита-

тельных дел, направленных на формирование профессиональной культуры студентов, привития цен-

ностей и норм профессиональной среды; 

-  классные часы для студентов выпускных курсов по теме «Профессиональная адаптация» с 

целью привития навыков поведения на рынке труда, ознакомления с ситуацией на рынке труда и тре-
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бованиями работодателей, составления деловой документации (заявления, анкеты) и др.; 

-  индивидуальные консультации родителей студентов и организация родительских собраний, 

конференций совместно со студентами, встреч с классными руководителями, преподавателями, пред-

ставителями базовых предприятий на темы профессиональной адаптации студентов; 

-  организация и проведение педагогических советов, консилиумов, методических объедине-

ний с целью более глубокого изучения личности студентов и выбора правильного пути дальнейшей 

работы с ними; выработка единой педагогической позиции, общей системы мер, направленных на  

педагогическую поддержу в профессиональной адаптации студентов; 

-  и др. 

 

Таблица 1– Виды педагогической поддержки будущим специалистам 
 

Параметры Виды педагогической поддержки 

По степени 

участия 

взрослого 

Непосредственная Опосредованная 

осуществляется педагогом при его 

прямом общении со студентами 

осуществляется педагогом 

посредством использования пословиц, 

поговорок и т.д. 

По времени 

оказания 

Опережающая 
Своевременная 

(оперативная) 

Поддержка- 

последствие 

«информация для раз-

мышления» к студентам 

поступает до того, как у 

них возникла проблема 

оказывается непосред-

ственно в момент воз-

никшей в ней потребно-

сти студента 

оказывается после того, 

как уже произошло со-

бытие, способное поро-

дить проблему 

По длительности 

Единовременная Пролонгированная Дискретная 

оказывается, когда сту-

дент способен сам спра-

виться с проблемой, ему 

нужен лишь первона-

чальный импульс 

используется, когда сту-

дент длительное время 

не может сам справится 

с проблемой 

оказывается время от 

времени – тогда, когда 

необходимо «выдавать» 

её порциями, отслежи-

вая и направляя разви-

тие ситуации 

 

Все формы педагогической поддержки должны быть нацелены на помощь студентам в их 

успешном продвижении в обучении и в развитии осознанной, субъективной позиции в процессе их 

«приспособления и вхождения» в специальность. Они помогают перейти студенту, как будущему 

специалисту, на более высокую ступень профессиональной деятельности за счет сформированных 

компетенций, приобретенных знаний, умений и навыков. 
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5. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
14 

 

заведений / Н.Н. Михайлова и др.; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой; [науч. ред. 

Н.Б. Крылова]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.– 288 с. 

6. Словарь по социальной педагогике / сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Издательство «Акаде-

мия», 2010. – 620 с. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ССУЗе 

 

Гусева С. В., к.ф.н., преподаватель 

 

На сегодняшний день, самая актуальная и сложная проблема, стоящая перед преподавателем 

литературы – это проблема чтения. Как заинтересовать современного студента книгой, показать, 

насколько увлекательным и познавательным является данный процесс. Можно долго рассуждать о 

том, что прошла «эпоха книги», наступила эпоха «Интернета», что отсутствие интереса к чтению не 

только у молодого поколения, но и у взрослых людей – это закономерность. Однако все эти сетова-

ния никак не могут помочь ни преподавателям, ни их воспитанникам в постижении «искусства сло-

ва», именно искусства, а не науки. А ведь одной из важнейших причин потери интереса к чтению у 

студентов – это ориентация  школы на тестовые экзамены (ГИА, ЕГЭ), в том числе по литературе, 

которые требуют от обучающихся, по сути, знания определенной суммы фактов по теории и истории 

литературы. У преподавателей литературы пропал стимул развивать эстетическую сторону восприя-

тия студентами художественной литературы. 

Учеными уже давно установлено, что особенностью читательской деятельности выступает ее 

направленность на результат, а не сам процесс прочтения, дающий человеку непосредственное эмо-

ционально-эстетическое удовлетворение. 

Восприятие художественного текста зависит как от объективных, так и от субъективных фак-

торов: интеллектуального уровня читателя, его филологической культуры, возраста, настроения, – 

все это необходимо учитывать при развитии читательского восприятия студентов в конкретной ситу-

ации учебного занятия. Читательское восприятие характеризуется субъективностью, динамичностью, 

вариативностью, эмоциональностью. Формирование интереса к чтению посредством развития чита-

тельского восприятия следует вести на всех этапах изучения художественного произведения в 

ССУЗе: на вступительном этапе, на этапе проверки восприятия художественного произведения, в 

процессе анализа текста и на заключительном этапе [3]. 

Важнейшее значение для повышения интереса к чтению имеют вступительные занятия (эта-

пы), на которых плодотворным будет обращение к истории создания произведения, к личности авто-

ра. Необходимо определиться с самыми интересными и яркими моментами, непосредственно связан-

ными с дальнейшим прочтением художественного текста. Достаточно эффективной, но не так часто 

используемой, является работа с читательскими ожиданиями студентов, когда, основываясь на из-

вестных студентам фактах жизни и творчества писателя, обращаясь к названию произведения и жан-

ру, обучающиеся пытаются предположить, что их ждет в данном произведении, фиксируя возникшие 

у них ассоциации. При этом полезна будет работа по составлению ассоциативных цепочек до и после 

прочтения текста. 

Во время чтения студентам можно предложить записывать в «Читательский дневник» инте-

ресные цитаты, возникшие мысли, вопросы и параллели с другими произведениями для дальнейшего 

их обсуждения на занятиях литературы. 

В самом начале анализа следует задуматься, почему у читателя возникают те или иные ассо-

циации, чувства, с какой целью хотел вызвать их автор. Необходимо показать студентам, как много 

интересного, порой неоднозначного, скрыто в произведении, что требует более внимательного рас-

смотрения. Именно поэтому и следует анализировать художественный текст, чтобы понять, что важ-

ное было упущено или непонятно при прочтении, а не с целью заучивания необходимых фактов для 

теста или оценки [1]. 
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Начинать анализ текста желательно с тех проблем, которые более всего заинтересовали сту-

дентов после прочтения произведения. Хорошо прослеживается  развитие читательского восприятия 

во время понятийного освоения художественного текста при непосредственном наблюдении над 

компонентами художественной системы.  

В процессе анализа при перепрочтении ключевых сцен и эпизодов лучше обращаться к впе-

чатлению, которое произвели они на студентов, а затем уже искать ответ на проблемный вопрос: по-

чему создается такое ощущение, с помощью чего оно достигается автором. Преподаватель постоянно 

сравнивает первичные читательские впечатления с последующими, обращается к читательскому 

опыту студентов в целом. Личное восприятие текста отслеживается при анализе героев произведе-

ний, когда особенно проявляется сопереживание и антипатия к персонажам. Предпочтительно ис-

пользовать отзывы, беседы, сообщения, чтения по ролям, исследовательские и творческие задания. 

Нужно показывать студентам живой мир литературы, с особым мироощущением каждого автора, 

увидеть в этом отражение реального мира. Это позволит не только более целостно проанализировать 

художественный текст, но и приобщиться к  его ценностям. 

На заключительном этапе интересным будет сопоставить первичные впечатления от художе-

ственного текста с теми, которые сложились после анализа. Концептуальное осмысление произведе-

ния должно включать в себя не только посторонние модели художественного мира писателя, обра-

щение к культурному пласту эпохи, отраженному в произведении, но и развитие эмоциональной сфе-

ры читателя. Сопоставление произведения с произведениями других видов искусств значительно 

обогатит читательское восприятие студентов. Плодотворно на данном этапе использование творче-

ских работ студентов: сочинений, ролевых игр, инсценирования [2] . 

Необходимо помнить преподавателю о внеаудиторной работе по литературе, в которой важ-

ное место занимает формирование интереса к художественной литературе с использованием литера-

турных игр, конкурсов, коллективных просмотров театральных постановок и кинофильмов. 
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ТРЕНИРУЕМ И РАЗВИВАЕМ ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

 

Полшкова Е.С., преподаватель физкультуры высшей категории 

 

Наш мозг состоит из двух полушарий – правого и левого. Левое полушарие отвечает за логи-

ческое мышление, а правое за воображение, творчество (генератор идей) и эмоции. В 1967 году в 

психиатрической клинике Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 

АН СССР начались исследования головного мозга при помощи одностороннего электрошока, кото-

рый угнетал не весь мозг, а только одно его полушарие. Эти исследования позволили найти отличия в 

работе полушарий и выяснить, за что отвечает каждое из них.  

С помощью исследований было установлено, что человек с активным левым полушарием – 

это человек с утрированным абстрактным, но дефектным образным мышлением, и, наоборот, при 

активном правом – человек с утрированным образным, но дефектным абстрактным мышлением. Но 

это один и тот же человек. Отсюда вывод: за функциональной асимметрией мозга кроется определен-

ный принцип: левое полушарие – база логического абстрактного мышления, правое – база конкретно-

го образного мышления, то есть функции каждого полушария представляют целостную, законченную 

систему – аппарат, который обслуживает определенный вид мышления [2; 6].  
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Итак, оба полушария не независимы друг от друга. Между ними складываются сложные и 

противоречивые взаимоотношения. С одной стороны, они дружески участвуют в работе мозга, до-

полняя способности каждого, а с другой стороны, соперничают, как бы мешая друг другу. В целом, 

сложный двуединый характер межполушарных взаимоотношений позволяет «оптимизировать» пси-

хическую деятельность человека и его  поведение [2; 4]. 

Также проведенные исследования доказали, что эффективно (как умственно, так и физически) 

функционировать человек может только с двумя активными полушариями. Например, в процессе 

общения – за подбор слова отвечает левое полушарие, а за эмоции, интонацию и жесты – правое по-

лушарие. Чем слаженнее и синхронизированнее будет работа полушарий головного мозга, тем быст-

рее, легче и эффективнее человек будет справляться со своей работой [2; 5]. 

С учетом проведенных научных исследований специалисты по психофизиологии разработали 

систему упражнений для развития и сбалансированной работы обоих полушарий.  Данные упражне-

ния используются не только как средство синхронизации головного мозга, снятия напряжения и 

утомления, для повышения работоспособности, но и как чудо-средство от многих заболеваний мозга. 

В процессе изучения данного явления возник вопрос:  почему же эти простые упражнения мало ис-

пользуются на занятиях в образовательных учреждениях, ведь их польза научно доказана и обосно-

вана. Многие преподаватели, как правило, знают об этих упражнениях, но не умеют их применять на 

своих занятиях, так как мало задумываемся о том, какой положительный эффект дает их выполне-

ние [1; 4]. К сожалению можно отметить то, что целенаправленно упражнения на синхронизацию ра-

боты полушарий головного мозга используются в основном на занятиях физкультуры.  

Рассмотрим несколько упражнений, которые можно применять в перерывах между занятия-

ми, требующими умственного сосредоточения. Главным инструментом для развития мозга в этих 

упражнениях будут руки. Действуя двумя руками, человек развивает оба полушария мозга.  

Упражнение «Ухо-нос». Левой рукой необходимо взяться за кончик носа, а правой – за про-

тивоположное ухо, т. е. левое. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять по-

ложение рук «с точностью до наоборот». Подобное упражнение: хлопать по голове – гладить живот.  

Упражнение «Зеркальное рисование». Положить на стол чистый лист бумаги, взять по каран-

дашу в каждую руку. Рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, бук-

вы. При выполнении этого упражнения человек должен почувствовать расслабление глаз и рук, по-

тому что при одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего моз-

га. 

Упражнение «Колечко». Поочерёдно и очень быстро перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец. Сначала можно каждой 

рукой отдельно, потом одновременно двумя руками. 

Тренировать взаимодействия правого и левого полушарий мозга, их синхронное взаимодей-

ствие можно и на самостоятельных занятиях. Далее последуют несколько примеров. 

Первое упражнение. Для его выполнения потребуется бумага формата А4, на которой гори-

зонтально, по линейке маркером необходимо нарисовать две линии крест-накрест, как положенная на 

бок буква Х. После этого нужно повесить этот листок на уровне глаз, так чтобы удобно было на него 

смотреть. Потом можно его не снимать, пусть висит и напоминает о необходимости позаботиться о 

себе. Смотря на этот листок, спокойно и глубоко дыша, сделать два простых упражнения: 1) коснуть-

ся левым локтем правого колена, потом правым локтем левого колена, желательно, чтобы при этом 

спина была прямая. Таких перекрестных движений нужно сделать по шесть, всего 12. Можно делать 

и считать. Затем коснуться левым локтем левого колена, потом правым локтем правого колена, жела-

тельно, чтобы при этом спина была прямая. Таких параллельных движений надо сделать также по 

шесть. Снова 12 перекрестных движений. Еще 12 параллельных движений. И последние 12 пере-

крестных движений.  Все это займет не более 1,5 минут, а эффект почувствуется сразу в заметно по-

свежевшей голове. 

Второе упражнение. На рисунке с однородным сплошным фоном любого цвета изображены 

слова, означающие по смыслу тот или иной цвет (синий, красный, зеленый, желтый, оранжевый, фи-

олетовый, белый). Упражнение заключается в следующем: нужно быстро по порядку называть цвета, 

которыми написаны слова (в соответствии с рисунком 1).  



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
17 

 

Делая регулярно это удивительно простое упражнение, можно заметить, что выполнять его со 

временем становится все проще и проще. Необходимо рекомендовать студентам выполнять это 

упражнение для развития и синхронизации полушарий мозга между выполнением домашних зада-

ний, что будет не только продуктивным в плане отдыха, но и поможет в дальнейшей работе [3; 4; 5]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Нестандартность и определенная сложность данных упражнений вызывает интерес и положи-

тельные эмоции к предмету у студентов, и как следствие дольше сохраняется внимание и «трудовой 

настрой». Занятие проходит более продуктивно, но при этом студенты меньше устают и больше 

усваивают материала [7]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что данные упражнения необходимо применять 

как на занятиях, проводимых в аудитории, так и физической культуры. Важно напоминать студентам 

о значимости этих простых упражнений и в их самостоятельной внеаудиторной деятельности, т.к. 

они необходимы для «оживления» мозга, уставшего от монотонной работы, с их помощью повыша-

ется работоспособность, а, следовательно, и эффективность обучения в целом.  
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КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА 

 

Кулик И. Н., преподаватель перовой категории 

 

Мастерство – это то, чего можно добиться, 

и как могут быть известны 

мастер – токарь, прекрасный мастер – врач,  

так должен и может быть 

прекрасным мастером педагог 

А.С. Макаренко 

 

В настоящее время, когда в России многое подвергается кардинальным изменениям, решают-

ся сложные экономические и социальные проблемы, все больше внимания уделяют образованию мо-

лодого поколения, деятельности системы профессиональной подготовки. Одну из главных ролей за-

нимает качественное и эффективное преподавание дисциплин. По окончании образовательного 

учреждения студент должен являться конкурентоспособной личностью, принимающей самостоя-

тельные решения, смело смотрящей вперед, готовой отвечать не только за себя, но и за других. В 

этом становлении значительная роль принадлежи педагогу. Каким должен быть педагог нового вре-

мени? Какими качествами должен обладать? 

Все чаще звучит мысль о необходимости готовности педагога к самостоятельному осмысле-

нию условий, способствующих развитию успешности в профессии. Профессионально-личностное 

становление педагога является центральным условием его педагогической деятельности [3]. Если че-

ловек, овладевший профессией педагога, замыкается в своем профессиональном мире, то он теряется 

как личность, а это не есть хорошо. Нельзя ставить точку в профессиональном становлении после 

выхода из учебного заведения, развитие необходимо продолжать на протяжении всего периода про-

фессиональной деятельности. Преподавателю необходимо постоянно совершенствовать своё проф-

мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень. Сама жизнь побуждает разви-

ваться, вооружать себя знаниями, расширять свой кругозор.  

Все большую актуальность приобретает развитие творческого потенциала педагогов. Каждое 

образовательное учреждение приветствует талантливых педагогов. Профессия педагога очень трудна, 

но в тоже время интересна. Преподаватель всегда находится в нестандартной обстановке, каждое за-

нятие, каждая новая ситуация требует творческого и своеобразного решения. Положительную роль 

при профессиональном становлении педагога играют конкурсы профессионального мастерства.  

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой трактует понятие конкурс, как «соревнование с целью вы-

явить из числа представленных наиболее достойных участников или наилучшие работы» [1]. Конкур-

сы профмастерства все чаще на данное время становятся предметом научных исследований и харак-

теризуются с разных позиций, чрезвычайно важных для развития образования. Пониманию сущности 

конкурсов педагогического мастерства педагогов в развитии профессиональной успешности в значи-

тельной мере способствовали работы Л.П. Дугановой, Н.В. Немовой, Е.М. Пахомовой, в которых 

рассматриваются организационно-педагогические условия проведения конкурсов педагогического 

мастерства как средства повышения квалификации его участников. Анализу форм конкурсных испы-

таний и типов конкурсных заданий посвящены работы Е.И. Власовой, К.А. Митрофанова, С.В. Ста-

робинского. Возможности конкурсного движения в профессиональном становлении преподавателя 

рассмотрены в работах Н.В. Немовой, 3.Ю. Смирновой. Проблемы подготовки педагогов к профес-

сиональным конкурсам получили свое освящение в работах Г.И. Зиминой, Т.А. Соколовой. 

Отмечается, что участие в конкурсах педагогического мастерства является важной ступенью в 

профессиональном становлении педагога, так как предоставляется возможность показать свои твор-

ческие способности, реализовать свое педагогическое «Я» в условиях состязания. 

В ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж», где я работаю уже не первый год, на 

мой взгляд, созданы все необходимые условия для реализации и воплощения своих педагогических 

идей и творческого потенциала, проводятся мероприятия, помогающие осуществить свои педагоги-
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ческие идеи, повышать профессиональное мастерство. Колледж уверенно шагает в ногу со временем.  

В 2010-2011 учебном году проходил конкурс, среди молодых педагогов, работающих не более 

5 лет – «Педагогический дебют». Работая тогда в образовательном учреждении первый год, я всё же, 

решила принять участие в «состязании», т.к. участие в подобных мероприятиях – это, в первую оче-

редь, средство развития творческого потенциала, один из способов повышения своего педагогическо-

го мастерства. Бессонные ночи, тревоги и волнения… Но, в то же время, получено море положитель-

ных эмоций. Желание участвовать в профессиональном состязании было очень велико, занятое по-

четное третье место было для меня высоким достижением, был приобретен колоссальный опыт, ко-

торый повлиял на становление моего профессионализма, намечена траектория дальнейшего успеш-

ного профессионального развития, были наработаны материалы, используемые при составлении 

портфолио, необходимого для повышения квалификации.  

Для современного педагога очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, и обяза-

тельно идти вперед, так как профессиональный рост невозможен без самообразовательной потребно-

сти и «преподаватель может стать профессионалом, если он обладает комплексом способностей и 

компетенций, берущим на себя ответственность за результаты своей работы» [4]. 

В 2013-2014 учебном году я вновь принимала участие в конкурсе педагогического мастерства 

«Преподаватель года – 2014», ибо труд педагога – это превосходный источник для безграничного 

творчества, вышла в финал, была отмечена грамотой «Мозаика педагогических идей». Важность про-

водимого конкурса профессионального мастерства велика, так как данное мероприятие способство-

вало развитию готовности педагогов к реализации индивидуального подхода в педагогической дея-

тельности, поощряло профессиональную активность и педагогическое творчество, пропагандировало 

передовой педагогический опыт.  

Только эрудированный и имеющий социальную подготовку педагог способен найти новые, 

оригинальные пути и способы решения проблем путём творческого воображения и мысленного экс-

перимента [5]. В сфере личности педагогическое творчество проявляется как самореализация педаго-

га на основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение индивидуальных путей 

своего профессионального роста и построения программы самосовершенствования. Творческий ха-

рактер педагогической деятельности является важнейшей её объективной характеристикой. 

По мнению выдающегося педагога А.С. Макаренко, профмастерство не является качеством 

лишь одаренных людей, только пробуя и ошибаясь, упорно трудясь, педагог может достигнуть мно-

го. «Преподаватель становится профессионалом благодаря своим знаниям, практическому опыту, 

учась на примере более опытных коллег. Но только став исследователем, «постоянно перестраиваю-

щим свой профессиональный мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его события реально-

сти» педагог обретает профессиональное мастерство» [2]. Только при условии системного овладения 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, постоянной работы по формированию профессио-

нально важных качеств, можно сделать процесс достижения профмастерства целенаправленным и 

динамичным. Достигает вершин лишь тот педагог, который готов к педагогической деятельности и 

изменениям [5].  

Итак, конкурсы педагогического мастерства во многом помогают преподавателям реализо-

ваться творчески, позволяют спроектировать собственный маршрут профессионального саморазви-

тия. Подготовка к конкурсам, заинтересованность ими, содействует ещё большей активности препо-

давателя в профессии. Конкурсная ситуация в полной мере осуществляет запрос на сущностные силы 

педагога, способствует развитию его творческого потенциала. Рост профессионального мастерства и 

педагогической культуры педагога идет более интенсивно, если личность занимает активную пози-

цию, если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и про-

фессиональным опытом. Конкурсы во многом позволяют проявить основные характеристики компе-

тентности педагогов, а именно владение современными образовательными технологиями, креатив-

ность в профессиональной сфере, способность к адекватному действию в педагогической ситуации. 

Успех колледжа – это заслуга всего коллектива. На данном этапе нововведений и развития 

необходимы и важны талантливые люди, адекватно решающие современные задачи образования, по-

ставленные перед каждым, кто несет частицу знаний, вкладывает душу в будущее страны. Крайне 

важно быть не только теоретически вооруженным в области инновационных технологий, но и на 
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практике осуществлять тенденции нового времени. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

КОЛЛЕДЖА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Самойлова О.П., преподаватель первой категории,  

руководитель ПЦК  «Аналитический контроль  

качества химических соединений» 

 

Основной целью профессионального образования в настоящее время является существенное 

повышение качества образования, разработка нового содержания образования, обеспечивающего 

востребованность и конкурентоспособность выпускников государственных образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования на рынке труда. 

На сегодняшний день развитие научно-исследовательской деятельности в учреждениях сред-

него профессионального образования становится важнейшим средством обновления содержания и 

повышения уровня профессиональной подготовки в процессе модернизации системы профессио-

нального образования. 

Сегодня обществу нужны инициативные люди и самостоятельные специалисты, способные 

постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они отличаются высокой вос-

приимчивостью, любознательностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению ар-

сенала навыков и умений. Важно, чтобы будущий специалист мог преодолеть любые возникающие 

затруднения, и здесь своевременным является внедрение в учебный процесс научно-

исследовательской деятельности для студентов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий будущего 

специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на получение нового зна-

ния, решение теоретических и практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих ис-

следовательских способностей и умений. Один из компонентов научно-исследовательской деятель-

ности, по словам Е.В. Тяглова являются исследовательские умения, которые определяются как си-

стема интеллектуальных, практических умений и навыков учебного труда, необходимого для само-

стоятельного исследования [4]. 

По мнению Г.А. Трошевой научно-исследовательская деятельность в обучении – это путь 

знакомства обучающихся с методами научного познания, важное средство формирования у них 

научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности [5]. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской деятельности студентов 

колледжа является повышение уровня научной подготовки специалистов и выявление талантливой 

молодежи для последующего обучения в высших учебных заведениях. 
В колледже научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется 



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
21 

 

при подготовке рефератов, докладов с обзором научных достижений в профессиональной об-

ласти; участии студентов в студенческих научных обществах, выполнение курсового и ди-

пломного проектов (работ), участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах 

научных и учебно-исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и МДК, участие в 

городских, региональных и международных научных конференциях. 
Существуют следующие виды научно-исследовательской деятельности студентов [2]: 

1. проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литератур-

ных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения; 

2. аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, систематизация коли-

чественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

3. диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных 

суждений об их состоянии в будущем; 

4. изобретательско-рационализаторский (конструкторский): усовершенствование имею-

щихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

5. экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержение результата; 

6. проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта, где целевой установкой явля-

ются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.  

В колледже ведется большая работа по привлечению студентов к научно-исследовательской 

деятельности. Под руководством опытных преподавателей обучающиеся осваивают методы проведе-

ния исследований и приобретают практические навыки по выполнению научных проектов, происхо-

дит развитие их творческих способностей, самостоятельности, творческой инициативы, необходимой 

в учебе и будущей профессии. 

Научно-исследовательская работа студентов в колледже – это система, основанная на един-

стве учебной, научной и воспитательной работы. 

Одним из главных методических подходов в организации научно-исследовательской работы 

студентов является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность студен-

тов в эффективный инструмент развития их творческих способностей, умений и навыков, повышения 

их мотивации к изучению преподаваемых наук. 

Для воплощения в жизнь научно-исследовательской программы, по мнению Т.В. Блиновой, 

преподавателю приходится решать три проблемы [3]: 

1. Создание материально технической базы для проведения будущих работ. 

2. Обеспечение проводимых исследований квалифицированными научными кадрами, спо-

собными осуществлять грамотное руководство творческими коллективами студентов. 

3. Привлечение студентов к занятию исследовательской и научно-исследовательской дея-

тельностью.  

Из работы Л.Н. Алексеевой следует, что исследование с точки зрения педагога – это интегра-

тивное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у студентов, а исследова-

ние с точки зрения студента – это возможность максимального раскрытия своего творческого потен-

циала. Эта деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои си-

лы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это дея-

тельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

студентами в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы 

– носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и 

значим для самих открывателей [1]. 

Презентация результатов проектирования или исследования целесообразно проводить на за-

седаниях научного общества или конференции, – идёт подготовка к различным мероприятиям об-

ластного и городского уровней (ярмарки идей, конкурсы и конференции). 

Участие студентов в научно-исследовательской работе начинает переходить на качественно 

новую ступень: из средства развития творческих способностей отдельных, наиболее одаренных сту-
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дентов, она становится важным средством повышения качества подготовки всех специалистов. 

В Политехническом колледже осуществляются все основные виды и формы научно-

исследовательской деятельности студентов, которые приводят к повышению качества профессио-

нального образования. 

Особенно важными и интересными формами научно-исследовательской деятельности студен-

тов по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» являются: 

- подготовка рефератов и докладов; 

- участие студентов в работе студенческого научного общества; 

- выполнение курсовой и дипломной работы. 

Особенный интерес у студентов вызвало участие в работе Студенческого научного общества 

(СНО). В 2014-2015 учебном году количество студентов, участвующих в СНО из одной группы со-

ставило 7 человек и по инициативе самих студентов выполнялись одновременно две работы по очень 

интересным, но и достаточно сложным темам: «Определение качества питьевой воды в разных райо-

нах города Магнитогорска» и «Влияние противогололедных реагентов на окружающую среду». В 

2015-2016 учебном году количество студентов, участвующих в СНО составило 2 человека, ими вы-

полнялась работа по очень важной и интересной теме: «Исследование влияния табачного дыма на 

живые организмы». Работы студентов были представлены на различных конференциях и заняли при-

зовые места. В ходе выполнения работ использовались следующие виды научно- исследовательской 

деятельности студентов: 

- проблемно-реферативный; 

- аналитико-систематизирующий; 

- диагностико-прогностический; 

- экспериментально-исследовательский. 

В процессе выполнения исследовательской работы студенты применяли ранее полученные 

знания по специальным дисциплинам и профессиональным модулям, закрепляли умения и навыки 

проведения качественного и количественного анализа, изучали специфику различных методов анали-

за, которые пригодятся им в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Проявлялся повышенный интерес со стороны студентов к проводимым экспериментам и 

написанию работ, это позволяет сделать вывод о том, что студенты стремятся к саморазвитию, по-

знанию нового и приобретению профессионально значимых качеств и умений. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором повышения качества 

профессионального образования. Выигрывают все: сам студент приобретает навыки, которые приго-

дятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного хозяйства он не работал: самостоя-

тельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и 

вдумчиво работать. Общество получает достойного своего члена, который, обладая вышеперечис-

ленными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА) 

 

Гайдулина Р.Р., преподаватель 

 

В правовых государствах важнейшим элементом политической системы является институт 

всеобщих выборов и конституционное избирательное право. Именно благодаря им реализуются по-

литические права граждан России на формирование представительной власти. Выборы являются по-

казателем расстановки политических сил и определяют степень доверия народа к власти, а также в 

ходе избирательного процесса осуществляется процесс политической социализации молодежи, кото-

рая усваивает политические ценности и приобретает политический опыт.  

Важнейшей составляющей российского электората является молодежь, с которой общество и 

власть связывают дальнейшей развитие и процветание страны, национальную безопасность. Но мно-

гочисленные социологические опросы показывают, что актуальными проблемами являются полити-

ческая пассивность молодежи, проявление крайних форм правового нигилизма [6]. Также одной из 

актуальных проблем является проблема электоральной активности молодежи.  

Социологические исследования показывают, что самой политически активной группой элек-

тората являются граждане среднего и старшего поколения. Такая активная избирательная позиция 

может быть связана с воспитанной государством в прошлые годы ответственностью, сформирован-

ной гражданской позицией.  

Анализируя электоральную активность молодежи, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, молодежь с разной степенью активности участвует в выборах различного уровня. Так, 

например, электоральная активность, относительно высокая в период выборов Президента РФ и де-

путатов Государственной Думы, традиционно снижается во время выборов в региональные органы 

власти и органы местного самоуправления. Во-вторых, молодежная аудитория в большинстве своем 

невнимательно следит за предвыборной кампанией кандидатов. Как показывают результаты соцо-

просов, лишь каждый десятый изучает предвыборные материалы. Как правило, это та часть молодых 

людей, которая планирует связать свою дальнейшую жизнь с политикой. Половина молодежной 

аудитории проявляет ограниченный интерес к предвыборным кампаниям и только семнадцать про-

центов совершенно безразличны к политическим процессам [4].  

Такое положение дел можно объяснить следующими причинами. К ним можно отнести зна-

чимость выборов: чем выше уровень избираемого органа, тем выше явка избирателей. Этот фактор 

соответствует современным электоральным тенденциям в стране. Также к причинам можно отнести 

сложившееся в предшествующие годы в молодежной среде отчуждение от властных институтов и 

нерешенные социальные и идеологические проблемы молодежи.  

Государство само допустило такое положение дел. Распад Советского Союза и последовав-

шие после этого политический, социальный и экономический кризисы, отсутствие должного внима-

ния к проблемам молодежи, отсутствие социальных и политических институтов, занимающихся 

идеологическим воспитанием, привели к такому итогу. Современные власти понимают, что ситуацию 

нужно коренным образом менять.  

Одной из стратегических задач государства становится развитие молодежной политики, кото-

рая включает в себя следующие действия. Во-первых, создание системы непрерывного политическо-

го воспитания молодежи, возрождение социальных институтов, отвечающих за идеологическое и 

патриотическое воспитание молодежи. Во-вторых, значительные государственные инвестиции в по-

литическое воспитание. В-третьих, включение молодежи в решение собственных проблем. И самое 

главное – превращение выборов в средство выражения интересов молодежи. 

В последнее десятилетие государство активно способствует привлечению молодежи в поли-

тическую жизнь через создание региональных молодежных парламентов (например, такой орган дей-

ствует в Челябинской области), Общественных молодежных палат. Данные структуры имеют право 

действовать от лица всей молодежи, активно взаимодействовать с властями, способствуют решению 
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молодежных проблем, занимаются политическим просвещением молодежи, являются каналом при-

влечения молодежи к выборам. 

Наглядным примером действия таких структур является создание и функционирование Об-

щественной молодежной палаты города Магнитогорска, целями которой являются [4]: 

 привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни города Магни-

тогорска; 

 разработка рекомендаций и предложений по реализации в городе Магнитогорске моло-

дежной политики; 

 приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской 

деятельности; 

 воспитание правовой культуры у молодежи; 

 формирование у молодых граждан созидательной гражданской позиции; 

 поддержка социальной активности молодежи. 

Говоря о «политической активности», следует отметить, что она может быть двух видов: уча-

стие в политической деятельности (членство в политической партии, ведение агитации, собственная 

политическая карьера) и участие в политическом процессе (явка на выборы и осознанное голосова-

ние) [1, с. 10]. Последнее в рамках настоящей публикации и будет обозначено как электоральное по-

ведение. Важно отметить, что общепринятых определений понятий «электоральное поведение» и 

«электоральная активность» в российской политической практике так и не сложилось. Как трактует 

один из источников, под электоральной активностью понимается один из видов социальной активно-

сти в целом [4]. Понятие «электоральное поведение» встречается чаще, например В.Л.  Римский, за-

ведующий отделом социологии Фонда «ИНДЕМ», предлагает следующее определение данной дефи-

ниции: «система взаимосвязанных реакций, действий или бездействий граждан, осуществляемых с 

целью приспособления к условиям проведения политических выборов» [3, с. 15]. Более общий под-

ход демонстрирует Ф.Н. Ильясов, известный российский специалист в сфере политического марке-

тинга, согласно которому под поведением электората понимается «участие (неучастие) субъекта в 

выборах в органы представительной власти, а так же голосование за определенного кандидата (пар-

тию)» [2, с. 13].  

Определив содержание электоральной активности, необходимо осветить исследовательскую 

часть данной темы, которая касается электоральной активности студентов Политехнического колле-

джа города Магнитогорска. Респондентам (студенты 3-4 курсов) было предложено пройти анкетиро-

вание, которое включало в себя следующие вопросы: 

1. Вы патриот своей страны? 

2. Интересуетесь ли Вы вопросами политики? 

3. Выражаете ли Вы свою гражданскую позицию (участие в выборах)? 

Был сделан вывод, что более 60% студентов интересуются вопросами политики, свыше 

45% принимают участие в выборах, 80% считают себя патриотами. В целом, показатели хорошие, но 

есть к чему стремиться. Одно остается явным – необходимо повышать электоральную активность 

молодежи не только среди студентов колледжа, но и повсеместно.  

Данная тема является на сегодняшний день актуальной, так как совсем скоро состоятся выбо-

ры в Магнитогорское городское Собрание депутатов, многие депутаты уже задолго до этого момента 

огласили свои предвыборные лозунги, цели, провели агитационные встречи, пообщались с народом, 

и теперь только от населения будет зависеть, кто станет «лицом народа», его помощником в повсе-

дневных проблемах.  

Подводя итог, стоит отметить, что исследование темы электорального поведения и электо-

ральной активности вообще, и молодежной аудитории в частности, имеет большое значение в рамках 

построения в России развитого демократического общества. Отношение граждан к процессу выбо-

ров, как лакмусовая бумага, помогает определить степень приверженности населения демократиче-

ским ценностям. Таким образом, диагностика существующего политического и демократического 

климата в стране, попытки повлиять на его формирование, несомненно, внесут свой вклад в обеспе-

чение реального соблюдения избирательных стандартов в Российской Федерации, а так же будут 
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влиять на благосостояние, качество жизни, духовную составляющую общества, и многие другие сфе-

ры жизни, которые касаются каждого. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молодежная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от взрослого сво-

ей экспрессивной, порой резкой и грубой, манерой выражать свои мысли и чувства, словесным аб-

сурдом, который могут употреблять только молодые люди, смелые и решительные, настроенные про-

тив всего мира и создавшие свой неповторимый мир. Как следствие этого – возникновение молодеж-

ного сленга. 

Работа посвящена исследованию студенческого сленга – одного из корпоративных молодеж-

ных субъязыков – на примере Политехнического колледжа г. Магнитогорска. В учреждении очно и 

заочно учатся около 1700 студентов по 126 направлениям и специальностям. Каждый день студенты 

учатся, общаются со своими сверстниками, выражают себя, используя при этом свой индивидуаль-

ный стиль, яркие слова и выражения. Язык студенчества во многом отличается от норм литературно-

го языка, поэтому его следует изучать как отдельное явление. В современном русском языке выделя-

ют молодежный жаргон, или сленг. Мы будем рассматривать студенческий сленг как лексико-

фразеологический слой, занимающий промежуточное положение между жаргонно-арготической сфе-

рой и просторечием.  

Выбор темы был обусловлен желанием разобраться в истоках такой разновидности языка, как 

молодежный сленг, собрать, записать и растолковать малоизученную лексику молодежного сленга, 

                                                           
2
 Исследовательская творческая работа публикуется без приложения. 

3
 I место на научно практической конференции «НОУ-2015» в ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 

колледж». Секция «Лингвистика». 
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многие слова и выражения которого поражают своей яркостью, точностью и остроумием.  

Актуальность. Молодежный сленг – особая форма языка. С определенного возраста многие 

из нас окунаются в его стихию, но со временем возвращаются к литературному разговорному языку. 

Действительно, несмотря на объективное существование молодежного сленга, явление это не устоя-

лось во времени, оно является подвижным и меняющимся, поэтому есть трудности в изучении этой 

темы. В последние годы сленгизмы захлестнули нашу речь. Люди, кажется, забывают литературный 

язык, постепенно переходя на сленговые выражения. Сленг употребляет большая часть населения, 

много и часто. Данные факты бесспорны, и необходимость лингвистического исследования моло-

дежного сленга очевидна. 

Цель исследования: выявить лексико-фразеологический пласт слов, состоящий из словарных 

и фразеологических нелитературных единиц, характерных для активного словаря студентов Поли-

технического колледжа, определить специфику и целесообразность их функционирования. Для до-

стижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Определить лексико-фразеологический состав неофициальной сленговой речи студентов 

колледжа. 

2. Прояснить этимологию и толкование отдельных сленговых единиц. 

3. Выявить источники пополнения и образования студенческого сленга. 

4. Распределить сленговые единицы на тематические группы 

Объект исследования: студенческий сленг Политехнического колледжа как составная часть 

молодежного сленга, а соответственно и современного русского языка. Предмет исследования: лек-

сико-фразеологический и словообразовательный уровни неофициальной речи студентов Политехни-

ческого колледжа, в частности «свои», отличные от литературного стандарта слова, словосочетания, 

фразеологизмы, употребляющиеся для оригинального обозначения предметов, понятий, признаков, 

действий и состояний, связанных с учебной деятельностью, общекультурными интересами и бытом 

современных студентов. 

Методы исследования: описательно-аналитический, метод анализа и синтеза, метод сплош-

ной выборки, структурно-семантический. 

 

1  ФОРМЫ НЕЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.1 Язык – историческая память народа и современное его состояние 

 

Язык любого народа – это его историческая память, воплощенная в слове. Тысячелетняя ду-

ховная культура русского народа своеобразно и неповторимо отразилась в русском языке, в его уст-

ной и письменной формах, в памятниках различных жанров – от древнерусских летописей и былин 

до произведений современной художественной литературы. И, значит, культура языка, культура сло-

ва предстает как неразрывная связь многих и многих поколений. 

Подчеркивая одухотворенность русского языка, К. Д. Ушинский писал: «В языке своем народ 

сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, 

выражались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпае-

мой сокровищницей народного языка...». 

 Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми и смысловыми бо-

гатствами во всем их структурном многообразии – к этому должен стремиться каждый носитель язы-

ка. 

Но современная языковая жизнь россиян характеризуется активным влиянием на литератур-

ный язык нелитературных социальных вариантов общенародного языка: «Для нашего времени харак-

терно вхождение в публичную жизнь таких слоев и групп, представители которых в своих привычках 

и пристрастиях связаны с разного рода формами нелитературной речи. Кроме того отход в области 

социальной жизни от жестких канонов и норм советского прошлого, провозглашение свободы как в 

общественно-политической и экономической сфере, так и в человеческих отношениях сказываются, в 

частности, на новых оценках некоторых языковых факторов и процессов: то, что раньше считалось 

принадлежностью социально непрестижной среды (преступной, мафиозной, просто малокультурной), 
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начинает приобретать «права гражданства» наряду с традиционными средствами литературного язы-

ка» [7]. 

Причину актуализации жаргонов (молодежного, коммерческого, уголовного и др.) исследова-

тели связывают с тем, что они отражают сущность реальных социально-экономических и властных 

отношений [1]. 

«Востребованность» жаргона обусловлена некоторыми естественными явлениями в жизни 

общества. Так, по мере углубления специализации науки, техники и производства происходит даль-

нейшее развитие и дифференциация профессиональных жаргонов, например экономического, ком-

пьютерного, политического, военного, бюрократического. В результате в последние десятилетия 

наблюдается массовое использование жаргонной лексики широкими группами населения вне жест-

кой зависимости от социальных, профессиональных, возрастных характеристик людей и условий 

коммуникации: в публичном, деловом общении, в неофициальной домашней обстановке.  

Многие исследователи рассматривают процесс жаргонизации современной речи как своеоб-

разную реакцию на ещё недавнюю стандартизованность, «приглаженность», определенную безли-

кость публичных выступлений, насыщенных официально-пропагандистскими штампами. В качестве 

орудия борьбы с «тоталитарным языком» рассматривается, в частности молодежный сленг, т. е. жар-

гон той части молодежи, которая «весьма критически, иронически относится ко всему, что связано с 

давлением государственной машины», и «противопоставляет себя не только старшему поколению, но 

прежде всего прогнившей насквозь официальной системе» [2]. 

Место сленга в языке. Определение понятия 

Сленг – одно из интересных и одновременно сложных явлений языка. В настоящее время не 

существует единого мнения относительно определения термина «сленг». Многие языковеды смеши-

вают понятия, стоящие за терминами «сленг», «жаргон», «арго», «диалект» и «вульгаризм». 

Термин «сленг» пришел в отечественное языкознание из английского языка, где он начал ис-

пользоваться в начале XIX века. Этимология слова «сленг» является спорной; в лингвистике суще-

ствует множество теорий относительно того, откуда в язык пришло это понятие. Например, Дж. Хот-

тен, считал, что оно происходит от цыганского слова «slang», означающего «тайный язык». Г. Уайлд 

и Э. Уикли указывают на скандинавское происхождение слова «slang». Они считают, что оно имеет 

общее происхождение с норвежскими slenja-ord – «новое сленговое слово», slenja-namm «прозвище» 

и slenja-kjeften в значении «ругать, оскорблять кого-либо». 

Впервые термин «сленг» был зафиксирован в 1756 году со значением «особый язык бродяг и 

воров», позднее в 1801 году он стал обозначать «жаргон особой профессии» и лишь в 1818 году при-

обрел значение «неформального языка, характеризующегося красочностью и новизной». 

Отсутствие терминологической точности в английском языке исконно английского термина, 

создает значительные трудности для определения его в русском. 

В отечественной лингвистике также пока еще не сложилось единого определение сленга. В 

Лингвистическом энциклопедическом словаре даны две дефиниции термина «сленг»: 1) то же, что и 

жаргон (в отечественной лингвистике преимущественно по отношению к англоязычным странам); 

2) совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-

фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи [10]. 

В то время как Словарь иностранных слов определяет сленг как «совокупность слов или вы-

ражений, составляющих слой разговорной лексики, не совпадающей с нормой литературного язы-

ка» [15]. Таким образом, можно констатировать, что «сленг» в настоящее время терминологической 

точностью не обладает. 

В русском языке существует три близких по значению термина: «арго», «жаргон» и «сленг». 

Однако целесообразно разграничить понятия, скрывающиеся за этими названиями. 

В отличие от арго и жаргона сленг не имеет жесткой социально-групповой ориентации: его 

носителями могут быть представители разных профессий, разного социального и образовательного 

статуса и даже различного возраста.  

Сленговые единицы, сленгизмы, более или менее общеизвестны и широко употребительны 

(ср.: тусовка, толкнуть, врубиться, доставать и т. п.). За ними принято видеть молодежь как основно-

го носителя сленга, однако можно сказать, что сленгизмы характеризуют речь не только молодежи, 
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но и среднего поколения, не только людей с криминальным опытом, но и вполне благопристойных, 

не только малообразованных коммуникантов, но и нередко вполне интеллигентных людей. При этом 

сленговые единицы активно используются в свободном общении, в художественных текстах, и в 

средствах массовой коммуникации.  

Сленговые единицы являются знаками специфического речевого самовыражения, экспрес-

сивной самореализации и лишь отчасти знаками социальной принадлежности.  

Резкой границы между жаргонами и сленгом нет. Во-первых, потому что сленг черпает свой 

речевой материал, прежде всего, из социально-групповых и социально-профессиональных жаргонов. 

Во-вторых, сленг тоже отличается некоторой социальной ограниченностью, но не определенной, 

групповой, а интегрированной и переходной: это «язык» скорее социальных низов, чем верхов, это 

«язык» скорее молодых, чем пожилых и это «язык», обычно ориентируемый на социально близких, 

«своих», чем на «чужих». 

Определение Е.Е. Матюшенко, позволяет наиболее четко отделить «сленг» от «жаргона» и 

«арго».  

Сленг – это особая исторически сложившаяся нестандартная (вторичная) подсистема русско-

го языка, реализующаяся главным образом на лексическом уровне, бытующая в основном в сфере 

устной речи городского населения и генетически и функционально отличная от жаргонных и профес-

сиональных элементов языка [13]. 

Сленг – комплексное, сложное и неизбежное языковое явление. Его возникновение всегда 

обусловлено историческими, социальными и культурными тенденциями жизни того или иного язы-

кового сообщества.  

 

1.2 История вопроса и типы классификаций сленговых единиц 

 

Исследуя историю сленгов, мы обнаружили, что молодежь использовала специфическую лек-

сику всегда. Настоящий сленг появился ещё в XIX веке, наверное, тогда, когда в школу пришли дети 

разночинцев. А это чаще всего были церковно-приходские школы, бурса, семинарии и т.п. В описа-

нии семинарии в повести Гоголя «Вий» уже встречаются некоторые сленговые выражения: отправ-

ляться на кондиции – заниматься репетиторством, пробовать крупного гороху – быть наказанным. Но 

особенно много таких выражений содержится в «Очерках бурсы» Н.Помяловского. Даже в институ-

тах благородных девиц существовал свой тайный язык. 

С начала XX века отмечены три бурные волны в развитии молодежного сленга. Первая дати-

руется 20-ми годами, когда революция и гражданская война, разрушив до основания структуру обще-

ства, породили армию беспризорных, и речь учащихся подростков и молодежи, которая не была от-

делена от беспризорных непроходимыми перегородками, окрасилась множеством «блатных» слове-

чек. 

Вторая волна приходится на 50-е годы, когда на улицы и танцплощадки городов вышли «сти-

ляги».  

Появление третьей волны связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, когда 

удушливая атмосфера общественной жизни 70-80-х породила разные неформальные молодежные 

движения, и «хиппующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый жест про-

тивостояния официальной идеологии. 

В современном же обществе существует огромное разнообразие сленгов. Появление компью-

теров и новой техники способствовало этому. 

Молодежный сленг, активно проникающий сегодня в общенародную речь и оказывающий все 

более ощутимое влияние на русский литературный язык, является объектом живого интереса иссле-

дователей: изучается взаимодействие молодежного сленга с другими социальными диалектами, его 

понятийно-тематический состав и стилистическая окрашенность, анализируются источники попол-

нения и словообразовательные модели лексики сленга.  

Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению лексического материала работы, необ-

ходимо определить те классификационные схемы, которые будут использоваться при анализе слен-

говых единиц.  

http://kindlebook.ru/images/kindledx/6.jpg
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Следует отметить, что немногие лингвистические работы последних лет, посвященные про-

блемам молодежного сленга, исследуют сленговые единицы в региональном аспекте. Различные ха-

рактеристики сленговых единиц описаны в работах Е. Н. Гуц (г. Омск), А. И. Марочкина 

(г. Воронеж), Т. Г. Никитиной (г. Москва), С. В. Хвостылева (г. Якутск), А.И. Головановой (г. Челя-

бинск), Е. В. Любицкой (Ставропольский край) и др. 

Остановимся на некоторых тематических группах сленга.  

Е. В. Любицкая выделяет в составе сленговых единц следующие тематические группы [11]: 

- наименование лиц мужского и женского пола (типок, подружака); 

- основные действия и состояния человека (шибануться «сойти с ума», задраться 

«устать от чего-либо); 

- части тела человека (жбан, чердак, тыква «голова»); 

- алкоголь (бухало «спиртной напиток», квасить, жахнуть); 

- драка (мочилово, махна, замес «драка»); 

- речь (втирать, бакланить, вякать); 

- интимные отношения (телефонить, мутить «заниматься сексом»); 

- эмоциональная оценка предметов, действий, ситуаций. В рамках данной группы выделе-

ны слова, имеющие негативную оценку (занюханный, чухня), позитивную оценку (рулез, зыканско), 

оценку какого-либо объекта, знак которой определяется из контекста и выражается с помощью инто-

нации, невербальных средств (чума – восхищение/негативное отношение). 

Ещё одна классификация представлена в работе кандидата филологических наук Н. А.  Джеус  

(г. Краснодар) [6]: 

1) обозначение людей (особенно, женщин); 

2) человеческих качеств (особенно, негативных); 

3) употребление спиртного и связанных с этим физических и эмоциональных состояний; 

4) совершение агрессивных физических действий; 

5) нанесение физического, материального или морального ущерба; 

6) совершение сексуальных действий; 

7) выражение эмоциональной оценки и т.п. 

А. И. Голованова дает более широкий спектр тематических групп [4]: 

- обозначение вузов, отдельных факультетов, специальностей: универ, пед; матфак, иняз; 

психи (психологи), юрики (юристы); 

- названия учебных предметов и дисциплин: матан (математический анализ), основы (ос-

новы журналистики); 

- обозначения преподавателей и некоторых категорий обучаемых: препод (преподаватель), 

физручка, абитура (абитуриенты); 

- предметные составляющие студенческой жизни: зачетка (зачетная книжка); 

- значение временных отрезков и элементов расписания: пара, окно, мигалка (по мигалке); 

- пространственные обозначения: общага (общежитие), стекляшка (застекленная ауди-

тория); 

- названия, связанные с контрольными мероприятиями: хвост (несданный экзамен или за-

чет), неуд, банан (двойка); 

- названия различных студенческих «мероприятий»: тусовка/тусняк, денюха. 

В особую группу исследователь выделяет экспрессивные обозначения (стопудово, реально 

«наверняка»); прикид, бодяга, фигня; вмазать, хавать. 

Расширенную и дополненную классификацию тематических групп дает Д.А. Малеева [12]. 

Она создает группы на основании принадлежности сленговых единиц к той или иной части речи (су-

ществительное, прилагательное, глагол) для того, чтобы систематизировать по группам весь широкий 

спектр сленговых единиц, функционирующих в речи студентов. Такая классификация отражает так-

же региональные особенности, в частности, специфику сленговых единиц студентов, обучающихся в 

различных вузах г. Волгограда:  

 наименование субъекта-объекта учебного процесса: 

1. вузы, отдельные факультеты, специальности (Горхоз «Волгоградский государственный 
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архитектурно-строительный университет», мехфак «механизаторы»); 

2. учебные предметы и дисциплины (почка «почвоведение», эка «экономика»); 

3. контрольные мероприятия (пекеш «неудачная сдача проекта», висячка «задолжен-

ность»); 

4. временные отрезки и элементы расписания (числитель/знаменатель, мигалка «обозначе-

ние учебных недель, сменяющих друг друга»); 

5. пространственные обозначения (клетка «кабинет», лига справедливости «кафедра пра-

воведения»); 

6. преподаватели и некоторые категории обучаемых (мать «подруга», главвред «главный 

редактор»); 

7. предметные составляющие студенческой жизни (птаха «тахеометр», джинса «заказная 

статья»); 

8. учебные и внеучебные мероприятия (бухч «праздничное мероприятие», день живописи 

«день, когда архитекторы собираются и употребляют алкогольные напитки»). 

 качественные характеристики субъекта и деятельности в учебном/ неучебном процессе: 

1. положительное экспрессивное обозначение (ништячный «отличный, превосходный», фи-

гасе «выражение восторга, удивления»); 

2. отрицательное экспрессивное обозначение (не айс «плохо, неприятно», неварик «невоз-

можность выполнения чего-либо, «нет»«); 

3. нейтральное экспрессивное обозначение (исяр «немного», фиолетово «всё равно»). 

 обозначение деятельности в учебной/неучебной сфере: 

1. действие, направленное на субъект (зарядить «сильно ударить кого-либо», мутить 

«встречаться с молодым человеком (девушкой) с каким-либо умыслом»); 

2. действие, направленное на объект (схавать «съесть что-либо», нарулить «организовать, 

создать что-либо»); 

3. действие, направленное на самого себя (раздуплить «понять», ХЗ «не знаю»). 

При сопоставлении тематических групп сленга, выделенных исследователями, мы приходим к 

выводу о том, что у А. И. Головановой ядро студенческого сленга составляют номинации, связанные 

с обучением, представленные дифференцированно и системно.  

В тематических классификациях, разработанных Е. В. Любицкой и Джеус Н.А. достаточно 

широко показана внеучебная сфера, ограниченная лексическими единицами, отражающими область 

интересов молодежи. 

В отдельную тематическую группу исследователями не выделяются сленговые единицы, свя-

занные с действием, они либо распространены по всем номинативным группам (как у Е. В. Любиц-

кой), либо относятся к экспрессивным обозначениям (как у А. А. Головановой). 

Как отмечала Е. В. Любицкая, «сленг молодежи Ставропольского края полностью сосредото-

чен на человеке – сферах его бытия, отношениях с другими людьми. При этом мир человека в сленге 

лишен сферы духа, – это, прежде всего, материальный мир, но и он довольно ограничен» [11, с. 5]. 

В центре внимания молодежи г. Челябинска находится персона обучаемого в системе внутри- и вне-

вузовских отношений.  

Тематические группы, предложенные Малеевой Д.А., систематизируют материал и дают ши-

рокое представление о сленговых единицах студентов г. Волгограда. В речи студентов преобладают 

существительные группы «субъект-объект». Преобладающая категория отражает специфические чер-

ты учебных заведений, за счет которых можно определить место обучения студента. Причем особое 

внимание студенты волгоградских вузов уделяют именно учебному процессу и связанному с ним 

предметным миром. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. В последние десятилетия наблюдается массовое использование жаргонной лексики ши-

рокими группами населения; «востребованность» её обусловлена некоторыми естественными явле-

ниями в жизни общества. 
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2. В русском языке существует три близких по значению термина: «арго», «жаргон» и 

«сленг». Однако целесообразно разграничить понятия, скрывающиеся за этими названиями. Мы бу-

дем рассматривать сленг как лексико-фразеологический слой, занимающий промежуточное положе-

ние между жаргонно-арготической сферой и просторечием.  

3. В современных работах, посвященных изучению молодежного сленга, представлены раз-

личные классификации сленговых единиц. В них широко представлена внеучебная сфера, отражаю-

щая область интересов молодежи, а также учебная сфера и связанный с ней предметный мир. Преоб-

ладающая категория отражает специфические черты учебных заведений, за счет которых можно 

определить место обучения студента. 

 

2  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА 

 

2.1 Причины употребления студенческого сленга молодежью 

 

Формы нелитературной речи существуют в языках разных социальных групп. Молодежный 

сленг – самая оригинальная форма отношений, сложившаяся с языком. Мне как представителю моло-

дежи этот язык близок, я им пользуюсь, изучать его интересно. 

Отношение к молодежному сленгу варьируется от полного неприятия этого явления, как фак-

тора, угрожающего чистоте языка, до восхищения творческими способностями молодых людей вы-

ражать свои мысли, инновационными находками, которые в некоторой степени способствуют обога-

щению русского языка.  

В чем же состоит причина употребления сленга молодежью? 

Молодежь во все времена стремилась самоутвердиться в обществе, создать свой стиль обще-

ния, отличный от общепринятого среди старшего поколения. Раскованный, непринужденный моло-

дежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей и учителей.  

Экспериментальные исследования, проведенные среди студентов Политехнического колле-

джа, доказывают, что наиболее значимыми причинами употребления сленгизмов в речи молодежи 

являются следующие: 

а) достижение определённого социального статуса в группе на основе принятия ее социаль-

ных и нравственных ценностей; 

б) использование сленговых выражений ради забавы и удовольствия;  

в) демонстрация остроты своего ума;  

г) отказ от повседневной банальности употребления слов литературного языка, стремление к 

большей экспрессивности речи; 

д) привлечение внимания к собственной персоне; 

е) обогащение языка, стремление придать лексическую конкретность некоторым явлениям и 

предметам; 

ж) привлечение внимания к своей сопричастности определенному учебному заведению, реме-

слу, профессии; установление и поддержание контакта внутри данной социальной общности; 

з) выполнение конспиративной функции; 

и) создание собственной речевой маски. 

Большая часть опрошенных считает, что сленг они используют и будут использовать. Более 

того, они уверяют, что только так они могут точно выражать свои мысли и свободно общаться. 

  Установлено также, что многие студенты относятся к сленгу как временному явлению в их 

речи, но немалая часть опрошенных считает сленгизмы необходимыми словами. Отмечено и то, что 

чем старше становятся студенты, тем осознанней они относятся к своей речи, меньше употребляют 

сленгизмы, но, как правило, полностью избавиться от них не могут.  

Процесс жаргонизации молодежной речи можно рассматривать как своеобразное языковое 

творчество, которое базируется на уже существующих традициях и одновременно следует текущей 

моде. Сленг служит в молодежной среде средством разрядки внутреннего состояния. Одновременно 

дает представление о говорящем, его мироощущении и интеллекте. Во всех учебных заведениях все-

гда были и будут такие слова, которые понятны любому человеку. До тех пор, пока существуют сту-
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денты и преподаватели, будут домашки, преподы, лабораторки. Но при этом везде есть свои, нигде 

больше не употребляемые слова. 

Как отмечает Д.А. Малеева: «Молодежный сленг никому не навязывается, он просто суще-

ствует. И для того чтобы быть включенным в молодежное общество, стать в нем «своим», молодому 

человеку надо не только быть соответствующего возраста, но и говорить на языке, свойственном его 

возрастной группе, а именно владеть и пользоваться молодежным сленгом. Сленг по-своему кодиру-

ет, сохраняет и передает информацию от одного молодого человека к другому» [12, с. 19]. 

Если говорить о студенческом сленге, то он отражает особенности молодежного сознания, 

для которого характерно иронично-критическое восприятие действительности, пародирование офи-

циальных речевых форм на основе языковой игры. Хотя функционирование студенческого сленга 

ограничено сферой учебно-студенческой коммуникации, в отличие от арго его корпоративность не 

носит характера тайны, закрытости. Как отмечала А.И. Голованова, «экспрессивные сленгизмы по-

стоянно «перетекают» в общее просторечие и могут проникать даже в литературный язык (ср. прова-

литься на экзамене, вылететь в трубу, стоять на ушах, ходить на голове)» [4]. 

Таким образом, студенческий сленг, являясь функциональной разновидностью русского язы-

ка, отражает весь спектр интересов студента, круг его общения внутри учебного заведения и за его 

пределами, выполняет коммуникативно-адаптационную функцию. 

 

2.2 Семантические классы студенческого сленга 

 

Лексика, составляющая студенческий сленг Политехнического колледжа, разнообразна по 

своей тематике. Условно мы распределили её на 3 основные сферы употребления:  

1. Учебная сфера  

2. Коммуникативная сфера  

3. Сфера увлечений 

В учебном процессе эти сферы тесно взаимодействуют друг с другом, и считаем, что целесо-

образно рассматривать сленговые единицы каждой сферы как составляющие звенья студенческого 

сленга. 

Студенческий сленг учебной сферы представлен тремя семантическими классами: 

1.  Обозначение субъекта / объекта учебного процесса:  

 учебные заведения, специальности: шарага, ПК, технарь, фазанка; тэгэшки, акашки, 

тэушки, тэушники, сливки общества; 

 учебные предметы, дисциплины: общага, литра, инфо, био, гидрач, техмех, инженерка, 

слесарка, физра; 

 контрольные мероприятия: госы, курсач, дипломка, лабораторка, контра, сэрэ, авто-

мат, дэзэ, долг, хвост, домашка; 

 элементы расписания, временные отрезки: академ, халява, окно, экватор; 

 пространственные обозначения: КБ, актовый, галерка, столовка, общага, кладовка, тол-

чок; 

 преподаватели и некоторые категории обучаемых: физичка, физручка, биологичка, зАуч-

ка, медичка, препод, училка, учиха, кланя, классуха, коменда, историчка, русичка; абитура, перваши, 

ботаник, овощ, буратино, дэцэпэшник; 

 составляющие студенческой жизни: зачетка, бегунок, студень, заява, объява, стипешка, 

стипуха, флеха, инет; 

 учебные мероприятия и оценки: пара (учебное занятие), трояк, тройбан, пятак, отлич-

но, хор, неуд, параша (оценки) 

2. Качественные характеристики субъекта и деятельности в учебном процессе: 

 положительные характеристики: бестовый, отпадный, кайфовый, классный, красава, 

красавчик, крутой, крутяк, кульно, ништяк, нулевый, халявный, чумовой, стопудовый, супер, супер-

ский, уматово, улетный, прикольный. 

 отрицательные характеристики: бредовый, борзый, дикий, деревянный, отстойный, зачу-

ханный, косячный, лажовый, лажа, лабуда, лох, лошара, оболдуй, тормоз, тупень, тухло, фигня, 
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чмошник, шняга, стерильный (неготовый к экзамену), мутный, крэзанутый. 

 нейтральные характеристики: пофиг (безразлично), зеленый (молодой), мелкие (младше 

или малого роста) фиолетово (все равно), синий (пьяный), изи (легко) 

3. Обозначение деятельности в учебной сфере: 

 действие, направленное на субъект: глумиться, гоготать, отмазать, доковыряться, до-

стать, кинуть, трындеть, свистеть, оборзеть. 

 действие, направленное на объект: загуглить, замутить, поюзать, сфотать, ксерить. 

 действие, направленное на себя: ботанировать, ботанить, валить, врубаться, вкаты-

вать, грузиться, догнать, зависнуть, офонареть, париться, понтоваться, просекать, лохануться, 

ломануться, обломаться, обмозговать, тупить, усечь, ушуршать, шпрехать, троить. 

Студенческий сленг коммуникативной сферы состоит из 9 семантических классов: 

1. Названия частей человеческого тела: башня, кабина (голова), пешки (глаза), копыта 

(ноги), грабли, пакли (руки), пузо, грудак, крылья. 

2. Слова, обозначающие субъект: баклан, бро, гаврик, дрищ, каблук, конь, лох, лошара, 

красава, мажор, старик, дева, чикса, чика, чувиха, подружайка. 

3. Обозначение денег и денежных единиц: бабки, бабло, бабосики, бабули, лаванда, лавэ, 

пятикрыл, пятихатка, рубас, рубль, чирибас, косарь. 

4. Слова, обозначающие предметы или состояния сотовой связи и интернета: мобила, 

сотик, тапок, тельчик, труба, яблоко, фрукт, ви-фи, инет, винда, вирусня, глючить, зависнуть, за-

гуглить, мыло, флеха, оффнуть.  

5. Обозначение пищи и процесса её поглощения: бич-пакет, бич-вода, бич-газировка, 

весло (ложка), гидроколбаса (вода из крана), жрачка, точить, хомячить, хавать (есть), хавчик, заку-

сон, семки.  

6. Слова, обозначающие отдых и времяпрепровождение: балдеть, балдеж, литрбол, бу-

хать, вписка, гудеть, денюха, дискач, затариваться, кайфово, кайфовать, квасить, клеить, нака-

тить, синявить, туса, тусить, заторчать, торч, колбаситься, сиги, сэм. 

7. Слова, обозначающие трудовые будни и напряженные ситуации: грузилово, месилово, 

кидалово, рубилово, газовать, движуха, доковыряться, заметано, запарить, засветиться, косяк, 

кранты, лохануться, махач, мутки.  

8. Слова, обозначающие одежду, обувь: кроссы (кроссовки), тапки (любая обувь), арбуз 

(кепка неформала), кепарик (кепка), адики (кроссовки фирмы «Adidas»), найки (кроссовки фирмы 

«Nike»), треники (спортивные штаны), пухан (пуховик), труханы (трусы), рибоки (кроссовки фирмы 

«Reebok» 

9. Эмоциональные слова и выражения: ё-моё, ёлы-палы, копец, кранты, нифига себе. 

Сленг сферы увлечений состоит из 4 семантических классов:  

1. Спортивный сленг: банка, бицуха, треня, качалка, тренажерка, железо, инвалид, 

футбик, кач, качать, качок, порвать, уронить, химик. 

2. Игровой сленг: дефузить, игруля, игруха, нуб, рак, руинить, ливнуть, слиться, хэдшот, 

хилить, контролить, гамать, дигл, оффнуть, зажимать. 

3. Музыкальный сленг: попса, репа, репет, стринги, трек, усилок, сабик, башка, фанера, 

база, басить, диджей, звукач, клавишник, лабать. 

4. Сленг автолюбителей: автомат, автотаз, лоховоз, буханка, Валентин, ведро, весла, во-

дятел, вонялка, встречка, гаер, гашетка, гаишник, движок, ездюк, запаска, зацвести, кольцо, криво-

рукий автомобиль, ласточка, топить, тошнить, троить, бэха, чирик, чирибас, эмка, дюха. 

Студенческий сленг неоднороден, он охватывает почти все сферы жизни, сосредоточен на че-

ловеке – сферах его бытия, отношениях с другими людьми. Современное поколение использует слен-

гизмы для обозначения новых реалий, предметов, явлений. Мы отметили, что наряду с популярными 

семантическими классами учебной сферы наиболее развитыми являются и семантические классы 

коммуникативной сферы: слова, обозначающие субъект, предметы и состояния сотовой связи и ин-

тернета, отдых, трудовые будни и напряженные ситуации. 

Сленг сферы увлечений представлен четырьмя классами. Нами было выявлено, что студенты 

Политехнического колледжа чаще всего увлечены спортом, музыкой, компьютерными играми, а сту-
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денты, достигшие совершеннолетия, – автомобилями. Это объясняет проникновение в студенческий 

словарь сленга спортсменов, музыкантов, автолюбителей и геймеров.  

Очевидно, что тематика сленгизмов отражает интересы и стиль жизни молодежи. Классифи-

кация показывает, что наиболее многочисленную группу составляют слова, относящиеся к коммуни-

кативной сфере. Это объясняется тем, что наряду с учебой общение со сверстниками является важной 

частью жизни современного молодого человека. 

 

2.3  Источники пополнения сленговых единиц 

 

Сленг – это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем и реагирует на любые 

перемены в жизни страны и общества. Существует большое количество источников пополнения сту-

денческого сленга. 

Многие слова и выражения приходят из компьютерного сленга. Интернет, его широкие воз-

можности, быстро развивающиеся компьютерные технологии привлекают молодых людей. В связи с 

этим появляется много новых сленгизмов: вирусня – компьютерный вирус, глючит – неполадки в ра-

боте компьютера, мыло – e-mail, оперативка – операционная система, юзать, загуглиться, зависать, 

флешка, оффнуть, планик, качать, ксерить, винда, ви-фи. 

Английский язык в молодёжных кругах считается самым «модным» и самым перспектив-

ным для изучения. Поэтому многие сленгизмы – это слова, которые заимствованые из английского 

языка. Интересно следующее: эти сленговые выражения понимают даже те люди, которые никогда в 

жизни не учили английский язык, настолько эти слова влились в современную речь. Англицизмы от-

ражают новые реалии из сферы науки, техники, экономики (респект – уважение, лузер – неудачник, 

дринк – напиток, пипл – люди, крэйзи (crazy) – сумасшедший; бест, бестовый – лучший; систр – 

сестра, скилз – навык). 

Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как латиницей, так и кирил-

лицей. Например: ноу проблемз (no problems) – без проблем; плиз (please), о'кей (OK), сори (sorry), 

фейл (fail).  

У некоторых английских слов наблюдаются русские элементы словообразования. Например, 

следующие выражения: фейсом об тейбл – лицом об стол (головой об стену), в один фейс (face – ли-

цо). 

Сленгизмов с использованием немецкого языка не так много: шпрехать, натюрлих, арбай-

тен, ахтунг, нах хаус, дас ист фантастиш, киндер. 

В лексике, связанной с криминальной сферой, представлены названия лиц (легавый, мусор – 

полицейский), действий (замочить, грохнуть – убить, стучать – докладывать). 

Некоторые арготизмы, перейдя в студенческий сленг, значительно изменили свою семантику. 

Например: гопник – примитивный, интеллектуально неразвитый и агрессивный человек (ср. угол. 

гопник – уличный грабитель), лох – человек. не достойный уважения, доверия (ср. угол. лох – жертва 

преступления, тот, кого намечено обмануть, ограбить или убить). 

Многие слова пришли из сленга наркоманов и алкоголиков. Их можно разделить на не-

большие группы. В основном они подразделяются на слова, являющиеся наименованием наркомана 

(алкоголика), на наименования наркотиков (алкогольной продукции), и на слова, обозначающие дей-

ствия, связанные с наркотиками (алкоголем).  

Нарик, торчок, торч – наркоман 

Алик, алконавт, синяк, бухарик – алкоголик 

Наркота, кокс, герыч, трава, фен – наркотики 

Синька, водяра, беленькая, сэм – спиртное 

Пыхать, вдуть, вмазаться, вкинуться, кумарить – действия, связанные с наркотиками 

Квасить, бухать, гудеть, синявить – пить. 

Необходимо отметить, что слова данной категории имеют пренебрежительный оттенок среди 

студентов колледжа. Причиной использования данных сленгизмов в речи студентов являются про-

блемы современного общества, связанные с алкоголизмом и наркоманией и негативное отношение 

студентов к этим явлениям.  
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Одно из увлечений молодёжи – музыка. Она является частью жизни молодых людей. Моло-

дёжный сленг, относящийся к сфере музыки, содержит названия различных музыкальных стилей 

(попса, попсятина – поп-музыка, Дарк – тяжелая музыка, технарь – техно) и композиций (свежак – 

свежая, новая музыка, релиз – вышедшая в продажу композиция, трэк – музыкальная композиция, 

плэйлист – список музыкальных композиций), названия действий музыкантов (лабать – исполнять, 

басить – играть на бас-гитаре, сводить – соединять трэки). 

Большое количество сленгизмов приходит в речь студентов из компьютерных игр, но чаще 

всего эти слова специфичны в использовании, ими пользуются те молодые люди, для которых игры – 

хобби. Многие слова заимствованы из английского языка: нуб – неумелый игрок, контролить – ли-

шать противника возможности предпринять какие-либо действия, ливнуть – уйти из игры до её окон-

чания или специально проиграть, хилить восстанавливать здоровье, хэдшот – выстрел в голову, рак 

– новичок в игре, руинить – поддаваться в игре, проигрывать, дефузить – обезвреживать бомбу. 

На втором-третьем курсах колледжа многие студенты заканчивают автошколы и получают 

водительские удостоверения. У них появляется новое увлечение – автомобили. И как результат, про-

никновение в студенческий лексикон сленга автолюбителей: запаска, зацвести, кольцо, криворукий 

автомобиль, ласточка, топить, тошнить, троить, бэха, чирик, чирибас, эмка, дюха, мерин.  

Сленг спортсменов активно проникает в студенческий, так как увлечением молодых людей 

колледжа часто является спорт. Среди студентов многие увлечены боксом, хоккеем, футболом или 

озабочены своей фигурой и посещают тренажерные залы. Таким образом, среди студентов не удиви-

тельно будет услышать такие сленгизмы, как банка, бицуха, треня, качалка, тренажерка, железо, 

инвалид, футбик, кач, качать, качок, порвать, уронить, химик.  

В следующей главе мы рассмотрим способы образования студенческого сленга и выявим их 

закономерности. 

 

2.4 Способы образования сленгизмов 

 

Выделяют три основных источника образования сленговых единиц: метафоризация, аффикса-

ция и иноязычное заимствование. Метафора (или семантическое переосмысление) в сленге позволя-

ет точно и кратко описать особенности внешности, характера, поведения и т.д. Также она позволяет 

создать яркий запоминающийся образ. Аффиксация – один из самых распространенных способов 

словообразования, который представляет собой присоединение аффикса к основе. Еще одним источ-

ником является иноязычное заимствование, т.е. перемещение различных элементов из одного языка 

в другой. Следует отметить, что метафора – это тоже своеобразное заимствование, только не из ино-

странного языка, и в этом случае заимствуется не только слово, но и яркий образ, стоящий за ним. 

Рассмотрим данные способы образования на конкретных примерах студенческого сленга. 

1. Суффиксация – самый частый способ словообразования в русском языке и самый про-

дуктивный в студенческом сленге: гидрач, курсач, бухарик, нарик, додик, мажорик, чморик, лошара, 

бычара, жмотяра, водяра, крутяк, трояк, тусняк, косяк, синяк, свежак, троллик, сотик, падик, пе-

стик, поцик, планик, тельчик, квадрик, мотик, движуха, денюха, лопатник. 

Многие сленгизмы образуются при помощи суффиксов оценки либо уменьшительно-

ласкательных, либо пренебрежительных: бухарик, ботаник, жмотяра, лошара, моцик, кинчик, 

футбик. 

Часто в образовании слов участвуют суффиксы: -ач-, -як-, - ух- (юх), -к-, -ичк-: курсач, гид-

рач, крутяк, тусняк, ништяк, движуха, денюха, стипуха, лабораторка, запарка, медичка, историчка, 

русичка, физичка. 

2. Немного слов, образованных путем префиксации: оборзеть, опускать, накатить, за-

торчать, замылить, зависнуть… 

3. Суффиксально-префиксальный способ – один из распространенных: слиться, отмаз-

ка, отстойник, офонареть, очешуеть, подкалывать, поюзать, просекать, за’учка, засандалить, за-

гуглить, задолбать, вкидываться, вписка… 

4. Бессуффиксный способ используется при образовании слов: гон, улет, загруз, за-

кусь,замес, замут, приход, торч, облом, ботан, красава… 
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5. Сложение: бич-пакет, бич-газировка, жирбаза, кайфолом, булкотряс, литрбол, лоховоз, 

гидроколбаса, пятикрыл, пятихатка, стопудово… 

6. Аббревиация: дэзэ, дэрэ, сэрэ, кэбэ, ПК, ви-фи… 

7. Усечение. Некоторые слова образуются усечением, т.е. отбрасыванием начальных, ко-

нечных или промежуточных слогов в слове. В студенческом сленге появляется тенденция к сокраще-

нию слов и выражений для экономии времени, а также для скорости печатания: студень, литра, кро-

сы, контра, треня, чел, препод, био, магаз, жига, винда, инфо, заява,сиги, семки, коменда, побырому, 

сфотать... Часто усеченные части слов приобретают окончания: треня (тренировка), репа (репети-

ция), винда (Windows) 

8. Субстантивация – это переход в разряд имен существительных других частей речи. В 

студенческом сленге субстантивации чаще всего подвергаются имена прилагательные: зеленый, лега-

вый, актовый, мелкий, деревянный, сотовый, мобильный, синий… 

9. Метафоризация. Метафорическая номинация возникает при перенесении названия на 

основе какого-либо сходства двух предметов (по форме, величине и т. д.): арбуз, башня, скворечник, 

кабина, бегунок, бункер, весло, мясорубка, пятачок, синяк. Функциональный перенос – еще один вид 

номинации переосмысления, при котором наименование переносится на другой предмет на основе 

какой-либо общей функции: автомат, вписка, свист, слиться, стерильный, тормоз, труба, точить, 

хомячить, шишка, экватор, каблук, лопатник, хвост…  

10.  Каламбурное словообразование. Известное свойство жаргонной лексики – переосмыс-

ление общеупотребительных слов и создание на их основе лексических единиц с двойным смыслом, 

соотнесенных с далекими по значению словами, – широко проявляется и в студенческом сленге: ди-

гер, драча, зАучка, мыло, очешуеть, студень, сэм, автотаз, тузя, уши, алконавт 

11.  Заимствование. Студенческий сленг пополняется за счет заимствований из английского, 

немецкого языков. Чаще всего, оказавшись в новой заимствующей языковой среде, слова теряют 

форму, которую имели у себя «дома», и подвергаются фонетическим изменениям. Как правило, ино-

язычные слова приспосабливаются к требованиям новой фонетической среды, к новым нормам про-

изношения. В значительной степени на них влияет и грамматическая система. Иностранные слова 

распределяются по установившимся типам склонения, изменяются по падежам, участвуют в образо-

вании других частей речи, новых словосочетаний. Например: крэзанутый (сумасшедший), оффнуть 

(выключить), рандомно (случайно), фастом (быстро), шпрехать (понимать), гамать (играть), юзать 

(использовать). Некоторые заимствованные слова студенческого сленга полностью сохранили свое 

произношение. Это такие слова, как: бро (брат), инглиш (английский), изи (легко), нуб, пипл, рак, ре-

спект, систр, скилз, хейтер, киндер, натюрлих, крэзи. 

Таким образом, способы, с помощью которых пополняется лексический состав студенческого 

сленга, чрезвычайно разнообразны и включают в себя практически все известные модели словообра-

зования. 

Новые слова возникают в разговорной речи молодежи постоянно, некоторые существуют не-

долго, другие становятся общеупотребительными, их включают в словари. Огромный интерес пред-

ставляют словари сленга. Их достаточно много. В них показаны многочисленные факты, не нашед-

шие в большинстве случаев отражения в нормативных толковых словарях. Эти словари как докумен-

ты времени, как свидетельство эпохи, в том числе ее языковых вкусов. Результатом нашей исследо-

вательской работы стал «Словарь студенческого сленга Политехнического колледжа», который 

включает в себя более 700 сленговых единиц. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Студенческий сленг, являясь функциональной разновидностью русского языка, отражает 

весь спектр интересов студента, круг его общения внутри учебного заведения и за его пределами, вы-

полняет коммуникативно-адаптационную функцию. 

2. Студенческий сленг Политехнического колледжа разнообразен по своей тематике. Нами 

были отмечены 3 основные сферы употребления: учебная, коммуникативная и сфера увлечений. 

Каждая сфера включает в себя несколько семантических классов. Самыми употребительными среди 
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студентов и многочисленными по количеству сленговых единиц в словаре Политехнического колле-

джа являются сленгизмы коммуникативной сферы. На втором месте находятся сленговые единицы 

учебной сферы.  

3. Существует большое количество источников пополнения студенческого сленга: компью-

терный сленг, сленг автолюбителей, музыкантов, геймеров, спортсменов, заимствования из ино-

странных языков, метафоризация. Кроме этого студенческий сленг пополняется и обновляется при 

помощи различных способов образования слов, традиционно существующих в русском языке. Самы-

ми распространенными из них являются суффиксальный способ, бессуффиксный, усечение и суф-

фиксально-префиксальный. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внимание к проблеме сленга очень важно в связи с теми процессами, которые происходят се-

годня в языке: современный русский язык характеризуется экспансией нелитературных единиц. Зна-

чительное место в этом процессе занимают сленгизмы, широко распространенные в сфере устного 

общения молодежи.  

В исследовательской работе проанализирован лексико-фразеологический пласт слов, состоя-

щий из нелитературных единиц, характерных для активного словаря студентов Политехнического 

колледжа, составлен словарь студенческого сленга, установлена этимология и толкование отдельных 

сленговых единиц, выделены и описаны основные семантические классы сленгизмов, используемых 

студентами. 

В результате исследования было установлено, что основное назначение студенческого сленга 

– быть средством эмоционально-экспрессивного выражения, самоутверждения говорящего, то есть 

выполнять коммуникативно-адаптационную функцию. 

Нами было выявлено, что студенческий сленг отражает весь спектр интересов студента, круг 

его общения внутри учебного заведения и за его пределами. Все сленговые единицы, составляющие 

словарь студенческого сленга, мы условно распределили на три сферы, из которых самой употреби-

тельной и многочисленной является коммуникативная. 

Мы отметили, что сленг современных студентов постоянно пополняется и обновляется в ре-

зультате проникновения в словарь молодежи компьютерного сленга, сленга автолюбителей, гейме-

ров, спортсменов, музыкантов и пр.  

Обновление сленговых единиц происходит за счет способов словообразования, издавна суще-

ствующих в русском языке, за счет метафоризации и каламбурного словообразования, где студенты 

демонстрируют свое остроумие и своеобразное языковое творчество. 

Не нужно относиться к сленгу как к «вредному паразитическому наросту на теле языка». Это 

органическая и в какой-то мере необходимая часть современного русского языка. Молодежный, ли-

тературный и разговорный языки существуют параллельно на протяжении столетий, взаимообогащая 

друг друга. Нельзя игнорировать процессы, происходящие в родном языке.  

Несмотря на давнее существование молодежного сленга, явление это подвижное и меняющее-

ся. Поэтому данная работа представляет лишь отправную точку в изучении такого социолингвисти-

ческого явления как молодежный сленг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема механизмов формирования общественного сознания посредством официального 

языка уже не первое десятилетие занимает умы философов, психологов и социологов. Данный инте-

рес обусловлен значимостью влияния общественного сознания на наше индивидуальное сознание и 

жизнедеятельность общества в целом. 

Практически любой социум, независимо от своих размеров, устойчивости и степени интегри-

рованности, обладает тем или иным сознанием, отражённым в культурных ценностях. Историческая 

реальность, отражаясь в умах людей, порождает общественные настроения, идеологии, социальные 

психологии, национальные характеры и прочее. Те, в свою очередь, оказывают действенное влияние 

                                                           
4
 Исследовательская творческая работа публикуется без приложения. 

5
 I место на научно практической конференции «НОУ-2015» в ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 

колледж». Секция «Социология». 
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на реальность. Возможность влиять на умы посредством слова, вести массы туда, куда укажет мудрое 

слово вождя – некоторых наводит на мысль создания подобного механизма (например, лидеров тота-

литарных режимов), других же – на его предметное изучение, руководствуясь лишь научным интере-

сом. 

Термин «новояз» был введён в научный и общественно-политический оборот после выхода в 

свет в 1949 году романа-антиутопии Дж. Оруэлла «1984». Однако проблема создания искусственных 

языков возникла ещё на рубеже XIX и XX столетий. Так, к середине двадцатого столетия уже появи-

лись Волапюк (1880), Эсперанто (1887), Интерлингва (1903), Новиаль (1928), Бейсик Инглиш (1930), 

Интерглосса (1943) и другие.  

Искусственным, в соответствии с антропоцентрическим подходом, считается такой язык, ко-

торый создан специально для моделирования алгоритмических значений и моделей того или иного 

класса, то есть, для управления так называемым «искусственным интеллектом». Например, проект 

Ч. Огдена «Бейсик Инглиш» («System of Basic English») – «основной английский» – предлагает вари-

ант языка, словарный состав которого составляют всего 850 слов. Из них – 600 существительных, 

150 прилагательных, обозначающих качества и свойства, и 100 глаголов и предлогов. При этом более 

60% Бейсика – односложные слова [18]. 

Наиболее актуально проблема новояза звучит в эпоху становления тоталитарных режимов, 

прежде всего в Германии и Советском Союзе. Филолог и журналист В. Клемперер, еврей по проис-

хождению, после установления нацистского режима в Германии, начал вести дневник, где день за 

днём, отмечал изменение окружающей повседневной жизни, привычек и языка соотечественников, 

лексики и интонаций средств массовой информации, уличных объявлений и т.п. Этот новояз он 

назвал языком Третьего рейха (лат. Lingua Tertii Imperii, LTI). В 1968 году началась публикация его 

дневников, которые выходили затем разными частями во многих изданиях, включая специально ком-

ментированные. До 1980-х годов имя Клемперера было мало известно: в ФРГ – из-за его членства в 

СЕПГ (Социалистическая Единая партия Германии), в социалистических странах – из-за сделанного 

им подробного анализа тоталитарных языковых механизмов (и общей нежелательности темы геноци-

да евреев). В 1980-1990-е годы книга стала мировой сенсацией, была переведена на многие языки и 

считается сегодня одним из наиболее известных дневников, памятником «литературы Холокоста» 

[19]. 

«...Всё, что говорилось и печаталось в Германии проходило нормативную обработку в пар-

тийных инстанциях: в случае малейших отклонений от установленной формы материал не доходил 

до публики. Книги и газеты, служебная переписка и бюрократические формуляры – всё плавало в 

одном и том же коричневом соусе. Эта полнейшая стандартизация письменной речи повлекла за со-

бой единообразие речи устной...» [10]. 

Исследование советского новяза ведётся в рамках социальной философии, филологии и жур-

налистики, а также в качестве критики советского режима и современной власти.  

Таким образом, словарь новояза постоянно пополняется новыми значениями, а, значит, акту-

альность изучения механизмов его формирования и систематизация глоссария новояза, несомненно, 

является остроактуальной. 

Целью нашей работы является выявление зависимости общественных ценностей от введения 

в речевой оборот элементов новояза.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. анализ источников по проблеме новояза в современном обществе;  

2. анализ механизмов создания новообразований в языке на основе романа Дж. Оруэлла 

«1984»;  

3. выявление взаимосвязи общественного сознания и речевой культуры; 

4. анализ элементов искусственного новояза как средства политической и социальной про-

паганды от тоталитаризма до современных демократий; 

5. формирование глоссария (отдельной брошюрой) наиболее актуальных новообразований 

на современном русскоговорящем пространстве.  

Объектом исследования является общественное сознание современного российской общества 

(на примере студентов и преподавателей ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнического колледжа» на 
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основе случайной выборки). 

Предмет исследования – элементы современного политического и социокультурного новояза, 

характеризующие общественные ценности. 

Основные методы, применяемые в данной работе относятся к двум группам: 

1. теоретические методы исследования: анализ и обобщение теоретической информации; 

2. эмпирические методы исследования: анкетирование, наблюдение, контент-анализ, иссле-

дование причинных связей. 

Работа имеет практическое значение, так как результаты исследования можно применять в 

качестве материала, для проведения воспитательной и аналитической работы педагогических работ-

ников. А также, использовать элементы глоссария для проведения дальнейших исследований про-

блемы новояза, а также его пополнения при проведении научно-исследовательских работ со студен-

тами. 

 

1  ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Истоки появления новояза. Новояз Дж. Оруэлла 

 

Новояз (англ. Newspeak) – вымышленный язык из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла 

«1984». В романе новоязом называется язык тоталитарного общества, изуродованного партийной 

идеологией и партийно-бюрократическими лексическими оборотами, в котором слова теряют свой 

изначальный смысл и означают нечто противоположное (например, «Война – это мир»). 

Новояз – лингвистическая система, построенная на создании новых слов в уже существую-

щем языке, а также на изменении смысла старых слов, причём зачастую смысл меняется на прямо 

противоположный. Такая система используется в рамках манипуляции общественным мнением для 

того, чтобы подчинить себе мыслительные процессы людей, направив их в требуемое манипуляторам 

русло. Постепенно термины новояза заменяют собой исконные слова языка с устоявшимися коннота-

циями, что разрушает сам здравый смысл – люди уже сами перестают понимать, о чём говорят, как 

выражают свои мысли. Это связано ещё с тем, что новые слова не имеют в языке устойчивых связей, 

они не обладают развитыми словарными гнёздами, поэтому являются т. н. «словами-амёбами» (тер-

мин введён С.Г. Кара-Мурзой в его книгах из серии «Тропы практического разума») – словами, вкли-

нивающимися в строй языка и нарушающими его. Поэтому даже употребление этой лингвистической 

системы является собой поражение в борьбе за здравый смысл, т. к. принятие языка противника или 

даже друга – это незаметное становление его пленником. Даже если имеется иное понимание слов, 

нежели чем у собеседника, то всё равно происходит впутывание в семантическую ловушку, т. к. нет 

владения стоящим за словом смыслом, часто многозначным и даже тайным. Сам термин «новояз» 

был введён в художественном произведении Дж. Оруэлла, в котором он показывал жёсткий тотали-

тарный мир, в котором даже мысли человека были поставлены под полный контроль – при помощи 

новояза физически невозможно было подумать о чём-то крамольном, т. е. совершить «мыслепреступ-

ление». Этот словарь помогает разобраться в тайных и явных смыслах старых слов и многих новых 

терминов, которые были введены (а иной раз буквально вбиты) в русский язык в последнее вре-

мя [16]. 

В романе Дж. Оруэлла «1984» новояз описывается как «единственный на свете язык, чей сло-

варь с каждым годом сокращается». Оруэлл включил в роман в форме приложения эссе «О новоязе», 

в котором объясняются базовые принципы построения языка. Новояз у Оруэлла образуется из ан-

глийского языка путём существенного сокращения и упрощения его словаря и грамматических пра-

вил. Язык в романе служит тоталитарному режиму Партии («Ангсоц») и призван сделать невозмож-

ным оппозиционный образ мышления («мыслепреступление») или речи путём исключения слов или 

выражений, описывающих понятия свободы, революции и т. д. 

Моделью для построения новояза послужили официальные документы современных Оруэллу 

тоталитарных режимов Третьего рейха и сталинского СССР. Происхождение новояза связано с «бей-

сик-инглиш», плановым языком, использование которого Оруэлл пропагандировал с 1942 по 

1944 год, позже отвергнув его в эссе «Политика и английский язык». В этой работе он критиковал 

http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9E%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://bromance.ru/de31ku/1984_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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качество современного ему английского языка, приводя примеры исчезающих метафор, претенциоз-

ного красноречия и бессмысленных слов, приводящих к размыванию содержания понятий и недо-

статку логики в высказываниях. В заключение этого эссе Оруэлл пишет: «Если вы не знаете, что 

представляет собой фашизм, как вы можете против него бороться? Нельзя принимать на веру подоб-

ную бессмыслицу, а надо осознать, что современный политический хаос связан с деградацией языка, 

и тогда, возможно удастся внести некоторые улучшения и предотвратить надвигающуюся кончину. 

…Политический язык (это можно отнести практически ко всем политическим партиям, начиная с 

консерваторов и заканчивая анархистами) создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно, и 

вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чи-

стейшим вздором» [9]. 

Новояз был сконструирован таким образом, чтобы его словами легко можно было выразить 

дозволенные идеологией значения, но нельзя ни прямо, ни косвенно высказать все остальные. Для 

этого из него исключались слова, имеющие нежелательные значения, а те из них, которые сохраня-

лись, были очищены ото всех «лишних» значений. Оруэллом приводится следующий пример: слово 

«свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как 

«свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически сво-

бодный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не суще-

ствовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений. 

Например, новояз позволял сказать: «Все люди равны», – но лишь в том смысле, в каком ста-

рояз позволял сказать: «Все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утвер-

ждала явную неправду, а именно что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского 

равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. 

Целью новояза было сужение возможных границ человеческого мышления, для чего словар-

ный запас языка сводился к минимуму: если без какого-то слова можно было обойтись, оно должно 

было быть исключено из словаря новояза. 

Оруэлл пишет, что все слова, связанные с понятиями «свобода» и «равенство» заменялись од-

ним словом «мыслепреступление» (англ. crimethink), с понятиями «рационализм» и «объективность» 

– словом «старомыслие» (англ. oldthink), В результате даже если у человека возникала мысль, связан-

ная с одним из этих понятий, у него не было слов, позволяющих как-то выразить её значение, кроме 

тех, которые означали лишь то, что эта мысль вредна. 

Средствами навязывания определённой политической позиции в новоязе выступали также 

эвфемизмы, причём доведённые до крайней степени, так что буквальное значение слова было прямо 

противоположным истинному: «радлаг» (англ. joycamp), лагерь радости – каторжный лагерь, «мини-

мир» (англ. Minipax), министерство мира – министерство войны. Кроме того, создавались слова, со-

единяющие в себе два противоположных значения («белочёрный»): применяемые по отношению к 

союзнику, они приобретали положительное звучание, по отношению к врагу – отрицательное. 

Такой способ образования слов, по мнению Оруэлла, позволял достичь двух целей. Во-

первых, речь человека, употребляющего в основном слова из 2-3 слогов, становилась отрывистой и 

монотонной, чем достигалась цель её отделения от сознания как слушателя, так и говорящего. Во-

вторых, Оруэлл считал, что подобные сокращения затеняют первоначальный смысл слова, облегчая, 

таким образом, придание ему нужного идеологического содержания. При этом сокращения часто 

вводили под предлогом более легкого произношения слов [15]. 

 

1.2 Взаимосвязь языка, мышления и общественного сознания 

 

Прекрасная мысль теряет всю свою цену, 

если дурно выражена, 

а если повторяется, 

то наводит на нас на скуку. 

 

Франсуа-Мари Аруэ Вольтер 

 

http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/de31ku/%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
http://bromance.ru/
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9E%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Язык является отличительной чертой человека. При этом, говоря о человеке, мы всегда свя-

зываем его язык со способностью мыслить, а значит с сознательной частью его бытия. Итак, рассмот-

рим подробнее, что есть язык и, каким образом, он связан с мышлением. 

«Энциклопедия Кругосвет» определяет язык, как систему единиц, реализуемых некоторыми 

чувственно воспринимаемыми средствами, причём некоторые комбинации этих единиц в силу дого-

воренности (конвенции) имеют значение и, следовательно, могут быть использованы для целей об-

щения [19]. 

Данное понятие в дальнейшем мы будем использовать в качестве рабочего. 

Говоря о языке человека, можно выделить две основополагающие функции: язык – как сред-

ство общения и язык – как способ мышления, которые, в свою очередь, является взаимодополняю-

щими. 

Посредством языка мысли, эмоции отдельных людей превращаются из их личного достояния 

в общественное, в духовное богатство всего общества. Благодаря языку человек воспринимает мир не 

только своими органами чувств и думает не только своим мозгом, а органами чувств и мозгом всех 

людей, опыт которых он воспринял с помощью языка [6]. 

Известный российский политолог С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Манипуляция сознанием» 

отмечая взаимосвязь языка с возможностью влиять на общество, пишет: «…Язык как система поня-

тий, слов (имен), в которых человек воспринимает мир и общество, есть самое главное средство под-

чинения. «Мы – рабы слов», – сказал Маркс, а потом это буквально повторил Ницше. Этот вывод до-

казан множеством исследований, как теорема. В культурный багаж современного человека вошло 

представление, будто подчинение начинается с познания, которое служит основой убеждения». Там 

же он приводит слова Гитлера о силе воздействия слов: «Силой, которая привела в движение боль-

шие исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен 

только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется могуществу 

слова» [4, с.53-54]. 

Отмечая особенности создания слов-манипуляторов, С.Г. Кара-Мурза говорит об их отделе-

нии от вещей, на которые они указывают, переводе слов в усреднённые понятия, т.н. «размытые уни-

версалии». При этом, подобные слова (например, «прогресс») не имеют конкретного исторического 

измерения и быстро приобретают интернациональный характер.  

Российский психолог Л.С. Выготский связывал развитие психики с развитием культуры ис-

пользования определённой системы знаков, речевых символов. Таким образом, особенности обще-

ственного сознания определяются принципами и структурными особенностями знаковых систем, 

принятыми в обществе.  

Таким образом, массовое и общественное сознание формируются посредством этнокультур-

ных особенностей общества, его традиций, в том числе и лингвистических. При этом речевая культу-

ра и общественное сознание являются взаимозависимыми категориями. Язык, напрямую связанный с 

сознанием, как отдельного человека, так и человеческих масс, является не просто отражением, а спо-

собом его формирования. 

 

1.3 Новояз как средство пропаганды: от тоталитаризма 

до современных режимов 

 

Истоки целенаправленного формирования новояза, как средства манипуляции и пропаганды, 

следует искать в тоталитарных режимах XX столетия. Прежде всего – среди идеологов Третьего Рей-

ха и в Советском Союзе. Но, современные «демократические режимы», так же не прочь применить 

манипулятивное воздействие, посредством языка, используя уже известные шаблоны и создавая но-

вые. Итак, рассмотрим историю появления новояза как способа манипуляции общественным созна-

нием по трём направлениям: новояз Третьего Рейха, Советский новояз и современный новояз. 

Новояз Третьего Рейха 

Язык нацистской Германии (нем. Sprache des Nationalsozialismus) – совокупность лексических 

семантических и фразеологических явлений в немецком языке характеризующих как язык официоз-
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ных публикаций и пропаганды так и повседневный разговорный язык национал-социалистической 

партии и Третьего рейха. 

Приступая к «фанатизации масс», фашисты сделали шаг к разрыву связи между словом и ве-

щью. Их программу иногда называют «семантическим терроризмом», который привел к разработке 

«антиязыка». В этом языке применялась особая, «разрушенная» конструкция фразы с монотонным 

повторением не связанных между собой утверждений и заклинаний [4, с.58]. 

Наиболее известным исследователем проблемы языка Третьего Рейха является немецкий фи-

лолог и журналист Виктор Клемперер. В книге «LTI. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филоло-

га», написанной в 1947 году, он изложил свои наблюдения за изменениями умонастроений в фашист-

кой Германии, особое внимание уделяя введению новых слов, которые приобретали обобщённо-

отстранённый характер, о внедрении механических и технических терминов, применяемых к людям 

(например, «инженер душ»). Говоря о воздействии языка на массы, В. Клемперер отмечал: «…самое 

сильное воздействие оказывалось не посредством одного высказывания, не с помощью статьи или 

листовок, плакатов или флагов, оно достигало своей цели через нечто, что сознательно мыслящий и 

чувствующий человек должен был просто воспринимать. Наоборот, нацисты вводили в кровь и плоть 

множество отдельных слов, речевых оборотов, предложных форм, которые они в миллионный раз 

вдалбливали путём повторения и которые механически и бессознательно усваивались» [5, с. 38]. 

Среди особенностей LTI Клемперер выделяет: 

- скудость его средств, «принципиальную нищету»; 

- неотделимость устной речи от письменной (особый «декламационный» стиль, который 

говорящий подчеркивает и особым, деревянным, как бы не своим голосом, понятным для адресатов и 

собеседников); 

- непременную, регулярную и прямую, без каких бы то ни было посредников, апелляцию к 

предельной общности («народу», отсюда и специфический интонационный упор на слова «наш», 

«народный», «немецкий»); 

- склонность к аббревиатурам, в чем Клемперер видит воздействие армейского языка; 

- «иронические кавычки», навязчиво подчеркивающие и обязательно снижающие «чужое 

слово» — даже самые обычные вещи становятся при этом «так называемыми»; 

- постоянные эпитеты типа «государственный», «исторический», «фанатический» («фана-

тически предан»); 

- всегдашнюю и заблаговременную агрессивность обращения, бойцовский характер любых 

утверждений и оценок, военную и спортивную метафорику схватки, триумфа вместе с изгнанием из 

публичной речи любых признаков рефлексии, включая языковое сомнение, сознание условности. 

Кроме того, в LTI различимы несколько пластов: 

- Романтический, с его интересом к сверхценному «Я», с темой сверхчеловека, с презрени-

ем к отдельным людям; с романтической привязанностью к «роду», к «крови и почве»; с неприятием 

рационального. 

- Экспрессионизм. Слепой, дикий, страстный фанатизм, воодушевление, спонтанность, 

уникальность – постоянные эпитеты в статьях и речах. 

- Сакральный пласт. Это, например, постоянно повторяющаяся тема: Гитлер как спаситель, 

явившийся, чтобы сотворить чудо, чтобы спасти избранный народ, – и наступающее вслед за этим 

тысячелетнее царство. 

- Рекламный – это тема бесстыдного преувеличения, постоянной превосходной степени, 

уникальности, историчности, важности каждого шага, каждого действия фюрера, каждого произо-

шедшего события. В империи был явный «дефицит будней», все ее дни были «историческими». 

- Плебейско-спортивный – тот, кто хочет говорить с народом, должен «смотреть народу в 

рот», повторял Геббельс вслед за Лютером. Отсюда наполненность текстов спортивными метафорами 

и просторечием, использование которых Клемперер объясняет желанием фашистских идеологов быть 

«близкими народу». Популизм стал принципом партийной пропаганды. И наоборот, предполагалось 

само собой разумеющимся, что все партийные праздники – «народные», все, что чуждо партии, 

«чуждо» и народу, все, что близко партии, близко и народу [5, с. 89]. 

История нацистской терминологии делится на два периода: 
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1) «Период борьбы 1918-1933». Время продвижения нацистов к власти был отмечен крайней 

агрессивной пропагандой против Веймарской республики грубая и бранная лексика, которой пре-

имущественно как нельзя лучше согласовывалась с деятельностью право-радикальных национали-

стических группировок. К «периоду борьбы» относятся основные письменные работы А. Гитлера, 

А. Розенберга, Р. Дарре, Г. Ф. К. Гюнтера и др. в дальнейшем – значительная часть названий органи-

заций и обозначений званий в системе НСДАП. 

2) «Третья империя 1933-1945». С 1933 года НСДАП без колебаний превращает свой агита-

торский язык в официальный стиль. С этого момента пределы распространения официального языка 

нацистской партии выходят далеко за границы простого употребления в речах высших партийных 

чинов и функционеров законах распоряжениях в прессе радиопередачах и газетных публикациях. 

Еще до прихода к власти у нацистской партии имелся департамент пропаганды, руководите-

лем которого был П.Й. Геббельс. В 1933 г., сразу после прихода нацистов к власти, было создано 

Министерство народного просвещения и пропаганды, и возглавил его снова Геббельс. Была проведе-

на решительная чистка немецких газет, увольнению подверглись политически неблагонадёжные со-

трудники, «расово неполноценные» и те, кто состоял в браке с евреями. Так же существовал такой 

орган как Управление культуры, числившееся при правительстве. Формально к Министерству пропа-

ганды оно не относилось, но руководителем его также был Геббельс. Вся выходившая в Германии 

кинопродукция проходила через него, он лично решал, какие фильмы будут показаны в стране, а ка-

кие нет. Геббельс также курировал работу над еженедельником «Дойче вохеншау» («Немецкое еже-

недельное обозрение»). Ежедневно в министерстве пропаганды проводились совещания, на которых 

Геббельс лично давал директивы чиновникам своего министерства. С помощью этих совещаний Геб-

бельсу удалось установить полный контроль над немецкими средствами массовой информации. 

В вермахте существовали так называемые «войска пропаганды». В таких подразделениях 

обычно служили люди, которые хорошо умели обращаться с боевым оружием и одновременно с этим 

обладали развитыми журналистскими навыками. В каждой армии была своя «рота пропаганды». Эти 

войска не только обслуживали средства массовой информации, но и вели агитацию в действующей 

армии и занимались психологической обработкой противника. 

К 22 июня имелось в общей сложности 19 рот пропаганды (12 – в сухопутных войсках, 4 – в 

ВВС, 3 роты во флоте и 6 взводов военных корреспондентов в Войсках СС). Помимо этого, каждая из 

трех групп армий («Север», «Центр», «Юг») имела по батальону пропаганды, которые занимались 

изданием газет, ведением радиопропаганды, показом кинофильмов 

Летом 1942 г. был создан так называемый «Русский комитет», который относился к Мини-

стерству иностранных дел и также занимался пропагандой на оккупированных территориях [11]. 

Многие специалисты по языку нацистской Германии сходятся во мнении, что использование 

языка нацистами характеризуется некоторой необычностью и даже эксцентричностью его примене-

ния, особенно в том, что касается словарного запаса. Прежде всего, надо назвать многочисленные но-

вые словообразования (неологизмы) с использованием слов «Volk» (народ) «Reich» (империя) и 

«Rasse» (раса) а также вновь образованные эвфемизмы (более мягкие слова или выражения вместо 

грубых или непристойных) как например «Sonderbehandlung» (специальное обращение спецобработ-

ка) вместо «Exekution» (уничтожение) «Endlцsung» (окончательное решение) вместо «Massenmord» 

(массовое уничтожение). 

В политический оборот нацистами были введены многочисленные метафоры из техники 

(напр. Gleichschaltung – «подключение» «присоединение»), биологии, медицины, религии, а также 

речевые и региональные диалектизмы [19]. 

Последний термин рассмотрим более подробно. Гляйхшальтунг (нем. Gleichschaltung, 

оригинальное звучание, от Gleich – равный, одинаковый и Schaltung - схема, подключение, 

включение) – термин, который использовался национал-социалистами в Германии для обозначения 

захвата контроля над общественными и политическими процессами. Термин изобретён 

рейхсминистром юстиции Францем Гюртнером и впервые употреблён 31 марта 1933 г. в названии 

Первого закона о гляйхшальтунге (Erstes Gleichschaltungsgesetz, Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung 

der Länder mit dem Reich), согласно которому земли страны потеряли свой суверенитет в пользу 

империи. 
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Этот термин применялся и для легитимизации борьбы с оппозицией и противниками режима 

национал-социализма, подавления неподконтрольных организаций. Гляйхшальтунг подразумевал и 

массивную идеологическую работу, в первую очередь среди молодёжи, которая вовлекалась в под-

контрольные нацистам объединения и союзы, пропагандировался отказ от индивидуальных устрем-

лений и претворение в жизнь установок правящего режима, насаждалась его идеология (например, 

Гитлерюгенд или Национал-социалистический союз студентов Германии). 

Сверхзадачей гляйхшальтунга было создание общества, лояльного режиму, готового следо-

вать указаниям правящей верхушки и, кроме того, осуществляющего самоконтроль – малейшее про-

явление оппозиционных настроений должно было пресекаться без каких-либо указаний сверху [12]. 

Советский новояз 

Советский режим, так же, как и нацистский, создал свой официальный язык. Но до сих пор в 

отношении языка советской эпохи не появилось труда, подобного исследованию Клемперера. Объяс-

нить это можно тем, что ни один из советских и зарубежных филологов и литераторов не был одно-

временно и настолько отчужден от общества, и настолько погружен в язык, как немецкий автор. Со-

ветские исследователи описывали этот язык изнутри, зарубежные снаружи. 

М.А. Кронгауз отмечает, что в СССР не было общей программы создания новояза, но ново-

язом называют различные нововведения советской эпохи - от лозунгов и названий пятилеток до кан-

целярита (язык официальных документов), от идеологической лексики до сложных синтаксических 

конструкций, от обращений «товарищ» и «гражданин» до аббревиатур. Что-то было введено созна-

тельно, что-то появилось спонтанно. Но все было живым и изменчивым. Даже аббревиатуры в каче-

стве названий обновлялись. Достаточно вспомнить цепочку из названий для карательного органа 

СССР: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ и так далее. Также часто менялись названия у 

ЖЭКа. Убрав слово и заменив его на другое, власть пытается придать обозначаемому новый имидж и 

новое значение. На месте убранного слова возникает новое, и с ним могут связываться другие пред-

ставления. Подобная замена несет в себе надежду на изменения [14]. 

Бенедикт Михайлович Сарнов, советский и русский писатель и литературный критик, опира-

ясь на исследования В. Клемперера, анализирует особенности советского новояза. В своей книге 

«Наш советский новояз» он приводит такие примеры выражений, как «Пламенный привет, Чувство 

глубокого удовлетворения, Совесть нации, Пролетарский гуманизм, Большевистская принципиаль-

ность, Пережитки прошлого, Разоружиться перед партией, Гражданское мужество и т.д.». Сам новояз 

автор называет «ядом советской эпохи», отравляющим общественное сознание. При этом больше его 

интересует не столько сам «яд», сколько «противоядие», которое автор находит в «анекдоте, частуш-

ках, эпиграммах, глумливых и пародийных перефразах какого-нибудь казённого лозунга, ну и, ко-

нечно, – в самом мощном нашем оружии, универсальном лекарстве от всех болезней – благословен-

ном русском мате» [10, с. 21]. 

Например, фразой «пережитки прошлого», отмечались такие явления, которые, к сожалению, 

ещё встречаются, но, для того, чтобы указать на единичность таких явлений, было введено слово 

«отдельные». Приведём пример из книги автора: 

«Пережитки прошлого. Так назывались разные жизненные явления, которых в новом, соци-

алистическом обществе не должно было быть, но которые почему-то были. Но этой спасительной 

формулы оказалось недостаточно. Такие категории, как, например, взяточничество или проституция, 

не имели права на существование даже и в качестве пережитков. И вот тут-то и возникло другое спа-

сительное слово – самое что ни на есть обыкновенное, старое русское прилагательное: «Отдельный». 

Взяточничества как социального явления у нас быть не могло. Но могли попадаться «отдельные» взя-

точники. Слово «отдельный» («отдельное», «отдельная») употреблялось, конечно, не только в этом – 

специфическом советском, – но и в старом, обычном своём значении. Был, например, такой сорт кол-

басы – «Отдельная». Но, как и многие другие колбасные изделия, он стал исчезать, появляясь на при-

лавках колбасных магазинов всё реже и реже. И вот тогда-то и возникло это комическое двустишие, 

метившее в причуды социалистической экономики, но одновременно поразившее и другую мишень – 

примелькавшееся словцо советского новояза: 

А в отдельных магазинах 

Нет «Отдельной» колбасы… 
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…Сиамские близнецы. Некоторые из них (словосочетания) срослись так прочно, что мы, 

ежедневно вставляя их в свою речь, даже уже не замечаем, что это не совсем нормальные слова, а 

«сиамские близнецы». Таких не так уж и мало: «колхоз», «детдом», «профсоюз», «партком», «стенга-

зета», «угрозыск». Другие настоятельно требуют хирургического вмешательства, так и просятся, что-

бы их разъединили, – уж больно уродливо они звучат для нормального слуха: «стеклопосуда», «мо-

репродукты»... Третьи скончались вместе с породившими их советскими учреждениями: «главсахар», 

«главбумага», «главтабак», «главспичка»... Но и в те времена, когда они ещё были живы, уродливость 

этих диких словосочетаний не осталась незамеченной народом-языкотворцем, о чём, например, сви-

детельствует такая тогдашняя (20-х годов) частушка: 

От обеда в главстоловке 

Главжелудок бесится. 

Дайте, дайте главверёвку, 

Чтобы главповеситься...» [10, с. 318-321]. 

Современный новояз 

Современный новояз или же его элементы можно в таких сферах, как политическая, социаль-

ная, в языке интернет сообщества, т.н. блоггеров и журналистов и т.д. 

Итак, рассмотрим более подробно особенности политического новояза: М.А. Кронгауз приво-

дит в качестве примеров выражения современных политиков. «После перестройки шел активный по-

иск нового языка для разговора с народом. Политический язык принципиально изменился, когда Ми-

хаил Горбачев отказался от чтения заранее заготовленных выступлений по бумажке и начал импро-

визировать. Сразу оказалось, что наши политические деятели не умеют говорить. У Горбачева были 

казусы: «Нáчал», «Я вам сейчас дам», «Консенсус». От Ельцина тоже остались смешные фразы: «Не 

так сели». Или когда он долго не мог подобрать слово, он водил пальцем по кругу и потом говорил: 

«Ну вот, такая получилась загогулина». 

Черномырдин тоже был страшно косноязычен, но в его речи рождались блестящие афоризмы. 

Они получили особое название – «черномырдинки». Главная его фраза: «Хотели как лучше, а полу-

чилось как всегда». Она стала популярной, потому что точно отражает даже не принцип, а взгляд на 

устройство российской жизни. За этим «как всегда» скрывается не злая воля и воровство, а фатум, 

сводящий на нет все благие намерения. В его фразах совмещалось несовместимое: «Сроду в России 

такого не было, и вот опять». Парадокс заложен в слове «опять», которое имеет значение повтора, 

что противоречит утверждению «никогда не было» в первой части. Однако вместо бессмыслицы воз-

никает новое значение фразы, ощущение глубокой мысли, так как политик проговаривает потаенное. 

В основе его речи лежит двоемыслие – способность придерживаться двух противоположных убежде-

ний одновременно. Здесь узнается конструкция новояза Оруэлла, которая предполагает совмещение 

несовместимого: «Свобода – это рабство», «Война – это мир» [14]. 

Характеризуя российский новояз М.В. Горбаневский отмечает, что тот псевдотолерантен не 

по форме, а по своей задаче. Одна из его задач – снять социальную напряженность, дезориентировать 

человека. Отсутствие демократии успешно скрывается в речи прилагательным суверенная в словосо-

четании суверенная демократия. Разновидность смеси коррупции, преступного нарушения законов и 

самоуправства, когда чиновники используют служебное положение, чтобы повлиять на исход выбо-

ров, откровенно манипулятивно именуется вполне благопристойным административным ресурсом. 

Новое, активно насаждаемое сверху словосочетание энергетическая сверхдержава в переводе с ново-

яза означает всего лишь закрепление за Россией роли поставщика ресурсов в более развитые страны. 

Элементарное казнокрадство именуется ныне нецелевым расходованием бюджетных средств, а опре-

деление самими элитами и кланами (то есть вовсе не в результате свободных выборов), кому быть 

депутатом, на новоязе называется партией власти [13]. 

В современной публицистике термин «новояз» употребляется в следующих значениях: 

- диалект определённой субкультуры, особенно образованный путём преднамеренного ис-

кажения слов литературного языка (например, часто термин «новояз» употребляется по отношению к 

т.н. «языку подонков»); 

- языковой стиль политической или иной пропаганды и агитации, в котором используются 

неологизмы и эвфемизмы, призванные замаскировать или скрыть реальное положение вещей [15]. 

http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://bromance.ru/de31ku/%D0%AD%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://bromance.ru/de31ku/Новояз
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Социокультурный новояз можно отнести не столько к «новоязу» в прямом смысле этого сло-

ва, сколько к жаргонизму. Прежде всего – это язык интернета. При этом это язык также разнороден. 

В нём есть и политически окрашенные «диванные войска» и «бандерлоги» – т.е. оппозиция; и слова, 

обозначающие приязнь – «лайк», «респект»; слова, имеющие одновременно положительное и отри-

цательное значение – «гламур», «быть в тренде». При этом слова из политической плоскости, пере-

ходя в общенародные перестают иметь политическую окраску. 

При этом необходимо отметить, что многие приёмы, использованные при конструировании 

новояза, являются естественными для некоторых групп языков: так, использование сложносокращён-

ных слов характерно для русского и немецкого, словообразование путём добавления к слову префик-

сов и суффиксов. Не может служить признаком новояза само по себе образование эвфемизмов, кото-

рое также является естественным языковым процессом. Кроме того, любой язык содержит в себе от-

дельные элементы новояза, поскольку любому естественному языку присуща регулятивная функция 

(воздействие на адресата с целью создать у него определённое представление о предмете или побу-

дить его к совершению каких-либо действий). 

Таким образом, в лингвистике и социальной философии термин «новояз» используется лишь 

по отношению к ситуации, когда конструктивные элементы новояза преднамеренно и массово ис-

пользуются для воздействия на сознание человека. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Новояз, как явление политической жизни, появился под влиянием тоталитарных режи-

мов, одной из задач которых, был контроль над массовым сознанием населения. Введение в речевой 

оборот слов-сокращений, слов с противоположным смыслом позволяет направлять массовое созна-

ние в «нужное» русло. 

2. Массовое сознание зависит от различного рода факторов, влияющих на его формирова-

ние, сохраняя при этом конкретно-исторический характер. При этом речь, языковая культура – 

напрямую связаны с сознанием, являюсь как способом его формирования, так и отражением. 

3. Новояз как средство пропаганды использовался не только в тоталитарных режимах, он не 

утратил своего значения и в современных демократиях. Отличительной особенностью тоталитарного 

новояза является его эмоционально-патриотическая окраска. Современный новояз является скорее 

«прикрытием» проблем, чем способом тотального контроля над обществом. 

 

2  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО НОВОЯЗА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

2.1  Программа исследования 

 

Цель исследования – раскрытие проблемы искусственного замещения социально-

экономических проблем путём введения в общественное сознание элементов политического новояза. 

Вытеснение социально-экономических проблем политическими. 

Задачи исследования: 

1) выяснение осознания применения в обыденной речи элементов навязанных словообразо-

ваний, касающихся политической сферы; 

2) определение наиболее популярных слов, характеризующих политическую обстановку; 

3) определение наиболее популярных слов, характеризующих социально-экономическую 

обстановку; 

4) составление словаря современного новояза, на основе проанализированных источников. 

Объект исследования – студенты первого, второго и третьего курса 

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» в возрасте от 16 до 18 лет. 

http://bromance.ru/de31ku/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://bromance.ru/de31ku/%D0%AD%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://bromance.ru/de31ku/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Предмет исследования – отношение студентов к элементам навязанного политического ново-

яза. 

Тип выборки – случайная, из всей генеральной совокупности. 

Методы исследования: включённое наблюдение, анкетирование, интервьюирование. 

Гипотезы исследования: 

1) наиболее «понимаемыми» терминами для студентов будут те, что имеют отношение к 

социально-экономической сфере; 

2) слова, относящиеся к политическому новоязу, являются наименее понятными и вызыва-

ют при их определении наибольшее затруднение; 

3) элементы политического новояза являются искусственно навязанными и в молодёжной 

среде вызывают непонимание либо неприятие; 

4) молодёжь не заинтересована в политике и не проявляет к ней устойчивого интереса. 

 

2.2 Анализ исследования проблемы использования политического  

новояза для замещения социально-экономических проблем 

 

В рамках данной исследовательской работы мы провели два социологических исследования: 

интервью «Термины новояза» и анкетирование «Твоё политическое поведение». Социально-

демографические характеристики контрольной группы: студенты СПО в возрасте от 15 до 19 лет, 

юношей – 50 человек (65%), девушек – 25 (35%).  

В результате нами были получены следующие данные: более 70% респондентов ответили 

утвердительно на вопрос «Знаете ли Вы, что такое «политика?», Это подтверждается и выбором бо-

лее 58% во втором вопросе правильного определения понятия «политика». Гипотезу об аполитично-

сти молодёжи подтверждает тот факт, что политические телепередачи и ток-шоу смотрит около 

32% респондентов, из них же смотрят их систематически – только 5 человек. Патриотические акции и 

митинги посещает всего около 15,6% респондентов. На вопросы «Следите ли Вы за политической 

ситуацией на Украине?» 55,9% ответили утвердительно, 28,6 – ответили «нет», остальные затрудни-

лись с ответом. Ввиду того, что новостные каналы ежедневно передают «сводки с фронта», данные 

результаты можно отнести, скорее, к отсутствию интереса к проблеме. На вопрос «Следите ли Вы за 

политическими взаимоотношениями России и США?» большинство респондентов (57,2%) выбрали 

ответ на уровне «ура-патриотизма» – «Мы самая сильная страна, нам не нужно обращать на них вни-

мание». Данный результат можно интерпретировать как уклонение от серьёзного осмысленного отве-

та, что ещё раз подтверждает низкий интерес к политическим проблемам. Вопрос «Выберите тот 

цвет, который у Вас ассоциируется с политической ситуацией в Мире?» основан на цветах из табли-

цы Люшера. Большинство выбрало те цвета, что характеризуют тревожное (43%), агрессивное (16%) 

и негативное (33%) отношение, что, для данной возрастной группы, может интерпретироваться, как 

нежелание вникать в проблемы и агрессия от непонимания или неприятия.  

Таким образом, гипотеза об аполитичности молодёжи подтверждается. 

Результаты интервью также подтвердили гипотезу о том, что политический язык мало знаком 

молодому поколению. Студентам предлагалось дать своё определение понятиям, которые наиболее 

часто встречаются в политическом и социальном языке. Так слова, появившиеся в современном лек-

сиконе, «благодаря» украинской революции – «ватник», «колорады» – ставили большинство в тупик 

и имели для них прямое значение, т.е. «ватные штаны» и «жуки-вредители». Слова из не столь отда-

лённого политического прошлого – «совок», «либераст», вообще вызвали недоумение. При этом, рез-

ко выделяются те слова, что описывают современные молодёжные ценности и имеют своеобразный 

язык: «лайкнуть», «блоггер», «ссылка», «быть в тренде». Конечно, данные слова не имеют отношения 

к политическому новоязу.  

Таким образом, гипотезы о непонимании элементов политического новояза и их искусствен-

ности, порождённой и навязанной СМИ, подтверждаются. 
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Выводы по главе 

1) Молодое поколение является, в большинстве, аполитичным. При этом меньшинство по-

литически ориентированных молодых людей имеет достаточно устойчивый интерес к политике, но 

на основе различных идеологических парадигм националистического или радикального толка. 

2) Наиболее понятным языком для молодого поколения является тот, что касается социаль-

ной действительности и отражён в интернет сообществе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей работе рассматривались проблемы отражения общественного сознания через язык в 

целом и новояз, в частности. Раскрывались проблемы искусственного формирования общественного 

сознания, способов его контроля, посредством языка. Наиболее глубоко данная проблема затрагивает 

тоталитарные режимы, целью которых является установление полного контроля над человеком, при 

этом методы могут быть абсолютно любыми. 

При этом следует отличать новояз как политический инструмент и новояз – как элемент куль-

туры. Данный термин прочно вошёл в речевой оборот и постепенно утрачивает тот смысл, который в 

него вкладывал Дж. Оруэлл в своём романе «1984». Филолог и журналист М.А. Кронгауз, проводя 

курс лекций по проблеме современного новояза, призывает разделять его на лингвистический и соци-

ально-философский, т.е. тот, что образуется ввиду необратимого прогресса, и тот, что формируется 

искусственно. С этим мнением сходится большинство исследователей данной проблемы. 

Говоря о новоязе, как политическом инструменте, отмечается его негативное значение. 

М. Горбаневский в статье «Новой Газете» «Риторика – форма существования слабой власти» пишет, 

что политический новояз опасен, т.к. основан на лжи. «Разве ложь не опасна? Ведь эвфемизмы – это 

камуфляж, оболванивающий народ. Это язык, выражающий отношение властей к народу, которое 

зиждется, как мы определили, на трех краеугольных камнях: страхе – непонимании – презрении» 

[13]. 

Проблема искусственного новояза наталкивается на отрицание его в молодёжной среде. Ос-

новными каналами его распространения являются СМИ, прежде новостные выпуски, аналитические 

телепередачи и политические ток-шоу, аудитория которых далека от молодёжной. Более понятным 

языком для молодого поколения является язык интернет сообществ, который изобилует англицизма-

ми, но не несёт идеологической окраски.  

Анализируя историческое прошлое, мы пришли к выводу, что, посредством введения полити-

ческого новояза, власти пытались отвлечь массы от экономических проблем, заменив их на «ура-

патриотизм». Подобные механизмы имели определённый успех, поэтому и на сегодняшний день 

успешно применяются, причем уже не в тоталитарных государствах, но и в демократических. 

Таким образом, на основе данной работы можно сделать следующие выводы: 

1) язык является элементом отражения общественного сознания;  

2) общественное сознание является как регулируемым механизмом, так и стихийным;  

3) введение в массовую речь политического новояза зачастую обусловлено «уведением» 

внимания общественности от экономических проблем; 

4) новояз является эффективным инструментом управления общественным сознанием и 

формирования заданных культурных ценностей общества в целом; 

5) элементы политического новояза встречаются не только при тоталитарных режимах, но и 

в современных демократических; 

6) молодёжь, являясь в большинстве аполитичной, не воспринимает те интонации. Что 

вкладываются в политический новояз, наиболее понятным ей является тот, что формируется стихий-

но, через интернет сообщество. 

7) среди молодёжи можно выделить меньшинство, которое имеет определённые политиче-

ские установки, но и в этом случае невозможно выделить общую систему. Как правило – это отдель-
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ные идеологические парадигмы, которые в свою основу вкладывают националистические и револю-

ционные идеи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В «традиционной» энергетике, доминирующей в современном обществе, электрическую энер-

гию получают из тепловой (сначала преобразуя ее в механическую) или гидравлической энергии. Со-

ответственно процесс выработки электроэнергии происходит на тепловых электростанциях (ТЭС) 

или гидроэлектростанциях (ГЭС). В 1950-х годах появляются первые атомные электростанции 

(АЭС).  

Проблемы обеспечения энергией, возникшие в конце XX – начале XXI в., объясняются, в ос-

новном, ростом народонаселения и возрастанием потребления первичной энергии на душу населения, 

истощением и ограниченностью запасов наиболее удобных органических топлив – нефти и природ-

ного газа, неравномерностью их распределения, ухудшением природно-географических условий их 

добычи, глубокой диспропорцией в мировой системе добычи, в распределении и потреблении энер-

гии. 

Весьма значительны также проблемы воздействия топливно-энергетического комплекса на 

окружающую среду. По мере увеличения производства энергии в мире традиционными способами 

острота экологических проблем будет нарастать. 

Особенность возобновляемых источников энергии заключается в том, что они базируются не 

на запасах ископаемого топлива, а на природных потоках энергии, время существования которых со-

измеримо с длительностью существования нашей планеты (потоки солнечной энергии, воздушные 

потоки, потоки воды и др.).  

Актуальность работы. В современных условиях приобретает особую важность правильный 

выбор источников энергии в конкретном месте и в конкретное время. Минимум приведенных денеж-

ных затрат и минимум отрицательного воздействия на окружающую среду определяют тот путь, ко-

торым должна развиваться энергетика. 

Целью работы является рассмотрение возможности применения альтернативных источников 

электроэнергии в условиях города Магнитогорска. Для этого были поставлены следующие задачи: 

-  рассмотреть технические характеристики основных типов традиционных источников 

электроэнергии, применяемых в Магнитогорске; 

-  рассмотреть различные виды нетрадиционных возобновляемых источников электроэнер-

гии, применимых к условиям Магнитогорска; 

                                                           
6
 I место на научно практической конференции «НОУ-2015» в ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 

колледж». Секция «Техносфера». 
7
 Исследовательская творческая работа публикуется без приложения. 
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-  рассмотреть опыт внедрения и применения альтернативных источников электроэнергии в 

мире, России и на Урале; 

-  проанализировать возможности массового использования альтернативных источников 

энергии в Магнитогорске; 

-  предоставить пример частного дома с независимым электроснабжением (ветросолнечная 

электростанция). 

Объект исследования – традиционные и альтернативные источники электроэнергии. Предмет 

исследования – возможность применения альтернативных возобновляемых источников электроэнер-

гии. 

Методы исследования: анализ, поисковый метод, обобщение, метод стимулирования потока 

идей, конкретизация, сравнение, прогнозирование, классификация, опросный метод, беседы. 

Ожидаемые результаты: выявление проблем малой энергетики в РФ, попытка обратить вни-

мание на применение экологически чистых источников электроэнергии, предоставить пример воз-

можного применения независимой ветросолнечной электростанции для частного дома в условиях 

Магнитогорска. 

Теоретическая значимость – выполнение анализа и выявление возможностей применения аль-

тернативных источников электроэнергии. Практическая значимость – определение возможностей 

применения альтернативных источников электроэнергии в условиях города Магнитогорска, под-

тверждение теории. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ  

ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОРЕСУРСАХ 

 

1.1 Традиционные источники электроэнергии: естественное органическое  

топливо, запасы и потребление топливных энергоресурсов 

 

Развитие электроэнергетики и теплоснабжения базируется использовании различных природ-

ных источников энергии. Анализ этих данных за период 1950—2010 гг. показывает, что суммарное 

энергопотребление удваивалось каждые 20 лет. Потребление энергии на душу населения в 1950 г. 

составляло примерно 1 т у.т. (выросло по сравнению с началом XX в. в 2 раза). Следующее удвоение 

произошло уже к 1975 г.: примерно 2 т у.т/чел., к началу 2000-х годов этот показатель достиг уровня 

4,75—5 т у.т/чел., т.е. вырос более чем в 2,3 раза (1 ту.т. = 2,93*10
4
 Дж). По оценкам, при таких тем-

пах уже через 100 лет энергопотребление возрастет в 150 раз [2]. 

В середине 1990-х годов доля ископаемых топлив в мировом потреблении первичной энергии 

составляла примерно 90 %, в начале 2000-х годов она снизилась, но незначительно (до ~ 85,5 %). По-

этому имеется серьезное опасение, что если существующие темпы роста потребления топлива сохра-

нятся, то к следующему (XXII) столетию окажутся израсходованными не только разведанные запасы 

ископаемых топлив, но в значительной степени и их прогнозные ресурсы. 

Для современной мировой экономики важным является то обстоятельство, что в первую оче-

редь будут исчерпаны дешевые, легко доступные источники энергии, и стоимость энергии будет 

неуклонно возрастать. 

Рассмотрим кратко эти виды топлива и их запасы. 

Уголь — чрезвычайно широкое понятие, объединяющее весьма различные природные полез-

ные ископаемые, общим для которых является то, что они твердые и содержат в своем составе доста-

точно большое количество углерода. Однако разные угли сильно различался по количеству и составу 

минеральной части (зольность некоторых углей составляет 40 % и более), влажности, содержанию 

летучих органических веществ, теплоте сгорания. 

При использовании угля в качестве энергетического топлива возникает много проблем, свя-
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занных с воздействием продуктов его сгорания па окружающую среду. 

Приводимые оценочные запасы угля по данным различных источников несколько расходятся 

(что связано с принятием разных коэффициентов извлекаемости, теплоты сгорания и др.). Тем не ме-

нее, разведанные извлекаемые запасы угля на планете составляют свыше 1 трлн т. При стабилизации 

его добычи на уровне – 4,5 млрд т/год этих ресурсов хватит более чем на 200 лет. 

Добыча угля  в  нашей стране в 2000  г. составила 249 млн  г, в 2005 г.–  260 млн т, в 2010 г. – 

около 300 млн т. В соответствии с положениями «Энергетической стратегии России» к 2020 г. добы-

ча угля должна вырасти до 335 – 400 млн т. 

Нефть. Использование нефти на электростанциях позволило упростить и удешевить топлив-

ное хозяйство (приготовление топлива, очистка новых газов и др.). 

Добыча, транспорт (как в танкерах, так и трубопроводный) и использование нефти и нефте-

продуктов оказались более выгодными сравнению с углем с точки зрения условий труда и воздей-

ствия на окружающую среду. 

Мировое потребление нефти  по оценкам  экспертов составляет ~ 3,5 млрд т/год. Таким обра-

зом. При современном объеме потребления мировых ресурсов обычной нефти может хватить на не-

сколько десятков лет. 

Разведанные запасы нефти в России составляют 12-13 % мировых запасов. Этих запасов при 

стабилизации добычи нефти на уровне ~ 300 млн т/год может хватить примерно на 50-60 лет. 

Природный газ. Образование  естественных  (природных)  органических  топлив является 

результатом теплового, механического и биологического (действия в течение многих столетий на 

останки растительного и животного мира, откладывавшиеся во всех геологических формациях. Все 

эти топлива имеют углеродную основу, и энергия высвобождается в них главным образом в процессе 

образования диоксида углерода (СО2).  

На суше газ выгодно транспортировать по трубам большого диаметра на расстояния в тысячи 

километров. Такие протяженные трубопроводы были построены в СССР. Они передают газ от боль-

ших месторождений в Западной Сибири в европейскую часть России и далее в европейские страны. 

Мировые ресурсы «обычного» природного газа (при коэффициенте извлечения 80 %) оцени-

ваются в 160-180 трлн м
3
. 

При сохранении мировой добычи природного газа па современном уровне (~ 2,4 трлн м
3
/ год) 

ресурсы газа могут быть израсходованы во второй половине 2050-х годов. 

Ядерное топливо. Топливом для современных атомных электростанций являются уран и 

плутоний.  

Годовой расход природного урана на АЭС с реактором на медленных (тепловых) нейтронах 

мощностью 1 млн кВт равен примерно 500 т при максимальной нагрузке 7000 ч/год и КПД ~ 25 %. 

В целом приоритет атомной энергетики сохраняется, проводятся работы по обеспечению 

надежности и безопасности АЭС. Однако в случае снижения выработки электроэнергии на АЭС по 

каким-либо причинам недобор должен компенсироваться увеличением выработки энергии на ТЭС, 

для чего потребуется дополнительная добыча органического топлива. 

 

1.2 Традиционная энергетика и окружающая среда 

 

Все возрастающий рост добычи и потребления ископаемых топлив, условия работы ТЭС и 

АЭС влекут за собой многочисленные и подчас чрезвычайно трудно разрешимые проблемы загряз-

нения окружающей среды (рисунок 1). При сжигании ископаемых топлив образуется множество раз-

личных загрязнений — это прежде всего оксиды азота, сернистый газ, зола. Кроме того, в атмосферу 

попадают тяжелые металлы и канцерогенные углеводороды (их количество обратно пропорциональ-

но эффективности золоуловителей). 

Структура первичных загрязнителей окружающей среды – продуктов антропогенной деятель-
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ности приведена в таблице 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные факторы воздействия электростанций 

 на окружающую среду 

 

Таблица 1 – Структура первичных загрязнителей воздуха 

 

Основные  

источники 

Доля в общем количестве выбросов % 

Оксид  

углерода 

CO 

Углеводороды 

HC 

Оксиды  

серы 

SOx 

Оксиды  

азота 

NOx 

Твердые 

частицы 

Выбросы двигателей транспорт-

ных средств 
58 52 - 51 3 

Промышленное производство 11 14 20 1 51 

Электростанции 2 2 78 44 26 

Складирование твердых отходов 8 4 1 2 5 

Испарение растворителей - 27 - - - 

Лесные пожары 19 - - 1 9 

Прочие источники 2 1 1 1 6 

 

 

1.3 Достоинства и недостатки традиционных источников энергии 

 

1.3.1 Топливные электростанции 

 

В структуре выработки электроэнергии в мире первое место принадлежит тепловым электро-

станциям (ТЭС) – их доля составляет 62%. На ТЭС в котле (парогенераторе) при сжигании топлива 

нагревают воду, получая из нее пар высоких параметров (Т > 500°С; р > 20 МПа). Далее этот пар че-

рез сопловые устройства с большой скоростью направится в турбину и приводит ее во вращение. 
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На одном валу с турбиной находится ротор электрического генератора, который также приво-

дится в движение. При вращении ротора в магнитном поле (при пересечении линий магнитного ноля) 

в обмотках статора электрического генератора индуцируется электрический ток. 

Преимущества теплоэлектостанцй: 

- строятся быстро и дешево;  

- работают в постоянном режиме; 

- размещены практически повсеместно; 

- преобладание ТЭС в энергетическом хозяйстве РФ. 

Недостатки теплоэлектростанций: 

- потребляют большое количество топлива;  

- требует длительной остановки при ремонтах; 

- много тепла теряется в атмосфере, выбрасывают много твердых и вредных газов в атмосфе-

ру; 

- крупнейшие загрязнители окружающей среды. 

 

1.3.2 Атомная энергетика 

 

На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих отраслях экономики. 

Строятся мощные подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими установками. 

С помощью мирного атома осуществляется поиск полезных ископаемых. На АЭС в ядерных реакто-

рах происходит процесс деления плутония, сопровождающийся выходом тепловой энергии. Затем эта 

тепловая энергия преобразуется в электроэнергию в «традиционном» паротурбинном цикле, как на 

обычной ТЭС. 

Достоинства атомных станций: 

− отсутствие вредных выбросов; 

− выбросы радиоактивных веществ в несколько раз меньше угольной электростанции ана-

логичной мощности; 

− небольшой объём используемого топлива и возможность его повторного использования 

после переработки; 

− высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок; 

− низкая себестоимость энергии, особенно тепловой. 

Недостатки атомных станций: 

− облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по переработке и хранению; 

− нежелателен режим работы с переменной мощностью для реакторов, работающих на теп-

ловых нейтронах; 

− последствия возможного инцидента крайне тяжелые, хотя его вероятность достаточно 

низкая; 

− большие капитальные вложения. 

 

1.3.3 Энергия воды 

 

Гидроэнергостанции – еще один из источников энергии, претендующих на экологическую чи-

стоту. При работе ГЭС на плотине происходит сначала преобразование одного вида механической 

энергии в другой, а именно: потенциальной энергии больших объемов воды (при падении) в кинети-

ческую энергию. Кинетическая энергия воды используется для вращения вала гидротурбины. Далее 

процесс преобразования механической энергии в электрическую происходит так же, как на ТЭС [7]. 

Преимущества гидроэлектростанций: 

- себестоимость электроэнергии на ГЭС очень низкая; 

- генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от потреб-

ления энергии; 

- отсутствует загрязнение воздуха. 

Недостатки гидроэлектростанций: 



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
56 

 

- строительство ГЭС может быть более долгим и дорогим, чем других энергоисточников;  

- водохранилища могут занимать большие территории;  

- плотины препятствуют судоходству на реках; 

- плотины могут наносить ущерб рыбному хозяйству, поскольку перекрывают путь к нерести-

лищам. 

 

1.4  Энергоузел Магнитогорска и его техническое состояние 

 

Магнитогорский энергетический узел (МЭУ) является одним из наиболее сложных объектов 

промышленной энергетики и имеет сложнозамкнутую конфигурацию. Основными поставщиками 

города Магнитогорска являются ПС «Бекетово», Ириклинская ГРЭС и ПС «Шагол». Кроме того в 

городе имеются собственные электростанции: центральная (ЦЭС), паро-воздуходувная (ПВЭС) элек-

тростанции и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ОАО «ММК». К объектам малой энергетики относятся 

ПТУ турбинного участка паросилового цеха (ТУ ПСЦ) ОАО «ММК», ПТУ мини-ТЭЦ ЗАО «Меха-

норемонтный комплекс» и ГПУ, установленные на ГПЭС ООО «Магнитогорская энергетическая 

компания». 

 

 
Рисунок 2 – Упрощенная схема Магнитогорского энергетического узла 

 

На Ириклинской ГРЭС и Троицкой ГРЭС электроэнергию производят из энергии потока во-

ды. 

Ирикли́нская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций на Южном Урале. 

Расположена в Новоорском районе Оренбургской области, в посёлке Энергетик, на берегу 

Ириклинского водохранилища на реке Урал. Ириклинская ГЭС включена в состав ИГРЭС. Электри-

ческая мощность 2430МВт. 

Троицкая ГРЭС – тепловая электростанция, расположенная в городе Троицк Челябинской об-

ласти. Общая установленная мощность – 2 059 МВт. 

Подстанция 500 кВ Шагол – крупная узловая подстанция, составная часть межсистемного 

транзита электроэнергии напряжением 500 кВ и протяжённостью 1050 км от Поволжья до Екатерин-

бурга.  

Магнитогорская ТЭЦ вырабатывает электрическую энергию, тепловым методом сжигая 

уголь, природный газ. Магнитогорская ТЭЦ — тепловая электростанция в Магнитогорске, располо-

жена в промышленной зоне на левом берегу реки Урал. Установленная электрическая мощность – 

300 МВт, тепловая – 590 Гкал/час. Входит в состав Магнитогорского металлургического комбината в 

качестве цеха Теплоэлектроцентраль. 

Большое количество энергоемкого оборудования и большие расстояния передачи требуют 

дополнительный расход энергии (до 10%) на собственные нужды (потери электроэнергии). Что при-

водит к удорожанию стоимости электроэнергии.  
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Электрические сети, действующие в настоящее время на территории ЕЭС России, в основном 

обеспечивают электроснабжение потребителей, выдачу мощности электростанций, перетоки мощно-

сти и электроэнергии между отдельными энергосистемами, условия для поставки и получения мощ-

ности и электроэнергии субъектам оптового рынка. Вместе с тем, в электрических сетях остаются 

нерешенные проблемы, которые снижают техническую и экономическую эффективности функцио-

нирования ЕЭС России и приводят к: 

- ограничениям передачи мощности в межсистемных сечениях;  

- ограничениям выдачи мощности электростанций;  

- снижению надежности выдачи мощности электростанций;  

- снижению надежности электроснабжения потребителей;  

- проблемам с регулированием и поддержанием в нормируемых пределах уровней напряже-

ния. 

Сокращение объемов нового строительства и технического перевооружения электросетевых 

объектов приводит к резкому старению электрических сетей; 76 % всего количества подстанций 

220 кВ в целом по ЕЭС России находится в эксплуатации 16-30 лет. Ухудшение технического состо-

яния электрических сетей является одним из основных факторов возрастания числа случаев наруше-

ния их работы. 

В среднем 42 % эксплуатируемых электромеханических устройств РЗА физически и морально 

устарело, находятся в эксплуатации не менее 25 лет, превысив более чем в два раза средний срок 

службы 12 лет. Ежегодно происходит около 11 % всех неправильных действий устройств РЗА по 

причине их старения. 

Старение основных фондов представляет одну из серьезнейших проблем для ЕНЭС, которая 

затрагивает основы надежности и живучести электроэнергетики всех регионов страны и Единой 

энергетической системы России в целом. 

Всего для надежной работы электросетей за период 2012-2020 гг. планируется ввод ВЛ 330 кВ 

и выше протяженностью 20265 км, трансформаторной мощности 70500 МВА (новое строительство и 

реконструкция). Такой объем электросетевого строительства потребует капиталовложений в размере 

6910 млн руб. в ценах 1991 г. 

Все это влияет на стоимость электроэнергии для потребителей, на трудно догадаться что сто-

имость электроэнергии со временем будет только увеличиваться примерно на 20% в год, а, следова-

тельно, за свет и тепло мы платить будем только больше… на рисунке 3 представлена динамика уве-

личения стоимости киловатт-час за последние годы. 

 

 
Рисунок 3 – Общая динамика стоимости киловатт-часа 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенное теоретическое исследование традиционных источников электроэнергии позво-

лило определить традиционные источники электроэнергии как мощные промышленные установки, 

нуждающиеся в постоянном дорогостоящем обслуживании, что со временем будет приводить только 

к удорожанию стоимости электроэнергии. Сырье для выработки электроэнергии ограниченно, что 

может привести к дефициту электроэнергии и остановке развития промышленности уже в ближайшее 
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столетие. 

На основании исследований традиционных способов получения электроэнергии можно 

утверждать о том, что такие способы получения энергии негативно сказываются на окружающей сре-

де, как при добыче сырья, так и при производстве энергии, а с ростом народонаселения потребность в 

электроэнергии будет только возрастать. 

Магнитогорск имеет достаточный запас для аварийных переключений, так как имеет 

4 основных линии электроснабжения, что говорит о высокой надежности электроснабжения города. 

В экологическом смысле город находится далеко от основных источников электроэнергии, а энергия 

ТЭЦ вырабатывается, преимущественно из отходов производства Магнитогорского Металлургиче-

ского комбината, однако, техническое вооружение достаточно изношено. 

 

2 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

 

Невозобновдяемые источники энергии обеспечивают современный мир энергией и составят 

основу его энергетики еще, во всяком случае, для нескольких поколений людей. По уже сегодня ясно, 

что существенного роста потребления энергии на базе невозобновляемых источников достичь не 

удастся как в силу их ограниченности, так и из-за нежелательного воздействия на окружающую сре-

ду. Поэтому человечество вынуждено вступать на путь перестройки энергетической системы. Специ-

алисты в первую очередь обращаются к экологически чистым нетрадиционным и возобновляемым 

источникам энергии (ВЭИ), возможности которых чрезвычайно велики. 

В отличие от традиционной энергетики, энергетика возобновляемых источников базируется 

не на запасах вещества, а на природных потоках энергии. К ним относятся потоки солнечной радиа-

ции, потоки ветра, волны. Как правило, длительность этих потоков соизмерима с длительностью су-

ществования планеты Земля. В конечном счете, техническая задача построения энергетики человече-

ства состоит в обеспечении подобной длительности. Традиционная энергетика, в частности, на орга-

ническом топливе в упомянутом масштабе времени будет иметь временный и довольно непродолжи-

тельный период. 

 

2.1 Классификация возобновляемых источников энергии 

 

Структура первичных возобновляемых источников энергии и методов (устройств) их преоб-

разования в электрическую и тепловую энергию приведена на рисунке 4. 

Солнечная энергетика основана на поглощении солнечной радиации либо непосредственно, 

либо после оптической концентрации светового потока на малом приемнике. Солнечная энергия мо-

жет быть преобразована в электрическую энергию с использованием фотоэлектрических солнечных 

электростанций (фотоэлектрические СЭС), солнечных электростанций башенного типа, работающих 

по термодинамическому циклу (гелиостатные ЭС), солнечных прудов, либо в тепловую с применени-

ем солнечных коллекторов для нагрева теплоносителя (вода, воздух и др.). 

Ветроэнергетика основана на преобразовании в электроэнергию части энергии потока возду-

ха в атмосфере. Это такие ВЭУ как, системные ветроэлектростанции (ВЭС) средней и большой мощ-

ности, предусматривающие работу нескольких агрегатов в одной электроэнергетической системе, а 

также возможности использования струйных течений в тропосфере (на высотах ~ 3-12 км от поверх-

ности Земли), где скорости ветра составляют от 30 до 200 км/ч. 

Геотермальная энергетика основана на использовании потоков горячей воды и пара из недр 

Земли. Геотермальная энергия может применяться как для целей теплоснабжения, так и для выработ-

ки электроэнергии на геотермальных электростанциях (ГеоТЭС). Гео-ТЭС могут работать на есте-

ственных парогидротермах (типа гейзеров) или искусственных – при нагреве воды, закачиваемой в 

разрывы сухих горячих горных пород. 

Биоэнергетика основана на использовании энергии биомассы растительного происхождения, 

а также органических отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. Накопление 
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энергии биомассы осуществляется путем преобразования солнечного излучения в химическую энер-

гию растительного топлива при протекании биологических процессов (фотосинтез). Биомасса и осо-

бенно органические отходы деятельности человека представляют собой поистине неисчерпаемый 

источник энергии и позволяют решать многие проблемы охраны окружающей среды. 

Энергетика океана. Океан – колоссальный аккумулятор солнечной тепловой энергии, а так-

же механической энергии в виде приливов (вызванных притяжением Луны и Солнца), волн, течений. 

Преобразование энергии океана в электроэнергию возможно с использованием тропических океан-

ских ГЭС (ОТЭС), извлекающих энергию из перепада температур между теплыми, поверхностными, 

и холодными, глубинными, слоями океана, или арктических ОТЭС, использующих разность темпера-

тур морской воды и холодного воздуха в арктических (антарктических) районах земного шара. В ста-

дии разработок и практического применения находятся различные типы приливных ЭС, волновых 

ЭС, а также ЭС, использующих градиент солености (различий в концентрации соли). 

Водородная энергетика. Водород универсальное энергетическое топливо и энергоноситель. 

Имея водород, можно получать электроэнергию в различных масштабах (в том числе промышлен-

ных) с использованием высокоэффективных электрохимических генераторов (ЭХГ) либо путем сжи-

гания его в качестве энергетического топлива на обычных ТЭС или в котельных (для получения теп-

ла). Водород является универсальным моторным топливом для автомашин, самолетов, а также ракет. 

При сгорании водорода в воздухе образуются в основном пары воды и не оказывается какого-либо 

загрязняющего воздействия на окружающую среду. Добывать водород можно из обычной воды пу-

тем се электролиза. Однако для извлечения водорода в чистом виде из химических соединений пер-

воначально требуется затратить энергию. 

Тепловые насосы (ТН) основаны на использовании теплоты окружающей среды (воздуха, 

грунта, воды), а также сбросных потоков низкопотенциальной теплоты с повышением их темпера-

турного потенциала до требуемого уровня путем затраты электрической или химической энергии. 

Применение теплонасоспых систем для целей отопления, горячего водоснабжения и кондициониро-

вания воздуха, а также в ряде технологических процессов дает заметный энергосберегающий эффект. 

Разрабатываются и применяются различные типы ТН – электроприводные, газомоторные, гидротур-

бинные [2]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура ВИЭ 

 

Основными источниками ВИЭ, согласно анализу, могут стать три источника – солнечная, 
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ветровая и геотермальная, которые уже сегодня могут конкурировать с традиционной энергетикой, в 

основном применяющей органическое топливо [1]. Сопоставляя годовые пределы ВИЭ с запасами 

энергии нефти, газе, угле и уране-235, можно подтвердить вывод о том, что эти три источника энер-

гии способны влиять на экономное расходование этих запасов. 

В соответствии с местоположением города Магнитогорска, а также климатическими условия-

ми, использование всех видов возобновляемых источников невозможно. Возможно использование 

некоторых отдельных видов ВИЭ, а также их комбинация. Остановимся на наиболее приемлемых 

видах ВИЭ, применимых в условиях города Магнитогорска и его окрестностях, это солнечная и вет-

ровая энергия. 

 

2.2 Особенности возобновляемых источников энергии и факторы, 

 влияющие на их работу 

 

К общим особенностям, присущим ВИЭ, относят следующие: 

− ВИЭ в течение цикла человеческой жизни являются постоянными (вечными) и прак-

тически не истощаются. ВИЭ не зависимы от ограничений ресурса; 

− широкое географическое распределение (в отличие от локальных залежей полезных 

ископаемых); 

− относительно низкое влияние на окружающую среду; 

− низкая плотность энергии ВИЭ и в большинстве случаев периодичность снабжения 

(не только в сезонном, но и в суточном разрезе). 

В силу непостоянства во времени природных потоков энергии использование многих ВИЭ 

для целей гарантированного электро- и теплоснабжения потребителей возможно совместно с аккуму-

ляторами тепловой и электрической энергии.  

Одним из основных факторов, ограничивающих сегодня использование ВИЭ в широких мас-

штабах, является то, что, несмотря на абсолютную величину запасов ВИЭ, плотность их энергии 

сравнительно невысока. В этом состоит трудность их практического использования. Технология ВИЭ 

требует часто оборудования, размещаемого на большом пространстве, отсюда – более высокие 

начальная стоимость и капитальные затраты по сравнению с традиционной энергетикой. 

Для современной энергетики огромных мощностей нужны источники с высокой плотностью 

потока энергии. Так, плотность потока энергии от ее источника в традиционной энергетике достигает 

примерно 10
10 

—10
11

 Вт/м
2
 (магистральный газо- или нефтепровод). В отличие от этого, плотность 

возобновляемого природного потока энергии составляет 10
2
 Вт/м

2 
(солнечное излучение), 10

2
 Вт/м

2
 

(ветер на малой высоте) или 10
4
 Вт/м

2
 (для морских волн). Таким образом, плотность потока энергии 

от этих ВИЭ примерно в 100 млн раз ниже, чем в традиционной энергетике, что создает качественно 

новые трудности в их промышленном использовании. 

Для перехода к ВИЭ в широких масштабах одной из основных задач является разработка де-

шевых и эффективных способов концентрации и преобразования природных потоков энергии малой 

плотности в электроэнергию или теплоту для разных потребителей. 

Следует отметить, что работы по практическому использованию ВИЭ в большинстве высоко-

развитых стран (США, Япония, Германия, Франция и др.) продвигаются довольно успешно. Это было 

вызвано желанием еще в 1970-1980-е годы сократить импорт нефти и газа за счет развития новых ис-

точников энергии, которое подкреплялось как государственным финансированием, так и ассигнова-

ниями частных фирм и компаний [1]. 

Интерес к ВИЭ в мире неуклонно возрастает. Возобновляемые источники энергии приобрели 

не только энергетическое и экологическое, но и мировое политическое звучание. Их вклад в мировой 

энергетический баланс из года в год повышается. Если в 1980 г. доля использования альтернативных 

источников энергии, по оценкам, составляла 1 %, то к 2005 г. возросла до 5 %, а к 2010 г. примерно 

до 10 % (таблица 2). Что касается перспективных проектов, то к 2020 г. в Евросоюзе (ЕС) с помощью 

альтернативных источников будет производиться пятая часть (20%) всего объема электроэнергии. 

Это решение обязательно для каждой из 27 стран КС. К 2040 г. долю ВИЭ в энергобалансе стран ЕС 

планируется довести до 40 %. 
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Таблица 2 – Соотношение не возобновляемых и возобновляемых источников энергии в топливно-

энергетических балансах некоторых стран, % 

 

Страна 

Углеводородные  

ресурсы АЭС 

Возобновляемые 

 источники энергии 

Всего Газ Всего Гидроэнергия 

Германия 83,6 21,2 13,0 3,4 0,6 

Дания 88,7 22,9 0,0 11,3 0,0 

Канада 76,0 29,4 7,5 16,5 12,1 

Норвегия 50,4 13,3 0,0 49,6 44,7 

Россия 91,0 51,8 5,6 3,4 2,3 

США 85,9 23,7 9,1 5,0 0,9 

Финляндия 56,9 10,6 18,2 24,9 3,9 

Франция 52,3 13,4 41,1 6,6 2,2 

Швеция 35,3 1,5 31,7 33,0 14,4 

Всего в мире 79,8 20,8 6,7 13,5 2,2 
 

Интенсивное развитие ВИЭ в большинстве стран мира происходит по соображениям обеспе-

чения энергетической безопасности и, как правило, сопровождается значительной государственной 

финансовой, законодательной и политической поддержкой. В 2009 г. уже в 73 странах мира действо-

вали специальные государственные программы освоения нетрадиционных энергоисточников, рассчи-

танные на долгосрочную перспективу [1]. 

Из новых интересных разработок следует выделить создание па Севере Европы единой аль-

тернативной энергетической системы (ЕАЭС). Она свяжет единой подводной кабельной сетью новое 

поколение производственных энергетических мощностей в регионе Северного моря. В проекте 

участвуют 9 государств. В его рамках в ЕАЭС войдут уже существующие и планируемые ветропарки 

Германии и Великобритании, приливные электростанции Бельгии и Дании, а также ЕЭС Норвегии. В 

программе участвуют также Франция, Нидерланды, Ирландия, Люксембург. Министры энергетики 

этих стран подписали все необходимые документы. Стоимость проекта составляет ~30 млрд евро. 

Первая линия солнечной электростанции уже введена в конце 2014 года, и располагается на террито-

рии, принадлежащей Российской Федерации. 

При полном энергопотреблении в России порядка 1 млрд т у.т/год возможный для исполь-

зования потенциал возобновляемых источников на территории страны составляет по оценкам: 

12,5 млн т у.т. – для солнечной  энергии, В настоящее время вклад ВИЭ в отечественный топливно-

энергетический баланс находится на уровне ~ 1-2 %. Вместе с тем разработка технологий исполь-

зования  возобновляемых источников  энергии в России имеет хорошие перспективы как с эконо-

мической,  так  и  с  экологической точек зрения с возможностью увеличения доли ВИЭ до уров-

ня 15-20 % [4; 5]. 
 

2.3 Энергия солнца 

 

Солнце – самая близкая к Земле звезда, неисчерпаемый, дешевый и возобновляемый источник 

энергии, не загрязняющий окружающую среду. 

Солнце является родоначальником практически всех горючих ископаемых нашей планеты, а 

также первоисточником других возобновляемых видов энергии. Солнечная энергия аккумулируется 

растениями в процессе фотосинтеза, в результате которого содержащийся в воздухе углекислый газ и 

солнечный свет участвуют в образовании углеводов. Все виды горючих топлив (уголь, нефть, при-

родный газ, горючие сланцы, торф), а также древесина, сельскохозяйственные продукты являются 

производными этого феноменального механизма. Энергия ветра, волн, рек и многие другие виды 

энергии – это тоже преобразованная солнечная энергия. 

Рассмотрим баланс солнечной энергии для Земли (рисунок 5). Из 100% падающего па Землю 

излучения доля а (34%) непосредственно отражается в мировое пространство, в основном за счет от-

ражения от облаков, доля b; (около 19 %) поглощается атмосферой и доля с (около 47 %) досчитает 
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поверхности Земли. Земля отдает атмосфере энергию, затрачиваемую на испарение воды и на пере-

мешивание атмосферы (доля d около 27%), и энергию инфракрасного теплового излучения (доля е - 

около 20 %). В конечном счете вся энергия, воспринятая атмосферой, уходит в виде инфракрасною 

излучения в мировое пространство (доля f- около 66 %). 

 

 
Рисунок 5 – Баланс солнечной энергии на Земле 

 

Действительный тепловой баланс несравненно сложнее, однако важное обстоятельство состо-

ит в том, что практически вся энергия, получаемая Землей от Солнца, в конечном итоге рассеивается 

в мировое пространство. Иначе и быть не может, так как, если бы этот баланс не сходился, Земля ли-

бо нагревалась непрерывно, либо, наоборот, охлаждалась. 

В среднем годовое количество солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, со-

ставляет 2000 – 2500 кВт • ч/м
2
 в зонах пустынь и 1000—1500 кВт • ч/ м

2
 в районах высоких широт. 

Кроме того, интенсивность солнечной радиации зависит от времени года и уменьшается в зимнее 

время по сравнению с летним периодом более чем в 2 раза в районах пустынь и примерно в 10 раз в 

районах высоких широт. В течение суток интенсивность солнечного излучения меняется от макси-

мума в полдень до нуля ночью. 

Следует отметить высокие значения радиации для полярных областей в периоды летнего и 

зимнего солнцестояния. Однако снег и лед хорошо отражают солнечные лучи, поэтому в этих обла-

стях большой коэффициент отражательной способности k, достигающий 85 – 95 % (для чистого сне-

га), в то время как для темных почв он составляет 8 – 15 % (k - отношение отраженного светового по-

тока к падающему). 

Расчетное значение интенсивности солнечной радиации в любой точке земной поверхности в 

фиксированный момент времени определяются по формуле, Вт/м
2
: 

ZfddSQ cos)/( 2 , 

где S — солнечная постоянная (1,38 кВт/м
2
); d  и d расстояние от Земли до Солнца: соответ-

ственно среднее и в данный момент (Земля вращается вокруг Солнца но эллиптической орбите, за-

трачивая 1 год на каждый цикл); f – коэффициент поглощения солнечного излучения атмосферой; Z – 

зенитный угол Солнца (между вертикалью и направлением на Солнце). 

Годовой поток солнечного излучения на территории России изменяется в широких пределах. 

Так, на 1 м
2
 горизонтальной поверхности на северных островах и северо-восточной оконечности Си-

бири за год поступает всего 550–830 кВт·ч, на большей части европейской территории и Сибири – 

830–1200 кВт·ч, в южных районах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока – 1100–1380 кВт·ч, в За-

кавказье и Средней Азии – 1400–1600 кВт·ч. 

В среднем по году, в зависимости от климатических условий и широты местности, поток сол-

нечного излучения на земную поверхность составляет от 100 до 250 Вт/м
2
, достигая пиковых значе-
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ний в полдень при ясном небе, практически в любом (независимо от широты) месте, около 

1000 Вт/м
2
. 

По данным метеорологических служб в Челябинской области продолжительность солнечного 

сияния около1700-2000 час/год (в соответствии с рисунком 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Карта инсоляции России.  

Продолжительность солнечного сияния. 

 
2.4 Ветер 

 
Энергия ветра есть результат тепловых процессов, происходящих в атмосфере планеты, пер-

воисточником которых является Солнце. Различия температур, плотностей, давлений нагретого и хо-

лодного воздуха служат причиной перемещения воздушных масс, циркуляция которых и называется 

ветром. Тепловая энергия, непрерывно поступающая от Солнца, в данном случае преобразуется в ки-

нетическую энергию движения в атмосфере огромных масс воздуха. 

Кинетическая энергия ветра зависит от массы воздуха, его плотности и скорости. Обычно в 

качестве основной характеристики ветровой энергии используют мощность, переносимую потоком 

воздуха через 1м
2
 площади, перпендикулярной к направлению потока (т.е. энергия в единицу време-

ни через единицу площади). Энергетическая ценность ветра определяется его скоростью.  

В силу воздействия метеорологических факторов и рельефных условий непрерывная длитель-

ность ветра в какой-либо местности, его скорость и направление изменяются по случайному закону. 

Однако при этом средняя скорость ветра и частота распределения скоростей в течение года или сезо-

на изменяются мало (не более чем на 25 % из года в год). Основываясь на этом наблюдении, во мно-

гих странах выполнили детальные оценки ветроэнергоресурсов. На их основе составили атласы и 

карты ветров по регионам. 

Наряду со случайным характером в направлениях ветров есть и закономерности. Например, 

между экватором и высокими широтами происходит устойчивая крупномасштабная циркуляция воз-

духа (рисунок 7). Причина ее заключается в том, что в результате сильного нагрева Солнцем поверх-

ности Земли горячий воздух вблизи экватора поднимается вверх и двумя потоками движется в сторо-

ну северного и южного полушарий. Охладившись в районе полюсов, воздух опускается вниз, образуя 

крупномасштабное циркуляционное течение у поверхности Земли от полюсов к экватору. 
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Рисунок 7 – Глобальная циркуляция воздуха: 

1 – горячий воздух поднимается; 

2 – холодный воздух опускается;  

С – Северный полюс; Ю – Южный полюс; Э – экватор. 

 

Значительно усложняют реальную картину ветров наличие суши и моря, гор и пустынь, 

участков суши, покрытых растительностью. Так, на границе между сушей и морем весьма часто дуют 

ветры. Это связано с тем, что днем под лучами Солнца суша нагревается быстрее, чем море. К полу-

дню над сушей начинается интенсивный восходящий поток воздуха, а с моря на его место приходит 

более прохладный.  

Обычно скорости ветра возрастают зимой и достигают максимума весной. Однако бывают и 

исключения. Например, в Калифорнии (США) летние ветры сильнее зимних. На территории России 

наиболее сильные ветры наблюдаются в районах Крайнего Севера, Чукотки, Магаданской области. 

По оценкам, вся потенциально возможная для реализации в течение года энергия ветра по по-

верхности Земли примерно равна 1,2·10
13

кВт·ч (для сравнения, полное потребление всех  видов энер-

горесурсов на Земле составляет ~ 7 ·10
13

кВт·ч в год). 

Еще более значительные энергетические запасы сосредоточены на высотах 8–12 км, где ско-

рости ветра весьма постоянны и достигают 20 м/с. 

Ветроэнергоустановки разработаны и опробованы настолько основательно, что вполне проза-

ической выглядит картина и сегодняшнего небольшого ветряка, снабжающего дом энергией вместе с 

фермой, и завтрашних тысяч гигантских сотнеметровых башен с десятиметровыми лопастями, вы-

строенных цепью там, где постоянно дуют сильные ветры, вносящих тоже свой немаловажный «про-

цент» в мировой энергобаланс. 

У энергии ветра есть несколько существенных недостатков, которые затрудняют ее использо-

вание, но отнюдь не умаляют ее главного преимущества - экологической чистоты. Она сильно рассе-

яна в пространстве, поэтому необходимы ветроэнергоустановки, способные постоянно работать с 

высоким КПД. Ветер очень непредсказуем - часто меняет направление, вдруг затихает даже в самых 

ветреных районах земного шара, а иногда достигает такой силы, что ломает ветряки. Ветроэнерго-

станции не безвредны: они мешают полетам птиц и насекомых, шумят, отражают радиоволны вра-

щающимися лопастями. Но, как мы увидим дальше эти недостатки можно уменьшить, а то и вовсе 

свести на нет. 

Положительный пример по использованию энергии ветра показали Нидерланды и Швеция, 

которая приняла решение на протяжении 90-х годов построить и разместить в наиболее удобных ме-

стах 54 тысячи высокоэффективных энергоустановок. В мире сейчас работает более 30 тысяч ветро-

установок разной мощности. Германия получает от ветра 10% своей электроэнергии, а всей Западной 

Европе ветер дает 2500 МВт электроэнергии. 

Россия обладает колоссальным суммарным потенциалом энергии ветра (рисунок 8). Вдоль 
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берегов Северного Ледовитого океана на протяжении 12 тыс. км господствуют ветры со среднегодо-

вой скоростью свыше 5–7 м/с. (Считается, что ветроустановки эффективны при среднегодовых ско-

ростях ветра выше 4–5 м/с.) Суммарная мощность ветра на Севере достигает 45 млрд кВт. Успешно 

работают ветроэлектростанции на Новой Земле, в Амдерме, на мысе Уэлен, на островах Врангеля, 

Шмидта, Командорах (остров Беринга), в Калмыкии, в Алтайском крае. Ветроустановки успешно за-

меняют на Севере малые дизельные электростанции, для работы которых необходимо завозить доро-

гостоящее (иногда импортное) топливо. 

 
Рисунок 8 – Карта ветра в России 

 

По данным метеорологических служб в Челябинской области средняя скорость ветра в обла-

сти указана в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Скорость ветра в Челябинской области 

Область, край 

Средняя скорость ветра, м/с 
Повторяемость градаций 

 скорости ветра за год, % 

За отопитель-

ный период 

За три наибо-

лее холодных 

месяца 

<1 2 - 5 >8 

Челябинская 

область 
4,8 4,5 32 31 24 

 

2.5 Экологические аспекты использования нетрадиционных  

источников энергии 

 

Дальнейшее развитие мировой энергетики неизбежно связано с бережным расходованием 

энергии, а так же с освоением новых, экологически чистых возобновляемых источников энергии. Не-

традиционные и возобновляемые источники энергии позволяют снизить, потребление органических 

видов топлива. Экономия каждой тонны условного топлива приводит к уменьшению выбросов в ат-

мосферу вредных веществ на 30-50 кг. Кроме того, отпадают перевозки топлива на огромные рассто-

яния от места добычи к месту использования, а также работа целого ряда смежных отраслей. Таким 

образом, комплексный эффект от использования ПВИЭ для экономики любой страны следует ожи-

дать значительным [3]. 

Использование НВИЭ представляется одним из перспективных направлений решения задач 
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экономии топлива и зашиты окружающей среды одновременно. 

 

2.6 Экономические аспекты использования нетрадиционных  

источников энергии 

 

Для оценки эффективности ПВИЭ можно использовать метод энергии-нетто и вычислить 

срок энергетической окупаемости НВИЭ в сравнении с замещаемыми ТЭС и котельными [1]. В этом 

случае основой служит требование обязательной экономии органического топлива за счет примене-

ния НВИЭ с учетом его затрат па создание НВНЭ. В силу отмеченной низкой плотности природных 

потоков энергии, как правило, оборудование для НВИЭ весьма матерналоемко, а значит, и энергоем-

ко. 

Однако срок энергетической окупаемости многих видов оборудования НВИЭ за последние 

годы существенно снизился, что свидетельствует и о возможности снижения их стоимости. 

Срок окупаемости энергоустановок с солнечными тепловыми коллекторами, например, со-

ставляет 4 – 5 лет (с учетом возможных погрешностей), но еще слишком много, хотя, в принципе, 

допустимо. 

Методика энергии-нетто рекомендует для предварительной оценки приемлемости любого 

НВИЭ определять срок его энергетической окупаемости (в годах) по формуле 

h

mЭ
tOK

3600





, 

где η – КПД замещаемой установки на органическом топливе (с учетом доставки топлива); 

m – удельная масса НВИЭ, кг/Вт; Э – удельная энергоемкость материала, из которого изготовлены 

детали НВИЭ, Дж/кг; h – число часов работы в году. 

Если по расчету tок получается меньше нормативного срока (порядка 8 лет в случае несерий-

ного, нестандартного оборудования НВИЭ), то применение НВИЭ действительно дает экономию ор-

ганического топлива. 

Разработанные технические решения по использованию НВИЭ в экономическом отношении 

уже сегодня могут успешно конкурировать с традиционными решениями в некоторых отдельных об-

ластях (по производству электроэнергии и обеспечению потребностей в тепле среднего и низкого по-

тенциала). 

 

Выводы по главе 2 

 

Проведенное теоретическое исследование НВИЭ являются постоянными (вечными) и практи-

чески не истощаются; имеют широкое географическое распределение, однако низкая плотность энер-

гии НВИЭ и зависимость от климатических условий не позволяют данный вид энергии применять к 

мощным установкам, требующим безотказного снабжения. 

НВИЭ являются экологически чистыми источниками энергии, однако, в ближайшее время 

трудно расссчитывать на то, что НВИЭ смогут существенно улучшить состояние окружающей среды 

в глобальном масштабе в связи с их небольшой долей в топливно-энергетическом балансе мира. 

 

3 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1 Опыт и перспективы применения альтернативных источников  

энергии на Южном Урале 

 

11 ноября 2014 г. в Челябинске прошел круглый стол, посвященный рестайлингу энергетики 

Южного Урала. На мероприятии были представлены разработки южноуральских ученых в области 

возобновляемой энергетики, опыт местных компаний, продвигающих солнечные установки, а также 

практические результаты инсталляции солнечных коллекторов и панелей в частных хозяйствах реги-

она, полученных в ходе проектов «Включил солнце и живи комфортно» и «Солнечная долина». Пер-



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
67 

 

вые солнечные коллекторы, собранные самостоятельно владельцами частных хозяйств, уже дают 

тепловую энергию. 

Кафедра ЮУрГУ разработала целый ряд ветроэнергетических установок, которые могут ис-

пользоваться совместно с солнечными модулями и составляют альтернативу в местах, где электриче-

ства пока нет. В Екатеринбурге, чтобы подключиться к ближайшей ЛЭП, необходимо около 

500 000 рублей. Себестоимость альтернативной установки из Китая – около 350 000 рублей, что уже 

позволяет сэкономить.  

В Уфе есть проект, который уже запущен, – это солнечная электростанция на 5 МВт.  

В санатории «Обуховский», расположенном в Свердловской области установленная солнеч-

ная установка достигла 7,32 кВт. 

В поселке «Зеленая долина» к примеру, зимой, при температуре минус 26° С, три коллектора 

в поселке производят 5 кВт энергии.  

По проекту развития энергетики в России планируется ввести 15 многоквартирных домов ис-

пользующих только экологически чистые источноки энергии. 

Очень хорошо развивается нетрадиционная электроэнергетика в Алтайском крае, республике 

Алтай, республике Калмыкая, Краснодарскимом крае. И если при запуске солнечной электростанции 

в 2008 году на Алтае у руководства страны это вызывало некоторые усмешки, то при запуске очеред-

ной ветросолнечной в 2014 году электростанции премьер Д.А. Медведев отметил положительную 

тенденцию в развитии этого направления энергетики. 

В поселке «Радужный» уже 2 года работает ветросолнечная установка, которая позволяет хо-

зяевам дома пользоваться электрической энергией «собственного производства». 

 

3.2 Реально работающая ветросолнечная электростанция 
 

Что же дает своя электростанция, ну, во-первых, полную независимость от основной электро-

сети, ее ограничений и перебоев. Но, правда, как и в приведенном ниже примере выгодна своя элек-

тростанция только в том случае, если нет возможности подключится к центральной электросети, так 

как окупаемость своей электростанции в лучшем случае 20-30 лет, а с учетом обслуживания и замены 

аккумуляторов окупаемость может растянуться на более длительные сроки. 

 
Рисунок 9 – Структура ветросолнечной электростанции 

 

Вот так и получилось у Николая Дрига. Часть поселка, где он купил участок и построил дом, 

не подключена к электросети. Энергетики обещают провести линию в ближайшие годы, но, думается, 

что это растянется на долгие годы, а жить хочется сейчас. Линию можно протянуть и самому, но сто-



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
68 

 

имость 1,5 миллиона рублей просто огромная. Поэтому было принято решение о освоении альтерна-

тивных источников электроэнергии. 

Сейчас ветро-солнечная электростанция обеспечивает электроэнергией полностью все по-

требности, а это около 300кВт*ч в месяц. В системе два ветрогенератора общей номинальной мощно-

стью 3кВт, и солнечные панели номинальной мощностью 1,8кВт. Стоимость этой электростанции 

обошлась в 350т.рублей, получается намного дешевле подведения линии электропередач и дает пол-

ную автономную независимость. 

Ветрогенераторы сейчас в системе занимают заслуженное место. Среднегодовая скорость 

ветра у нас примерно 4м/с, а ветрогенераторы начинают генерировать электроэнергию начиная с 

3м/с, поэтому энергию они дают почти всегда, а когда идет смена погоды, то энергии дают очень 

много, зимой 50% энергии поступает именно от ветрогенераторов. 

Летом основная энергия идет от солнечных панелей, с учетом ветрогенераторов и длинного 

светового дня энергии с избытком. Летом энергию тратим на водонагреватели для душа и на другие 

цели, не жалея. 

Сама электростанция и весь дом это комплексное решение, которое было продумано и спро-

ектировано заранее. Дом достаточно хорошо утеплен чтобы зимой экономить на отоплении. В скором 

будущем электростанция вырастет в мощности и тогда можно будет использовать больше мощной 

бытовой техники. 

За полтора года использования электростанция показала себя отлично, без электричества мы 

не оставались, говорит Николай. Электропотребление дома примерно в 300кВт она обеспечивает, а 

летом даже с избытком. Еще наверное, думаю отказаться от ветрогенераторов в пользу солнечных 

панелей так как ресурс ветрогенераторов небольшой 10-15 лет, а солнечные панели больше 30 лет 

могут служить и не требуют техобслуживания.  

Чайник, пылесос, стиральная машина, утюг, фен – всем этим мы пользуемся как обычно. Бы-

товая техника не перегорает от перепадов напряжения и пр. Но мощность нашей станции все-таки 

увеличивать надо. К примеру, на кухне не помешали бы кофеварка, посудомоечная машина, СВЧ-

печка, духовка и электроплита, а так пока готовим на газовой плите из баллонного газа.  

Электростанцию планируется развивать и дальше, даже после того как проведут электриче-

ство. Посмотреть, как она себя поведет в будущем. Хотя предпосылок к выходу из строя каких либо 

компонентов электростанции нет, но все-же на всякий случай имеется запасной инвертор. Ну и элек-

троника применена самая надежная и мощная, с запасом на будущее увеличение мощностей генера-

ции и потребления энергии. 

 

3.3 Опрос потребителей электроэнергии 

 

Таблица 4 – Опрос потребителей электроэнергии 

 

№ Вопрос, варианты ответа 

1 Пользуетесь ли Вы электрической энергией? 

А. да           Б. нет 

2 Хотели бы Вы пользоваться «бесплатной» электрической энергией? 

А. да          Б. нет 

В. «бесплатный сыр только в мышеловке» 

3 Волнует ли Вас экологический аспект получения электроэнергии? 

А. да         Б.нет 

4 Стали бы вы переплачивать на 20% больше от оплаты за электрическую энергию, если бы знали, 

что ее добывают экологическим способом? 

А. да        Б.нет 
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Результат опроса потребителей 

 

 

В рамках исследуемой тема работы нами был проведении опрос потребителей электроэнергии 

в социальной сети «В контакте» и среди студентов Политехнического колледжа. Были опрошены 

наши друзья, знакомые, родители, знакомые родителей и просто интересующиеся участники. Всего 

опрошено 96 человек. Опрос был проведен с целью определения информированности населения о 

способах получения электроэнергии и качественном отношении к способам получения электроэнер-

гии. Результаты опроса представлены в таблице 4. 

 

Выводы по главе 3 

 

Проведенное теоретическо-эмпирическое исследование НВИЭ позволило определить, что не-

традиционные возобновляемые источники являются необходимым звеном для развития малой энер-

гетики в России, и некоторые из них могут применяться в условиях города Магнитогорска весьма 

удачно. Применение НВИЭ возможно, преимущественно, для индивидуальной застройки, так как для 

установки оборудования необходимо место, что не совсем удобно в условиях многоквартирных до-

мов. В Магнитогорске действуют экспериментальные установки, как в индивидуальных жилых до-

мах, так и находят широкое применение в дачных хозяйствах.  

НВИЭ целесообразно устанавливать в отдаленных местах от распределительных линий, так 

как оборудование стоит больших капитальных ложений, однако, подключение к электрическим кана-

лизационным сетям порой стоит довольно дорого, и здесь возможно расчитать, что экономически 

выгоднее использование независимых источников электроэнегии. 

Продвижение нетрадиционных источников энергии на энергетический рынок пока сдержива-

ется относительно высокой стоимостью получаемых с их помощью энергетических продуктов. Кроме 

того, малый опыт использования НВИЭ не вызывает доверия у широкого круга пользователей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Энергия – это движущая сила любого производства. Тот факт, что в распоряжении человека 

оказалось большое количество относительно дешевой энергии, в значительной степени способство-

вало индустриализации и развитию общества. Однако в настоящее время при огромной численности 

населения и производство, и потребление энергии становится потенциально опасным. Наряду с ло-

кальными экологическими последствиями, сопровождающимися загрязнением воздуха и воды, эро-

зией почвы, существует опасность изменения мирового климата в результате действия парникового 

эффекта. 

Человечество стоит перед дилеммой: с одной стороны, без энергии нельзя обеспечить благо-

получия людей, а с другой – сохранение существующих темпов ее производства и потребления мо-
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жет привести к разрушению окружающей среды, серьезному ущербу здоровья человека. 

При современных темпах роста потребления энергии, возобновляемых источников энергии, 

хватит лишь на 100-200 лет.  

Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к ВИЭ: 

Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного влияния на окру-

жающую среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. ядерных и термоядерных), их 

применение неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях 

XXI веке. 

Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную энергетику, 

способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на топливные ресурсы; 

Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить 

топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях промышленности. Кро-

ме того, стоимость энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ни-

же стоимости энергии из традиционных источников, да и сроки окупаемости строительства альтерна-

тивных электростанций существенно короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, на тра-

диционную – постоянно растут; 

Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно найти 

районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы рентабельно и безопасно для 

окружающей среды. Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжелых заболеваний в 

районах расположения АЭС, крупных ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хо-

рошо известен вред, наносимый гигантскими равнинными ГЭС, – всё это увеличивает социальную 

напряженность. 

Эволюционно-исторический: в связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а так-

же экспоненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты 

существующая традиционная энергетика представляется тупиковой; для эволюционного развития 

общества необходимо немедленно начать постепенный переход на альтернативные источники энер-

гии. 

И все-таки вновь и вновь мы обращаемся к вопросу, из какого материала и какими методами в 

будущем человечество должно получать энергию, какие методы получения возможны к применению 

в городе Магнитогорске и есть ли в этом необходимость?  

Во-первых, ресурсы для выработки электроэнергии традиционным способом весьма ограни-

чены и оказывают негативное влияние на окружающую среду. 

Во-вторых, применение нетрадиционных возобновляемых и экологически чистых источников 

энергии возможны к применению в услових города Магнитогорска и они уже работают в точках го-

рода, однако НВИЭ целесообразно использовать в двух случаях: 

− отдаленность объекта от линий распределения электроэнергии и (или) высокая стои-

мость подключения к электрическим сетям; 

− неудовлетворенность качеством поставляемой электроэнергии. 

В-третьих, применение и развитие малой энергетики невозможно без государственной под-

держки в виде субсидий и нормативных документов, стимулирующих развитие НВИЭ. 

В-четвертых, применение и распространение малых электростанций невозможно без широкой 

информатизации неселения о возможности использования НВИЭ. 

И все-таки, для Магнитогорска, на сегоднящний день, это, всего лишь, возможность примене-

ния НВИЭ, так как 5 питающих узлов обеспечивают надежность эксплуатации электросетей города и 

обеспечивают переключение в соответствии с первой категорией электроснабжения. 
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Цинковое покрытие является надёжной защитой стальных изделий от коррозии. По этой при-

чине коррозионностойкие оцинкованные стальные изделия широко производятся во всём мире. Это и 

оцинкованный лист различного назначения, в том числе автолист, производимый, в частности, в цехе 

покрытий Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Это и стальные оцинкованные 

канаты различных типоразмеров, оцинкованные сетки, крепёж и проволока различного назначения 

(канатная, сеточная, для воздушных линий связи, для виноградных шпалер, полиграфическая и пр.). 

Наряду с изделиями ответственного назначения (канаты, лист, сетки) есть необходимость коррозион-

ной защиты изделий, казалось бы, не ответственного, но необходимого назначения, как, например, 

полиграфическая проволока, используемая для скрепок и сшивки полиграфической продукции, или 

проволока для художественных изделий, в том числе для мюзле (корзиночка для удержания пробки 

на бутылках с «Шампанским»). 

Существуют различные способы нанесения цинкового покрытия на металлические изделия: 

горячее, гальваническое, термодиффузионное цинкование. Для цинкования проволоки широко при-

меняется горячий способ, менее широко – гальванический. Термодиффузионное цинкование приме-

няют для покрытия цинком штучных изделий, в частности, крепежа.  

С целью повышения производительности гальванического цинкования и уменьшения занима-

емых производственных площадей был разработан проект малогабаритной скоростной установки 

гальванического цинкования.  

Установка относится к производству изделий с металлическими покрытиями и может быть 

использована при производстве оцинкованной проволоки различного назначения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/.%20–
http://www.cleandex.ru/news/2014/12/26/v_skolkovo_sozdadut_alternativnye_istochniki_energii
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Известны многониточные протяжные агрегаты электролитического цинкования проволоки, 

включающие технологические ванны обезжиривания, травления и цинкования с промежуточными 

промывками. Ванны располагаются в линию, и проволока при протягивании через агрегат погружа-

ется последовательно во все технологические ванны. Недостатком таких агрегатов являются их 

большая протяженность, что приводит к необходимости больших производственных площадей для 

их размещения, и низкая скорость протягивания проволоки, определяемая длиной агрегата и време-

нем выдержки в рабочем растворе при каждой технологической операции. 

Наиболее близкой по конструктивному исполнению является установка контактного медне-

ния проволоки (патент № 2057190 C21D9/52, C23C10/20, C21D9/58). По данному патенту установка 

для контактного меднения проволоки, включающая технологические ванны, оснащена устройством 

погружения проволоки в виде вертикально перемещающейся платформы с обводными роликами на 

осях и подвесками, на которых крепятся посредством осей рабочие ролики полиспастного типа для 

транспортирования проволоки, а также обтиры.  

Недостатком известного технического решения является отсутствие возможности реализации 

электролитического способа осаждения металла.  

Целью работы является сокращение производственных площадей и повышение производи-

тельности за счет повышения скорости протяжки проволоки через малогабаритную установку цинко-

вания, в которой реализована возможность электролитического способа осаждения металла. 

Поставленная цель достигается тем, что при сохранении технологических операций и их по-

следовательности, присущих известным техническим решениям (многониточные протяжные агрега-

ты электролитического цинкования) проволоку, заправленную на рабочие ролики полиспастного ти-

па витками, число которых (а, следовательно, и длина обрабатываемой проволоки) определяется вре-

менем выдержки на данной операции и скоростью протягивания проволоки, вертикально погружают 

в рабочие растворы на каждой технологической операции. Такой способ погружения проволоки в 

рабочие растворы значительно уменьшает длину установки и позволяет путем изменения числа вит-

ков в каждой ванне увеличивать скорость протягивания проволоки а, следовательно, и производи-

тельность процесса. На подвеске над ванной цинкования закрепляют цинковые аноды с обеих сторон 

каждой ветви проволоки между рабочими роликами. Отрицательный (катодный) потенциал от вы-

прямителя к проволоке подается по двум вариантам: через мыльницу на волочильном блоке для ка-

либрующей протяжки или через токосъемный барабан. Выводы с анодов и катода подключаются к 

соответствующим клеммам выпрямителя. Обтиры после каждой технологической операции предот-

вращают перенос технологических растворов в последующую ванну и их загрязнение.  

На рисунке 1 приведена схема первого варианта установки (все схемы приведены не в мас-

штабе). Проволока (2) после рихтующего устройства (1), поддерживающего натяжение проволоки 

для удержания ее на рабочих роликах первой подвески, направляется через стальной обводной ро-

лик (3) на рабочие текстолитовые ролики полиспастного типа (7), закрепленные на стальных осях 

текстолитовой подвески (5), погружаемой в рабочую ванну (6). Количество рабочих роликов на каж-

дой оси определяется необходимой длиной проволоки на каждой технологической операции, опреде-

ляемой временем нахождения проволоки в рабочем растворе и скоростью протягивания проволоки. 

Применение операционных роликовых систем полиспастного типа по сравнению с многоручьевыми 

роликами исключает проскальзывание проволоки по ручьям роликов. Всякое рассогласование угло-

вой скорости роликов в силу отклонений по глубине ручья будет компенсироваться относительным 

угловым сдвигом соответствующего ролика, что на многоручьевых роликах исключено. Обводные 

стальные ролики крепятся на стальных осях на подшипниках качения, а текстолитовые рабочие ро-

лики крепятся на стальных осях без подшипников. Смазкой для текстолитовых роликов служат рабо-

чие растворы или вода в технологических ваннах. Уровень рабочего раствора (13) должен полностью 

покрывать верхний рабочий ролик. 
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Рисунок 1 – Схема установки с подводом потенциала  

к проволоке через мыльницу 

 
Обводные ролики и подвески с рабочими роликами крепятся к подвижной платформе (20), 

установленной на ходовых винтах (4). От привода (17) через зубчатый (19) и червячные (18) редукто-

ры включается вращение ходовых винтов (4). Вращаясь в закрепленных гайках (15) ходовой винт пе-

ремещается в вертикальной плоскости, перемещая подвижную платформу. Подъем платформы вверх 

производится до полного вывода подвесок с рабочими роликами из рабочих растворов для беспре-

пятственной заправки проволоки на роликовые системы установки. Вращение на ходовой винт может 

передаваться любым известным способом с использованием, например, цепных или ременных пере-

дач. Поэтому способ передачи вращения к ходовым винтам не регламентируется. 

При выходе из технологических ванн проволока пропускается через войлочные обтиры (21), а 

при выходе из ванны цинкования – через воздушный для отсекания выносимого проволокой раствора 

с целью предотвращения его переноса в следующую ванну. Этим исключается загрязнения рабочих 

растворов и разбрызгивание их в рабочей зоне. 

Оцинкованная проволока с установки через направляющий ролик (13) подается на вытяжной 

блок однократного волочильного стана (12). В волоке (11) производится калибрующая протяжка, 

обеспечивающая заданный допуск на диаметр оцинкованной проволоки и уплотнение нанесенного 

цинка с приданием ему блестящего цвета. Степень деформации при калибрующей протяжке не ре-

гламентируется и выбирается, исходя из конкретных требований к оцинкованной проволоке. Калиб-

рующая протяжка осуществляется на жидкой волочильной смазке – водно-мыльной эмульсии стан-

дартного состава (10), размещаемой в стальной мыльнице (9). Волока и направляющий ролик разме-

щаются в мыльнице. 

На подвеске ванны цинкования крепятся цинковые аноды (8) с двух сторон сходящих и набе-

гающих витков проволоки, как показано на схеме. Соединенные между собой аноды подключаются к 

положительному (анодному) выводу выпрямителя. Катодный потенциал от выпрямителя подключа-

ется к корпусу мыльницы (9), а далее через волоку и раствор волочильной смазки (10) потенциал по-

дается на проволоку.  



Вестник Политеха № 8 

Ежегодный научно-методический журнал 

 
 

 

 
74 

 

 
Рисунок 2 – Схема установки с подводом потенциала  

к проволоке через токосъёмный барабан 

 

На рисунке 2 показан второй вариант подвода отрицательного потенциала к проволоке. Про-

волока из последней ванны промывки перед ванной цинкования поступает на токосъемный стальной 

барабан (1), располагающийся непосредственно над ванной цинкования. Далее проволока заправля-

ется витками между цинковыми анодами на рабочие ролики полиспастного типа, погружаемые в 

электролит цинкования, и на выходе из ванны проходит через воздушный обтир (2), расположенный 

перед токосъемным барабаном, и, огибая токосъемный барабан, направляется в ванну промывки. 

Подвод отрицательного (катодного) потенциала к токосъемному барабану от выпрямителя показан на 

Рис. 3. Токосъемный барабан (1) посажен на вал (2), установленный консольно в опорах на подшип-

никах качения (4). Между подшипниками и валом установлены кольца из токонепроводящего мате-

риала (5), чтобы исключить замыкание тока через подшипник на корпус установки и, как следствие, 

нагрев подшипников. Ток от выпрямителя на токосъемный барабан поступает через меднографито-

вые щетки (3), прижимаемые к валу токосъемного барабана. Число меднографитовых щеток опреде-

ляется величиной тока, подаваемого на ванну цинкования. 

 
Рисунок 3 – Схема подвода тока к валу токосъёмного барабана 

 

С целью оценки работоспособности установки предлагаемой конструкции для скоростного 

цинкования проволоки был создан экспериментальный образец установки. Габариты установки без 
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вытяжного блока и размотки: длина 2,8 м, ширина 1 м, высота 2,75 м. В рабочем состоянии установки 

все подвески с заправленной на рабочие ролики проволокой погружены в ванны с рабочими раство-

рами. Над ваннами расположена подвижная платформа с обводными роликами. Над ванной цинкова-

ния установлен токосъемный барабан. Оцинкованная проволока, наматывается на барабан вытяжного 

блока, перед которым расположена мыльница, используемая для подвода отрицательного потенциала 

к проволоке на установке по первому варианту. На установку проволока подается с размоточного 

устройства. Для подвода тока к валу токосъемного барабана по второму варианту использовано 

устройство меднографитовых щеток.  

На оцинкование направлялась низкоуглеродистая термически обработанная проволока с низ-

кой прочностью (временное сопротивление разрыву 30-38 кг/мм
2
) и высокой пластичностью (относи-

тельное удлинение на базе 100 мм не менее 25%) диаметром 1,02 мм. Важно было проверить возмож-

ность электролитического цинкования такой проволоки на установке с токосъемным барабаном, по-

скольку наличие 8-ми щеток, прижимаемых к валу токосъемного барабана, создают определенное 

механическое сопротивление для его вращения. Достаточно ли будет усилия проволоки для враще-

ния барабана без ее обрыва или утяжки. В результате процесс цинкования прошел удовлетворительно 

без обрывов и утяжки проволоки. Суммарно на ванну цинкования подавался ток 450 А, в ванне обра-

батывалось 6 витков проволоки суммарной длиной ~10 м, скорость протяжки проволоки составляла 

80 м/мин. Суммарный ток на ванну в амперах определялся по известной формуле: 𝐼 =
δ×S×d×1000

C×t×η
, где 

δ – толщина покрытия, мм; S – поверхность покрытия, дм
2
; d – плотность металла покрытия; С – 

электрохимический эквивалент, г/А-ч; t – продолжительность электролиза, час; η – выход по току, %.  

В связи с подачей на цинкование проволоки после термической обработки в защитной атмо-

сфере необходимость операции обезжиривания отпадала. Поэтому технологические ванны по ходу 

движения проволоки использовались для следующих операций: травление в растворе серной кислоты 

(3 витка), промывка (1 виток), декапирование в растворе серной кислоты (3 витка), промывка (1 ви-

ток), электролитическое цинкование (6 витков) и промывка (1 виток). В скобках указано число вит-

ков проволоки на рабочих роликах в каждой ванне. В первых 4-х ваннах необходима обработка в 

нагретых до температуры 60-70 
о
С растворах, для чего в ваннах размещали стальные змеевики, через 

которые пропускали острый пар. По мере нагрева растворов острый пар отключали. При выходе из 

всех технологических ванн, кроме ванны цинкования, проволока пропускалась через войлочные об-

тиры для отсекания рабочего раствора и съема образовавшегося шлама. На выходе из ванны цинко-

вания проволока пропускалась через воздушный обтир, куда подавался сжатый воздух.  

Полученная оцинкованная проволока предназначалась для мюзле. Требования к такой прово-

локе по пластичности очень высоки, в связи с чем исключается ее цинкование горячим способом. 

Температурные воздействия при горячем цинковании снижают пластичность проволоки (относи-

тельное удлинение на базе 100 мм при горячем цинковании не более 15%) и она ломается при закру-

чивании или раскручивании мюзле. Механические свойства и качество покрытия оцинкованной про-

волоке, изготовленной на скоростной установке, соответствовали техническим требованиям ТУ 1211-

006-00190519-2004: диаметр проволоки 1,0 мм, временное сопротивление в пределах 30 – 42 кгс/мм
2
, 

относительное удлинение на базе 100 мм не менее 18%, масса цинкового покрытия не менее 35 г/м
2
. 

В процессе отработки экспериментальной установки было изготовлено и отправлено потребителю не 

менее 5 т проволоки. 

Выводы:  

1. После цинкования проволоки как на 3-х ниточном агрегате, так и на установках скорост-

ного электролитического цинкования, ее механические свойства (временное сопротивление разрыву 

и относительное удлинение), а также масса цинкового покрытия соответствуют требованиям техни-

ческих условий ТУ 1211-006-00190519-2004. 

2. Одна малогабаритная установка заменяет по производительности 3-х ниточный агрегат 

цинкования, занимая при этом в 3,7 раза меньшую производственную площадь, поскольку ширина 

малогабаритной установки с учетом зоны обслуживания и вспомогательного оборудования (выпря-

мители) практически равна ширине 3-х ниточный агрегата. Уменьшение длины установки облегчает 

её обслуживание гальваником. 
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УСТРОЙСТВО ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

 (АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ) 

 

Холодилов С.С., преподаватель  

 

Проведение лабораторных работ предполагает наличие у студентов предварительно получен-

ных и усвоенных теоретических знаний. Однако при проведении работ часто возникают ситуации, 

когда студенты нарушают требуемый порядок проведения работы, и ток в собранной схеме превыша-

ет допустимый уровень для данных элементов, вследствие чего последние выходят из строя. 

Для защиты электронных компонентов от превышения максимально допустимого тока и, как 

следствие, выхода их из строя, а также для обеспечения безопасности выполняемых лабораторных 

работ, необходимо разработать защитное устройство, включаемое в лабораторные цепи, и контроли-

рующее протекающий ток. О создании данного устройства далее пойдёт речь. 

Одними из самых распространённых элементов, подверженных выходу из строя вследствие 

перегрузки, являются биполярные и полевые транзисторы. В схемах для снятия вольт-амперных ха-

рактеристик биполярных транзисторов, а также в схемах простейших регуляторов тока предполагает-

ся установка требуемого уровня тока база-эмиттер, для задания необходимого режима. В схемах с 

полевым транзистором задается уровень потенциала затвора, для получения необходимого тока сто-

ка. Наиболее уязвимыми в данных случаях являются: переход база-эмиттер биполярного транзистора, 

и проводящий канал исток-сток полевого транзистора. 

Также риску выхода из строя в результате нарушения режима подвержены фото и светодио-

ды, маломощные резисторы, лампы накаливания и другие компоненты, применяемые при составле-

нии схем для проведения лабораторных работ. 

Для предотвращения выхода из строя электронных компонентов, схемы составляются с учё-

том этих режимов, подбираются устойчивые к перегрузкам компоненты и оптимальные токовые ре-

жимы. Вводится защита от случайного превышения режима данной детали. Примером служит огра-

ничение тока в схеме для снятия входных ВАХ биполярного транзистора, изображенной на рисунке 

1. 

В данной схеме применён токоограничивающий резистор R1, защищающий коллекторную 

цепь от чрезмерно больших токов. Так же присутствует защита по току для базовой цепи, в качестве 

которой применяется резистор R2, ограничивающий ток базы. 

 

 
Рисунок 1 – Схема, используемая для снятия ВАХ  

биполярного транзистора 

 

Другим примером служит защита базовой цепи транзистора, в схеме, используемой для экс-

периментальной проверки принципа работы стабилитрона и его влияния на ток в схеме (в соответ-
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ствии с рисунком 2). В данной схеме применён токоограничивающий резистор R3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема для изучения принципа работы стабилитрона 

 

Все токоограничивающие резисторы рассчитаны таким образом, чтобы в случае максималь-

ного выведения ручек переменных резисторов в сторону увеличения тока, ток в цепи не достиг кри-

тических значений. 

Такой подход частично позволяет обеспечить безопасность проведения лабораторных работ, 

сократить число элементов, вышедших из строя. Однако введение дополнительных элементов 

усложняет схему, значительно изменяет характеристики всей схемы, не всегда обеспечивая необхо-

димый диапазон регулировочных значений, что часто приводит к усложнению в понимании студен-

тами принципов работы электронных устройств.  

Также реализация таких схемотехнических решений требует использования большой номен-

клатуры деталей, что в условии проведения работ в лаборатории не всегда реализуемо ввиду ограни-

ченного числа компонентов. 

В данных условиях наиболее обоснованным является применение внешних быстродействую-

щих токоограничивающих устройств, включаемых в разрыв защищаемых цепей для обеспечения за-

щиты данных цепей от превышения токовых режимов. 

Для обеспечения защиты отдельных цепей при сборке принципиальных схем устройство 

должно содержать не менее 4х отдельных гальванически изолированных измерителей тока, включае-

мых в разрыв защищаемой цепи, с минимальным внутренним сопротивлением и максимально воз-

можным быстродействием. Также для удобства его включения должны присутствовать отдельные 

провода достаточной длины для подключения токовых измерителей в любую точку монтажной пла-

ты. Предельный ток для каждого измерителя должен задаваться отдельно и вноситься в устройство 

таким образом, чтобы в процессе эксплуатации можно было оперативно корректировать эти значе-

ния, но в то же время чтобы отсутствовала вероятность случайной установки другого значения.  

Для реализации функции защиты элементов платы необходимо и достаточно при превышении 

тока хотя бы на одном измерителе отключить питание всей платы и вывести на специальный индика-

тор номера той (тех) цепи (ей), в которой произошло превышение допустимого тока. Это позволит 

оперативно устранить причины, повлекшие выход схемы из режима, и предотвратить выход из строя 

электронных компонентов. 

Гальваническая изоляция датчиков позволит контролировать любые цепи и параметры, а так-

же значительно упростит использование данного устройства. 

Существующее серийно выпускаемое защитное оборудование имеет ряд недостатков: 

- Недостаточное количество каналов слежения (как правило, не больше 2); 
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- Сложность настройки, привязка к персональным компьютерам; 

- Отсутствие гальванической развязки каналов слежения; 

- Большое время реакции и время срабатывания защиты. 

С учетом выше перечисленных особенностей были сформулированы требования к аппарат-

ному и системному программному обеспечению, определен необходимый функциональный состав 

контролирующего устройства. 

На базе микроконтроллера Atmega 8 и специализированных, гальванически изолированных 

датчиков тока CT 0.4-P, разработано устройство защиты цепей от превышения допустимых токов, 

применимое в лабораторных работах электротехнической направленности. 

Функциональная схема устройства приведена на рисунке 3. 

Датчики тока представляют собой законченные устройства в корпусе с отверстием, через ко-

торые пропускают провода, токи в которых необходимо контролировать. Данные провода подклю-

чаются в разрыв контролируемой цепи. Датчики питаются от источника питания и выдают сигнал в 

виде напряжения, пропорционального проходящему току. 

Данный сигнал поступает на внутренний АЦП контроллера и сравнивается с контрольным 

значением, предварительно введённым в память контроллера. 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема устройства 

 токовой защиты цепей 

 
Если значение тока превышает введённое для данной цепи, контроллер отключает питание 

платы, выдаёт звуковой сигнал ошибки и выводит на дисплей номер (а) цепей, где ток превысил до-

пустимое значение. После устранения причины превышения тока и нажатия кнопки старт, контрол-

лер подаёт напряжение на плату и продолжает контроль цепей. Значения тока вводятся для каждой 

цепи отдельно и сохраняются в памяти после отключения питания.  

Интерфейс пользователя реализован на двухстрочном ЖКИ индикаторе, и 8 функциональных 

кнопках. Во время работы в режиме контроля на дисплей выводятся значения токов контролируемых 

цепей, с учётом погрешности датчиков тока. 

На рисунке 4 представлена принципиальная схема для проведения лабораторной работы по 

снятию входных ВАХ биполярного транзистора, и указаны точки подключения измерительных цепей 

защитного устройства. Установленное значение максимального тока цепи база-эмиттер 50 мА. На 

рисунке 5 приведена временная диаграмма, поясняющая принцип работы токовой защиты на примере 

данной лабораторной работы. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема лабораторной установки  

для снятия входных ВАХ 

 

 
Рисунок 5 – Временная диаграмма защиты  

по току цепи база-эмиттер 

 

Как видно из диаграммы, предлагаемое устройство обладает минимальным временем реакции 

защиты порядка 1мс при применении быстродействующего реле, это позволяет отключить питание 

схемы до того, как значение превысит максимально допустимый уровень для данного перехода, и 

транзистор выйдет из строя в результате превышения допустимой мощности. 

Токоограничивающее защитное устройство подходит для применения при проведении лабо-

раторных работ на базе лаборатории «Электротехника и электроника» ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «По-

литехнический колледж» для следующих специальностей СПО: 13.02.11 (140448) Техническая экс-

плуатация электрического и электромеханического оборудования, 15.02.07 (220703) Автоматизация 

технологических процессов и производств, 23.02.06 (190623) Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 18.02.01 (240138) Аналитический контроль качества химических соедине-

ний, 15.02.03 (151024) Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидроп-

невмоавтоматики, а также для профессии СПО 23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива. 

В дальнейшем будет проводиться совершенствование схемотехники данного устройства для 

уменьшения времени реакции защиты, а также увеличения чувствительности каждого канала и уве-

личения количества защищаемых цепей, с целью внедрения более узкоспециализированного ком-

плекса лабораторных работ, ориентированного на специальность 15.02.07 Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств и направленного не только на изучение принципов работы элек-

тронных устройств, но и на моделирование типичных неисправностей электронных схем и датчиков 

первичной информации. 
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