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работы со студентами, он сформулировал ряд по-
ложений, касавшихся механизмов развития субъ-
ектности личности. В частности, исследователь 
отмечал, что: человек личностью не рождается; 
качественные изменения личности наблюдаются 
как у подростков, так и за пределами школьного 
возраста – в период психической зрелости челове-
ка; переломные моменты в психическом развитии 
личности человека связаны, прежде всего, с суще-
ственными перестройками его мотивационно-
смысловой сферы, в которой накапливаются внут-
ренние противоречия. Именно эти положения кон-
кретизируют общее понимание процессов разви-
тия субъектности.  

А.Н.Леонтьев отмечал, что удовлетворение 
предметно-вещественных потребностей и мотивов 
человека ведет к тому, что они низводятся лишь 
до уровня условий его жизни. «Поэтому личность, 
– писал А.Н.Леонтьев, – не может развиваться в 
рамках потребления, ее развитие необходимо 
предполагает смещение потребностей на созида-
ние, которое одно не знает границ» [3. С.226]. 

Таким образом, исходя из теоретического 
анализа научной литературы, можно считать, что 
источником развития субъектности личности сту-
дентов является деятельностное образовательное 
пространство вуза. Механизмами и условиями 
развития – внутренние противоречия; смещение 
потребностей личности на созидание; процесс 
интериоризации; психологические орудия-
медиаторы, в качестве которых выступают взрос-
лый человек, знак, символ, смысл, слово и др.; 

внутреннее единство человека и образовательного 
пространства; совместная деятельность и обще-
ние; включенность индивида в пространство ме-
жиндивидуальных связей, в котором взаимоотно-
шения в группах людей трактуются как носители 
личности ее участников; социально обусловленная 
направленность быть личностью; последователь-
ное прохождение зон ближайшего личностного 
развития с взаимопереходами внешне- и внутрен-
неплановых действий; развивающая деятельность, 
адекватно организованная понятию субъектности; 
самотворение человека своей личности; деятель-
ностные и личностные (эмоциональные, интеллек-
туальные, волевые) способности. 
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Деятельность специалиста по связям с обще-

ственностью относится к разряду новых профес-
сий, появившихся в постперестроечное время в 
России. Как объект высшего профессионального 
образования она появляется менее десяти лет на-
зад и нуждается в становлении своей теоретиче-
ской базы. Так, в специальной литературе нам не 
удалось найти толкование словосочетания  
«коммуникационная компетентность», студенты 
путаются в понятиях «коммуникация», 
«информация», «коммуникативный процесс». 
«коммуникационность».Поскольку для данной 
области практических знаний эти понятия являют-

ся ключевыми, в статье делается попытка экспли-
цировать термины, опираясь на словари и профес-
сиональную деятельность. 

 «КОММУНИКАЦИЯ от лат. commu-
nicare — совещаться с кем-либо». Философский 
словарь видит коммуникацию как процесс, в кото-
ром человек может обнаружить свое самоутвер-
ждение. Это процесс, в котором рождается особая 
общность, обнаруживающая открытость коммуни-
кантов, взаимопроникновение людей в мир друг 
друга. Всего этого не может произойти в отсутст-
вии убеждения.  

 «УБЕЖДЕНИЕ — процесс, посредством 
которого взгляды и поведение человека без 
принуждения подвергаются словесному воздей-
ствию других людей. …Реакция слушателя на 
убеждение зависит частично от его содержания, и 
в значительной мере от того, как оно воспринима-
ется и интерпретируется. Текст газетного объявле-
ния может иметь различную степень убедительно-
сти в зависимости от того, напечатан ли он черной 
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или красной краской. Теоретики восприятия рас-
сматривают результат убеждения как изменение 
восприятия индивидом объекта его отноше-
ния». Обязательный элемент коммуникации — 
убеждение, которое способствует взаимодейст-
вию, и результатом которого может стать 
«изменение восприятия индивидом объекта его 
отношения»1. 

Эти изменения в восприятии отметим как 
реальный признак коммуникации, потому что 
именно их можно наблюдать и фиксировать в ми-
мических реакциях людей, ответной информации, 
действиях. 

Ф.И. Шарков в «Основах теории коммуника-
ции» проводя классификацию коммуникаций, тол-
кует происходящие в этой сфере процессы сле-
дующим образом: 

 «Процесс коммуникации, включая его глав-
ный компонент - обмен информацией между ком-
муникантами осуществляется в коммуникативной 
сфере. Под коммуникативной сферой мы понима-
ем область коммуникативной деятельности чело-
века, в которой происходит сообщение или полу-
чение определенной информации. В коммуника-
тивной сфере осуществляется общественная дея-
тельность людей в сфере духовной, политической, 
экономической, производственной жизни. Комму-
никативная сфера интегрирует целый ряд социаль-
но значимых характеристик коммуникации, таких 
как смысловая информация, социальный статус 
коммуникантов, их коммуникативные роли и сте-
пень мотивированности в обмене информацией и 
тем самым она определяет себе роль доминанты в 
коммуникативной системе»2. 

 «Коммуникативный (коммуникационный) 
процесс — процесс взаимодействия в пределах и 
посредством коммуникативной системы между 
различными субъектами коммуникации,  при ко-
тором осуществляется обмен информацией».  

Для компетентности в сфере связей с общест-
венностью оба определения имеют принципиаль-
ное значение, так как признаки коммуникативно-
сти и коммуникационности, характеризуют раз-
ные действия. Не каждый обмен информации осу-
ществляет взаимодействие. Например, во время 
презентации представленные друг другу лица мо-
гут начать общаться, а могут и вовсе  не обратить-
ся друг к другу. Обмен информации (о личностях) 
произошел, но  коммуникативный процесс не пе-
решел в коммуникацию. «Классическая парадиг-
ма коммуникации, основанная американским 
политологом Гарольдом Лассуэллом (1902—1978) 
в 1948 году базируется на последовательном ряде 
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вопросов, касающихся передачи информации: кто 
передал, что передал, по какому каналу, кому и с 
каким результатом (какой эффект вызывает)». 
«Главный компонент коммуникации» – обмен 
информацией, не возникает сам собой, ему содей-
ствуют телекоммуникационные системы, элек-
тронные и массовые средства информации, кото-
рые именуются также и средствами массовой ком-
муникации. В них работают люди, они организу-
ют, производят, отбирают,  направляют потоки 
информации от одного адресата к другому, созда-
ют коммуникационные системы и в этом состоит 
их компетенция, как специалистов, уполномочен-
ных заниматься коммуникацией и коммуникацион-
ными процессами. Вопросы, которые ставит Лассу-
элл, относятся к их действиям, к управлению потока-
ми информации. К знаниям о различиях коммуника-
тивного и коммуникационного процессов, эти вопро-
сы нам добавляют вывод об управляемости коммуни-
кационного процесса и спонтанности, непредсказуе-
мости коммуникативного .  

В культурологии, где пользуются толковани-
ем понятия от двух латинских слов, мы  находим 
существенные уточнения: «...communication, com-
municare — делать общим, связывать, общаться. 
Это передача информации (идей, образов, оценок, 
установок) от лица к лицу, от одной культурной 
единицы к другой; линия или канал, соединяю-
щие участников обмена информацией; взаимодей-
ствие, с помощью которого информация передает-
ся и принимается; процесс передачи и приема  
информации»3.  

«Делать общим» и «связывать» – действия, 
которые в коммуникативном процессе совсем не 
обязательны, как необязательно, например, разго-
ворившимся в вагоне пассажирам обмениваться 
адресами, телефонами или обменявшись, звонить 
друг другу. В то время, как для эффективной ком-
муникации эти действия являются ключевыми. 
Планируя дискуссию, дебаты, программу для те-
левидения или радио специалист всегда продумы-
вает, ЧЕМ можно объединить, соединить, какая 
сюжетная «линия» будет держать аудиторию, ка-
кие вопросы вызовут ответную реакцию? 

Здесь логично выделить значение коммуника-
ции как искусственно создаваемого канала свя-
зи, линии сообщения, роль которых может вы-
полнять: сценарий, сюжет, интрига, зацепка, то 
есть то, что обязательно «свяжет» коммуникан-
тов и заставит показать их отношение к объекту 
коммуникации. Приведем еще одно определе-
ние коммуникации как канала и процесса.  
«КОММУНИКАЦИЯ — социально обуслов-

1 Философский словарь ИНФРА-М, 1997, 1998, 1999. 
2 Ф.И.Шарков «Основы теории коммуникации».  
3 К.М.Хоруженко. Энциклопедический словарь. «Культурология» 1997 г. 
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ленный процесс передачи и восприятия ин-
формации в условиях межличностного и мас-
сового общения по разным каналам при помо-
щи различных коммуникативных средств»4.  

Важное условие передачи информации – 
«социально обусловленный процесс». Это значит, 
что предмет, связывающий людей в коммуника-
ции должен быть значимым для группы людей, а 
не одного в монологе или двоих в диалоге. 

Оба процесса и коммуникативный и комму-
никационный нужны и участвуют в организации 
любого события, мероприятия. Так, чтобы подго-
товить интерактивную радио- теле-программу 
пишется сценарный лист, в котором кадр за ка-
дром, минута за минутой расписывается структу-
ра, комментарий, роли, интрига, соответствующие 
обстоятельствам в прямом эфире, продумываются 
реакции и приемы, Сценарий – это та линия, канал 
связи, т.е. коммуникация, которая связывает все 
действующие лица в единое целое, в коммуника-
тивный ансамбль, который воздействует на слу-
шателей и добивается цели – реакции на высказы-
вания ведущего. Демонстрация связи говорит о 
коммуникации, в которой информация следует 
двумя встречными потоками.  

Но в непосредственный процесс подготовки 
входит ряд согласований: деловое общение, утвер-
ждающее возможность выхода в эфир с предлагае-

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

мой темой, обсуждение самой темы с участниками 
эфира, разговоры с потенциальными слушателями, 
для проверки актуальности идеи, – всё это коммуни-
кативные процессы, предваряющие работу в эфире. 
Они проходят без участия публики и транслирую-
щей техники, без сценария, и средством их управле-
ния являются сами участники коммуникативного 
процесса. Обобщив все сказанное о различиях 
«коммуникативного» и «коммуникационного», при-
ведем таблицу, показывающую разницу между дву-
мя этими процессами. 

Таким образом, коммуникация – это соци-
ально оправданные формы (каналы), в которых 
информация имеет настолько адекватную адреса-
ту и обстоятельствам места и времени форму вы-
ражения, что меняет его отношение к объекту 
коммуникации, получает обратную реакцию, свя-
зывает коммуникантов, и т.д..  

Коммуникативность свойственна человеку. 
Все процессы, связанные с речевым актом челове-
ка изнутри и снаружи являются коммуникативны-
ми. Заметим, что если  степень коммуникатив-
ности человека можно определить в обычной 
беседе с ним, то коммуникация требует от челове-
ка умений и навыков создавать специальные кана-
лы связи или пользоваться техническими средст-
вами для подготовки и передачи информации. В 
параметрах «места развития» (см.таблицу)

4 К.А.Иванова «Секреты составления рекламных и PR-текстов» М-С-Петербург, 2005 г. 

Параметры Коммуникативный процесс Коммуникационный  процесс 

Количество участ-
вующих единиц: 

Не менее одного-двух: 
говорящего и воспринимающего 

  

Не менее трех: 
Говорящего, воспринимающего, 
понимающего 

Смысловая единица 
процесса 

  
Высказывание 

  
Убеждение 

Цель речевых 
установок: 

Контакт с человеком; добиться вос-
приятия объекта 

Добиться связи, изменить восприятие 
объекта, продвинуть объект 

Условия протекания Неуправляемость, соблюдение пра-
вил этикета 

Управление, подчинение цели и задачам 

  
Содержание дейст-
вий 

Обмен информацией, информирова-
ние с определенной целью, решение 
проблемы, переговоры 

Трансляция продуктов коммуникатив-
ного процесса, получение обратной свя-
зи. 

  
Место нахождения: Где угодно и удобно людям Информационный канал 

  
Функции: 

Общение, создание коммуникатив-
ной системы 

Формирование каналов связи, и комму-
никационных систем 

Этапы работы спе-
циалиста 

  
Начальный 

  
Основной 

  
Место развития 

Коммуникативные формы: организа-
ция дискуссий, дебатов, собраний, 
мозговых штурмов. 

СМИ, СМК, Информационные жанры, 
коммуникационные жанры: реклама, 
Интернет; мультимедийные средства; 
кино, искусство, дизайн. 

Таблица 1. Сравнительные параметры коммуникативного и  коммуникационного процессов 
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обозначены коллективные формы, в которых прояв-
ляется коммуникативность. Под «коммуникативными 
средствами» понимаются те механизмы, способы, 
приемы и формы, которые позволяют «канал» сделать 
наиболее адекватным адресату. Следовательно, чем 
больше коммуникативных средств известно специа-
листу, тем выше уровень его коммуникативной ком-
петентности. В какой степени зависит коммуникаци-
онная компетентность от коммуникативной, вопрос 
будущих исследований, но как вывод, можно дать 
следующие определения для студентов профессио-
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нальной сферы:  
Коммуникация – это социально обусловленный 

процесс формирования канала, по которому поток 
информации, достигая цели, вызывает определенное 
взаимодействие.  

Коммуникативность – это свойство индивида 
вступать в речевой контакт с другим индивидом. 

Коммуникационность – свойство сознания ус-
танавливать канал связи для интерактивного потока 
информации. 

Технические науки 

ВЫБОР  ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА  
ДВУХФАЗНОЙ ЛАТУНИ ЛМЦА58-2-1 
Святкин А.В., Муратов В.С., Морозова Е.А.  
Самарский государственный технический  

университет, 
Самара, Россия 

 
Свойства прутков из латуни ЛМцА 58-2-1  

формируются на завершающем этапе производст-
венного процесса - при волочении и отжиге. Ли-
митирующими параметрами сплава являются – 
величина остаточных напряжений и твердость. 
Температура и длительность отжига должны быть 
таковы, чтобы остаточные напряжения были сня-
ты, а механические и технологические свойства 
были сохранены. Отжиг для уменьшения остаточ-
ных напряжений проводят в температурном ин-
тервале ниже температуры начала рекристаллиза-
ции, чтобы заметно не снижались механические 
свойства, полученные за счет наклепа. 

В период освоения сплава производители 
изменяли температуру отжига с 250 до 300°С, но  
это не обеспечило полного снятия остаточных 
напряжений. Прогнозируемое нами для полного 
снятия остаточных напряжений  повышение тем-
пературы до 400 °С делает вероятным  падение 
твердости на 15…20 ед. НВ, что усложняет зада-
чу, поскольку в технических условиях на поставку 
заложено требование по твердости - 170±20 НВ, 
т.е. падение твердости может быть сопоставимо с 
заданной шириной интервала.  

Для выбора оптимального режима термической 
обработки, обеспечивающей допустимый уровень 
остаточных напряжений и необходимую твердость, 
проведен ряд экспериментов. На ОАО «АВТОВАЗ» 
была поставлена партия прутков после низкотемпера-
турного отжига по режиму – Т = 300°С, t = 1,5 ч. От 
партии прутков отбирали образцы и проводили заме-
ры уровня остаточных напряжений. Для чего прово-
дили распил прутка на длину равную десяти диамет-
рам, напряжения рассчитывали в зависимости от ши-
рины раскрытия распила по известной формуле.  

Далее проводили отжиг по различным режимам 
и заново проводили замер уровня остаточных напря-
жений. Параллельно на данных образцах  измеряли 
твердость по сечению прутка в состоянии поставки и 
после различных режимов термообработки. Стано-
виться очевидным, что отжиг на 300 °С не обеспечи-
вает должного снятия напряжений, к тому же твер-
дость неоднородна по сечению, сказывается влияние 
наклепа после волочения. Повышение температуры 
отжига до 400 °С приводит к выравниванию твердо-
сти по сечению. Меняется количество и морфология 
b-фазы: ее становится меньше, зерно измельчается; a-
фаза располагается по границам зерен и в виде от-
дельных включений, имеющих игольчатую форму. 
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Антропогенная нагрузка A на экосистемы 

складывается из большого числа факторов различ-
ной природы и происхождения, основными из 
которых являются:  

•  выброс в окружающую среду загрязняю-
щих веществ промышленного или хозяйственно-
бытового происхождения; 

•  техногенная и сельскохозяйственная дете-
риорация ландшафтов; 

•  изъятие из природной среды необходимых 
ресурсных компонентов и т.д. 

Проблема оценки совокупной антропогенной 
нагрузки заключается, с одной стороны, в том, как 
измерить интенсивность составляющих факторов, 
поскольку средства экологического мониторинга в 
нашей стране весьма ограничены, а статистиче-
ская отчетность страдает неполнотой и недосто-
верностью (1).  

С другой стороны, даже если предположить, 


