
часов, из них 4 ч. чисто маш инное врем я счета. П риведенны е параметры  
процедуры позволили провести р яд  натурных экспериментов. Сопоставление 
« машинных» вариантов плана с «ручны ми» показало их технологичность, 
соответствие сущ ествую щ ей практике планирования работы  ф лота  и  
позволило оценить экономический эф ф ект разработанной методики расчета 
технического плана работы ф лота пароходства.
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РИТОРИЧЕСКИЙ УРО ВЕН Ь ЛЕКЦ И И  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Г .Ф. Краснощ екова, А .В . Зеленский 
Самарский государственны й аэрокосм ический университет, г. Самара

Ч увства и  м ы сли л ектора, логика его  вы ступления материализую тся 
для аудитории в  звучащ ем слове, то  есть лектор  долж ен публично мыслить. 
Значение этого ум ения так велико, что часто  сводит все мастерство оратора к  
языковой культуре, то  есть к  правильности речи. О днако просто правиль-ной 
речи недостаточно , чтобы  увлечь аудиторию , тем  более убедить ее в  чем-то.

У стная речь (вербальная) -  это  живое общ ение без пространствен
ных и временных преград, ей всегда присущ и простота и  диалогичность. 
Такое общ ение всегда п редполагает конкретного собеседника и ли  аудиторию  
и способно непосредственно на них воздействовать .О тсю да следую т основ
ные требования к язы ку при публичном выступлении: правильность, крат
кость, эмоциональность, богатство (лексическое, ф разеологическое, интона
ционное), ясность, точность.

П равильность речи - первое и  непременное требование при публич
ном выступлении. О на предполагает соблю дение язы ковой нормы и грамма
тики, произнош ения и словоупотребления. Такая речь  всегда точная и  вы ра
зительная. Н еправильная речь  всегда наруш ает последовательность м ы сли и 
логические связи при общ ении, она, как правило, сопровож дается наруш е
нием лексики (ош ибки в  словоупотреблениях, использование жаргонны х 
слов, слов паразитов и т .д .) .



Х орош им всегда является краткое вы ступление, т.к. краткость - это 
не злоупотребление временем  слушателя, а ум ение избеж ать ненужных 
повто-ров в  вы ступлении, детализации ситуаций. Э то  ум ение выразить 
многое в  немногих словах. Главной причиной м ногословия являются: 
неясность мыс-ли, плохая подготовка к вы ступлению . Е сть выражение: «Кто 
ясно м ы с л и т , то т  ясно излагает».

О раторская р ечь сочетает в себе воздействие и н а  разум слушателей, 
и н а  их чувства. Воздействовать на аудиторию  лучш е всего с помощью эмо
ций, то  есть у  лектора долж ен быть артистизм , хорош ее настроение, опрят
ный внеш ний вид и замечательная дикция.

Э моциональность - это естественное и  необходимое качество 
лекции, помогаю щ ее восприятию , усвоению  ее  содержания. Установлено, 
что  эмо-ции полож ительно влияю т на механизм мыш ления слушателя, на 
внимание к оратору. Это качество еще называют вы разительностью  речи, т.е 
ее ритори-ческим  уровнем. Эмоциональным выступление м ожет быть лишь в 
том  случае, если  оратор испы ты вает те  же чувства, которые стремится 
передать аудитории.

Д ля эмоционально-образного воздействия на слуш ателей использу
ются:

- эпитеты  -  образны е определения;
- сравнения -  сопоставления двух предметов и ли  явлений; 

метаф оры  -  перенос на один предмет свойства другого предмета,
сближ ение двух  явлений по сходству или контрасту;

- гиперболы  - образное преувеличение (ж дать вечность);
- олицетворение - одуш евление неодушевленного;
- метонимия -  замена одного слова другим н а  основании близости 

вы ражаемых ими понятий (лю бить П уш кина А .С . вместо любить стихи 
П уш кина А .С .);

- синекдоха -  (разновидность метонимии) -  употребление названия 
больш его в  значении м еньш его, целого в значении части  или н аоборот.

И ногда разумно для увеличения вы разительности речи использовать 
повтор, с  целью  вы деления сущ ественного в речи, риторические вопросы, то 
есть утверж дение или отрицание, представленное в  виде вопроса, оно обыч
но содерж ит ответ в  сам ом  себе и имеет цель активизации внимания и 
интереса слуш ателей.

Следую щ ее требование к  языку публичного вы ступления -  богатст
во речи -  одно из центральных качеств вы ступления перед аудиторией. Это 
требование напрямую  связано с уровнем общ ей культуры  оратора, с его 
эрудицией, начитанностью , опытом публичных вы ступлений.

Различаю т активны й и пассивный словарны й и фразеологический 
запас оратора.



Активный запас - это те слова и  фразы, с помощ ью  которы х мы 
выражаем собственные мысли, к  пассивному запасу относятся все знакомы е 
и понятные нам слова, мы в повседневной речи почти  не употребляем . 
Культурный человек долж ен иметь активны й запас, состоящ ий из 4-5 ты сяч 
слов и запас пассивны й, составляю щ ий 15 ты сяч слов.

Богатство речи проявляется в разнообразии синонимов (больш ой , 
огромный, необыкновенно больш ой , значительны й , великий), которы е 
позволяют избежать монотонности, а  значит повысить интерес к  рассказы ва
емому. Лексическое богатство речи  это  использование метких вы ражений, 
образных сравнений, ярких эпитетов. И спользуя пословицы, поговорки, 
крылатые слова, м ы  показы ваем в  богатстве речи фразеологическое е е  д осто
инство, тем самым лучш е контактируем  с аудиторией, здесь чувствуется 
обратная связь и быстрое усвоение предложенного материала, его  запом и
нание.

Наконец богатство речи проявляется в  ее интонации. Если лекция 
идет монотонно, без взлетов голосовы х связок, такая л екция будет обязатель
ной, но не вызовет к  ней интереса.

Интонация -  это  х арактеристика устного слова, способствую щ ая его 
популярности.

Следует однако при чтении лекции  избегать словесного ш тампа, т.е. 
механического повторения ш аблонны х словосочетаний, которы е уж е не 
несут для слушателя новой инф ормации. О ни известны всем.

Речевые ш тампы обы чно показы ваю т отсутствие мысли и  чувства 
оратора(принимаем реш ительные меры, надо определиться по этому вопро
су, выработали конструктивное реш ение и  др.). Т акие ш тампы помогаю т 
придать «солидность» пустой речи.

Требование ясности и  точности предъявлялось к публичной речи 
уже в античных руководствах по риторике: «Д остоинство стиля заклю чается 
в ясности, доказательством этого  служ ит то, что раз речь не ясна, она не 
достигает своей цели».

Чтобы обеспечить точность речи, оратор долж ен верно вы брать 
слово из синонимического ряда в  соответствии со  стилем выступления. 
Кроме того , перегруженная терминологией речь делает ее  недоступной для 
понимания аудиторией, некомпетентной в  этой области. Значит нужно знать 
уровень подготовки аудитории при ч тении лекции н а данную  тему.

В  конце данной статьи мож но кратко сформулировать ряд  советов 
для повышения своего м астерства вербального общения:

- расш иряйте круг чтения, анализируя при этом  стили литературного
языка;

- слуш айте хороших ораторов;
-контролируйте свою  речь;
- чащ е публично выступайте;



- читайте специальную  литературу.
В  проблеме речевой культуры следует вы делить три  направления: 

стиль у стной речи, соблю дение о сновны х требований к языку выступления и 
использование особы х средств речевой выразительности.

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮ Щ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Г.Ф . Краснощ екова, Г.Н. Князева 
С амарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара

И зделия электронной техники стремительно миниатюризируются. С 
увеличением функциональной плотности интегральных микросхем (ИМС) 
размеры  проводящ их дорож ек уменьш аю тся, что приводит к  увеличению 
плотности тока, увеличению  доли отказов ИМ С в изделиях, особенно при 
наруш ении температурных режимов.

М икросхемы вы сокой степени интеграции не всегда надежны в 
стабильны , поэтому необходимо реш ать задачи отвода тепла о т  работающих 
изделий, обеспечивать неразруш ение внутренних контактов интегральных 
схем  при технологическом  воздействии и  испытаниях. Эти требования при
водят к  изменению  методов конструирования, обеспечивающих нормальный 
тепловой режим.

В  настоящ ее время все больш ее распространение получают конст
рукции устройств, состоящ ие из скрепленных между собой ячеек, установ
ленны х на общ ем основании, а  основание, в свою очередь, соединяется с 
термоплатой с применением теплопроводящ ей пасты. С помощью термоп
латы  производится отвод тепла о т  ячеек.

Задачей расчета является оценка эффективности теплоотвода конст
рукции. Для этого определяются температуры тепловыделяю щих элементов 
в  наиболее жестком  температурном режиме, когда максимальная температу
ра термоплаты не долж на превыш ать 40 градусов по Ц ельсию.

Тепловой расчет производится методом тепловых сопротивлений. 
У частки тепловой цепи, представляющ ие собой тепловые сопротивления, в 
свою  очередь эквивалентны электрическим сопротивлениям, тепловая мощ
ность эквивалентна электрическому току, а  температура в  точках цепи- 
электрическому потенциалу.

П редставим несколько тепловых моделей тепловыделяющих 
элементов:

- тепловая м одель чип-резистора и  ее эквивалентная схема:


