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ОСВОЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Ю.Е. Калугин  

 
В статье рассматриваются два вида непосредственного про-

цесса освоения действительности в профессиональной сфере, ко-

торые в трудовой деятельности человека играют огромную роль, 

так как результатом этих процессов являются освоение социаль-

ного опыта в профессиональной сфере и его создание. Последнее 

является вкладом в социальный опыт. Это приносит конкурент-

ные преимущества организации, одновременно это способствует 

развитию его самого индивида. В статье выделены виды этого 

процесса: консервативный и прогрессивный. Представлены неко-

торые условия их осуществления. 

Ключевые слова: процесс усвоения и присвоения социального 

опыта, процесс создания социального опыта. 

 

В силу своей любознательности индивид все время осваивает действи-

тельность, происходит ли это в быту, во время работы или досуга, при-

сваивая результаты этих процессов в виде новых знаний, умений, навыков 

(ЗУН). Как правило, эти знания и умения он применяет в последствие, как 

фундамент для освоения и создания более новых. Выделим в процессе ос-

воения действительности [1] те виды, которые связаны с его профессио-

нальной сферой, так как участие в последней, хотя и занимает значитель-

ную часть его времени, зато именно она создает возможность комфортного 

существования индивида. В подавляющем большинстве случаев быт и до-

суг подчиняются работе, труду, создавая последнему благоприятные усло-

вия. 

При рассмотрении непосредственного процесса освоения действитель-

ности в профессиональной сфере четко просматриваются два вида.  

Первый вид связан с освоением той части действительности, которую 

кто-то (возможно и сам индивид) анализировал ранее, а возможно, и син-

тезировал какие-то ее части, и есть вполне определенные следы в виде 

описания, или готового макета, либо функционирующего устройства. То 

есть существуют «законсервированные» знания и умения, индивид их мо-

жет освоить и присвоить, используя вскрытие соответствующего вида 

«консервации». Как правило, здесь очень важны имеющиеся у индивида 

актуализированные ЗУН, так как они составляют основу понимания им со-

ответствующих объектов. Приведем примеры. В процессе внедрения и от-

ладки новой технологии на предприятии приходится обращаться к множе-
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ству источников, связанных с различными сторонами данной технологии: 

паспорта, инструкции, различного сорта техническая документация, воз-

можно обращение к теории: учебники монографии и др. Естественно, что 

освоение и овладение указанным выше массивом знаний невозможно без 

соответствующей технической подготовки, и именно она позволяет пони-

мать тексты приведенных выше источников. В свою очередь, усвоенное 

дает возможность что-то собрать, запустить, испытать и т.д. 

Приведем другой пример. При решении производственной проблемы 

выяснилось, что индивид забыл метод решения какой-то задачи. Для вос-

поминания он обращается к старым конспектам, интернету, учебнику и т.д. 

Наверняка имеющаяся техническая база позволит ему понять алгоритм 

применения данного метода и он решит поставленную задачу. 

Таким образом, из приведенных примеров видно, что индивид исполь-

зует элементы имеющегося социального опыта для повышения (восста-

новления) собственного интеллектуального потенциала при реализации 

какой-то определенной производственной задачи или проблемы. Кто-то 

другой или даже он сам когда-то раньше решал или решил подобную зада-

чу, а здесь и сейчас приходится использовать имеющиеся рецепты для раз-

решения новой конкретной проблемы с использованием имеющейся ин-

формации.  

Возьмем на себя смелость выделить в описанных случаях ведущие по-

знавательные процессы. Индивид должен вспомнить, где, когда и от кого 

он получил информацию, найти ее и освоить, то есть установить логиче-

ские связи. Поэтому важнейшими познавательными процессами являются 

внимание, память и мышление. Фундаментом процессов усвоения и при-

своения служат полученные ранее технические ЗУН-ы – важнейшее звено 

логических построений. При этом индивид нередко усваивает и присваи-

вает новые ЗУН-ы. 

Таким образом, освоение действительности продолжится, если инди-

вид, пользуясь существующими, присвоенными ранее ЗУН-ми, наращива-

ет новый для него, но имеющейся социальный опыт, тем самым увеличи-

ваю массив личного опыта. На основании выше изложенного, назовоем 

данный вид консервативным. 

Второй вид связан с прямым освоением действительности. Причем ин-

дивид не только ее изучает, но и находит что-то подлежащее усовершенст-

вованию, изменению, добавлению, упрощению и т.д. Объектами действи-

тельности становятся элементы технологии, производственные машины, 

выпускаемая продукция, взаимоотношения работников и мн. др. Допус-

тим, существует производственная проблема, которую никто раньше не 

решал, и нет никакой «законсервированной» информации, которая бы по-

служили основой получения положительного результата. В этом случае 

специалист изучает сам объект, его элементы, функционирование, анали-
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зирует имеющееся описания и сравнивает с ранее изученным. Все это по-

зволяет ему понять сам объект и его связи, и возможно, синтезировать 

нужное.  

Создание нового или усовершенствованного имеющегося продукта со-

провождается получением и присвоением индивидом новых ЗУН-ов. В от-

личие от предыдущего вида, где они появляются на основе логических 

связей изучаемого нового материала и имеющейся в сознании платформы 

специальных ЗУН, здесь более важным оказывается такие познавательные 

процессы, как воображение и интуиция, тоже основанные на имеющемся 

техническом опыте специалиста. То есть профессиональные ЗУН индиви-

да, во-первых, являются основой формирования образа в процессах вооб-

ражения и интуиции, во-вторых, играют роль своеобразного фильтра, так 

как используются для оценки – «получилось – не получилось», «то – не 

то». Причем позитивный результат, как правило, тиражируется. Получен-

ные положительные (отрицательные) результаты остаются в виде «сле-

дов»: чертежей, схем, алгоритмов, описаний. Рассмотрим примеры.  

При переходе на новую технологию потребовалось новое дополнитель-

ное оборудование, оснастка, которое пришлось создать, так как в банке 

данных такого не было. Приведем другой пример. При функционировании 

некоторого объекта отмечено задержка между принятием управляющего 

решения и его выполнением, что снижает производительность функциони-

рующего объекта. Анализ помогает понять, за счет чего возникает некон-

тролируемая задержка и устранить ее с помощью более подвижной систе-

мы передачи информации. 

Так как этот вид связан с созданием новых знаний, назовем его про-

грессивным. 

Конечно, между этими крайними видами лежит большая область, со-

держащая факты, которые трудно отнести к какому-то определенному ви-

ду, так как здесь присутствуют признаки того и другого. Например, инже-

нер П.П. Аносов, имея как образец клинок булатной стали, выплавленной в 

средние века в Средней Азии неизвестными умельцами по давно забытой 

технологии, сумел по крупицам собрать отдельные факты, которые сами 

по себе не давали возможность синтезировать технологию. Понадобились 

серьезные созидательные усилия, чтобы сварить подобную сталь, и сотво-

рить технологию ее получения. С одной стороны, были «следы», с другой 

стороны, была осуществлена громадная творческая работа по воссозда-

нию, а затем и приведению технологии к новым условиям.  

Резюме. Непосредственный процесс освоения действительности в про-

фессиональной сфере имеет два вида – консервативный и прогрессивный. 

Консервативный вид наиболее востребован и используется, однако про-

грессивный вид по своим признакам должен быть более востребованным 

не только самим индивидом, но обществом в целом, так как ведет к созда-
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нию инновационного продукта, а это – основа прогресса производства, 

преуспевания организации. Тем не менее, работа преобладающих психиче-

ских познавательных процессов в виде воображения и интуиции представ-

ляет определенную проблему. В школе любого формата в основном разви-

вают внимание, память и мышление. Развитием воображения, а особенно 

интуиции, практически не занимаются. Этот недостаток необходимо ис-

правлять. 
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ВЫБОР ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.М. Шамсутдинов, Е.А. Трофимова 
 

Раскрыты понятия цены, ценообразования, ценовой политики 

и описаны основные ее цели. Рассмотрены основные стратегии 

ценообразования с общей характеристикой. Представлены этапы 

разработки ценовой стратегии с описанием каждого из них. Ус-

тановлено, что правильно выбранная стратегия предприятия дает 

большое преимущество над другими. 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, стратегии ценооб-

разования, этапы разработки ценовой стратегии. 

 

Цена [1] – это денежное выражение стоимости товара. В основе стои-

мости товара лежат затраты на производство и реализацию продукции с 

учетом чистого дохода, необходимого для эффективной деятельности 

предприятия, а также платежи в бюджет. 

Ценовая политика [2] – цели, которых предприятие собирается достичь 

с помощью цен на свою продукцию. 

Основные цели ценовой политики, следующие: 

1) дальнейшее существование предприятия; 

2) краткосрочная максимизация: 


