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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАТИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 332.1                                                                                                               DOI 10.54072/18192173_2022_3_5 

М.В. Якунина, В.К. Крутиков, В.А. Якунина 

СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ КАЛУЖАН В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

В статье исследуются меры, предпринимаемые руководством Калужской области, по поддержке и защите 

интересов жителей в условиях санкций. Направления деятельности охватывают широкий круг вопросов: от со-

хранения занятости и поддержки предпринимательства, до формирования квалификационных профилей калу-

жан, находящихся под угрозой увольнения, и организации профессионального переобучения, а также, соци-

альной поддержки семей с детьми. Предложены дополнительные рекомендации по совершенствованию дея-

тельности. 

Ключевые слова: санкции и неблагоприятные последствия; Калужская область; миграционная политика; 

эффективность мер поддержки. 

 

M.V. Yakunina, V.K. Krutikov, V.A. Yakunina 

SYSTEM OF MEASURES ON DEFENCE OF KALUGA CITIZENS IN TERMS OF SANCTIONS 

 

The article examines the measures taken by the administration of Kaluga Region to support and protect the interests 

of residents under sanctions. The areas of activity cover a wide range of issues: from maintaining employment and 

supporting entrepreneurship, to the formation of qualification profiles of Kaluga citizens under the threat of dismissal, 

and the organization of professional retraining, as well as social support for families with children. Additional recom-

mendations for improving the activity are proposed. 

Key words: sanctions and adverse consequences; Kaluga Region; migration policy; effectiveness of support 

measures. 

 

Стратегическим документом, определяющим 

направления перспективного развития Калужской об-

ласти, выступает «Концепция развития региона 

до 2040 года». В качестве главной цели деятельности 

всех структур власти, бизнеса и социума субъекта 

Федерации, выступает совершенствование инноваци-

онной модели развития региона. 

Региональная политика предусматривает форми-

рование модели, связанной с совершенствованием че-

ловеческого капитала, реализацией потенциалов ин-

новационных технологий и созданием среды, ком-

фортной для проживания и занятия предпринима-

тельством.   

Региональная модель социально-экономического 

развития призвана обеспечить до 2040 года, прирост 

населения, до 1,3 миллиона человек, а также, привле-

чение дополнительных инвестиционных ресурсов 

в пределах тридцати процентов [1, 2]. 

Между тем, отрицательное влияние пандемии 

и применения санкционных мер, привело к замедле-

нию хозяйственной активности. 

Ранее промышленное производство региона, 

до 35% обеспечивалось предпринимательской дея-

тельностью, связанной со сборкой легковых автомо-

билей и их комплектующих. 

Наиболее крупным, якорным инвестором, высту-

пала компания «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», которая 

объединяла на отечественном рынке работу семи ма-

рок концерна, таких как «Volkswagen», «Audi», 

«ŠKODA», «Bentley», «Lamborghini», но в настоящее 

время, приостановила свою работу. 

Предполагается, что компания не будет осуществ-

лять свою деятельность до летнего периода, но ухо-

дить с российского рынка не планируют. Компания 

преодолевает проблемы, возникшие с поставкой 

комплектующих на границе Польши и Беларуси, от-

рабатывается вариант доставки комплектующих для 

сборки автомобилей через Турцию и Грузию. В слож-

ных условиях работающему персоналу продолжается 

выплата заработной платы в объеме 2/3 зарплаты. 

В целом, крупные предприятия, оказавшись 

в сложном положении в связи с разрывом транс-

портно-логистических связей, демонстрировали сни-

жение промышленного производства на более 5%, 

а выручки, более чем на 80%. 

Одновременно, теряют свои позиции бизнес 

структуры малого и среднего бизнеса. 

В тоже время, сформированная на территории Ка-

лужской области уникальная инвестиционная среда 

остается привлекательной для иностранных инвесто-

ров. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Калуга», вхо-

дит, как и вся территория региона, в московскую аг-

ломерацию. Кроме того, экономическая зона распо-

ложена в непосредственной близости к землям про-

екта «Большая Москва», что вызывает активный ин-

терес представителей крупных бизнес структур. 

Интерес связан с наличием двух площадок в рам-

ках ОЭЗ, которые обладают полным доступом к ин-

женерной, транспортной, деловой инфраструктуре, 

а также, пакетом региональных, федеральных префе-

ренций и налоговых, таможенных льгот. 

ООО «Фарматек-Калуга», ООО «Медтех Про-

тект», ООО «Неста» и ООО «Биофарм-К» плани-

руют, в ближайшее время, направить пятнадцать мил-

лиардов рублей на строительство четырех новых за-

водов. Совет ОЭЗ принял решение о предоставлении 

компаниям статуса резидентов особой зоны. 

Представители предпринимательских структур 

фармацевтической направленности, будут создавать 
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предприятия, которые займутся выпуском лекар-

ственных препаратов, в частности, активной фарма-

цевтической субстанции солей гепарина, а также, 

производством одноразовых шприцев третьего поко-

ления. 

Компания «Неста» возводит предприятие по вы-

пуску строительных материалов на основе вспучен-

ного перлита и готовых домовых комплектов, приме-

няемых в индивидуальном жилищном строительстве. 

Предполагается, что для обеспечения производ-

ственной деятельности бизнес структур, будет со-

здано, свыше тысячи, новых, высококвалифициро-

ванных рабочих мест [1-5]. 

Сформированная в Калужской области инвести-

ционная и инновационная привлекательная среда, по-

служила стимулом для создания в регионе «Парка 

атомных и медицинских технологий». В организаци-

онно-правовой форме парк выступает, как Инноваци-

онный научно-технологический центр (ИНТЦ), со-

зданный под эгидой государственной корпорации 

«Росатом». 

Правительство субъекта Федерации, выделив для 

создания проекта национального «Парка» земли, об-

щей площадью, более восьми гектаров в городе Об-

нинске, выступает, как полноправный владелец со-

здаваемой научно-исследовательской инфраструк-

туры, обладая до 50% процентами управляющей ком-

пании инновационного центра. 

Дальнейшее развитие первого города науки, будет 

связано с формированием «умной территории», вы-

ступающей полигоном для реализации базовых поло-

жений парадигмы цифровой экономики в алгоритме 

экосистемы «ИНТЦ-университет-город». 

Наряду с научно-исследовательской, опытно-кон-

структорской, образовательной и производственной 

деятельности, город получит дополнительное разви-

тие, как культурный, спортивный и международный 

центр. 

Первые финансовые ресурсы в объёме, 

до 18 млрд. рублей направляются компанией «Роса-

том», еще, около 40 компаний, примут участие в фи-

нансировании процесса создания экосистемы 

«ИНТЦ-университет-город». 

Показательно отношение органов федеральной 

государственной власти к решению накопившихся 

проблем, если в 2021 году на финансирование 

научно-исследовательской работы выделялось 

до 500 млрд. рублей, то в 2024 году, на указанные 

цели, направлено в четыре раза больше средств. При 

этом акцент в финансировании сделан на поддержку 

региональных университетов по направлениям под-

готовки инженеров, педагогов и врачей, с выделе-

нием бюджетных мест [5-7]. 

Как отмечалось выше, доминантными сферами 

калужской региональной политики, в условиях санк-

ций, выступают следующие направления: защита ин-

тересов местных жителей и поддержка формируемых 

ими бизнес структур. 

Осуществляемая органами государственной и му-

ниципальной власти субъекта Федерации политика, 

отличается публичностью обсуждения проектов ре-

шений, непрерывным мониторингом их реализации 

и открытой оценкой достигнутых результатов. 

Меры поддержки, основывающиеся на глубоком 

финансовом анализе внешней и внутренней финансо-

вой среды, всестороннем охвате предпосылок и воз-

можностей развития ситуации, логично включают 

наиболее сложный круг вопросов: 

– варианты обеспечения финансовыми ресурсами 

текущей деятельности предпринимательских струк-

тур и покупательной способности населения; 

– разработка рекомендаций по разработке и реа-

лизации инвестиционных стратегий представителей 

бизнеса и граждан; 

– диверсификация мер по обеспечению финансо-

вой безопасности бизнес проектов и конкретных жи-

телей региона; 

– рекомендация мер, направленных на повышение 

качества управления финансовой деятельностью ор-

ганизаций и конкретных домохозяйств. 

В регионе сформированы квалификационные про-

фили экономически активного населения, находяще-

гося под угрозой увольнения и определен список воз-

можных вакансий, создано, свыше 1000 мест для об-

щественных работ. Для представителей промышлен-

ных предприятий, организована система переобуче-

ния и повышения квалификации, которая охватила 

до 1000 калужан. 

Особое внимание уделяется расширению мер 

по поддержке семей с детьми. Из бюджета региона 

выделено, свыше 200 миллионов рублей на организа-

цию бесплатного отдыха для 30 000 детей. Преду-

смотрены упреждающие меры для компенсации 

из бюджетных средств, возможного роста цен на про-

дукты питания. 

Полностью решен вопрос по обеспечению сме-

сями и кашами детей первого года жизни, дополни-

тельно выделено 26 миллионов рублей на лекарствен-

ные препараты, используемые в стационарах, а также 

10 миллионов рублей на помощь нуждающимся па-

циентам, по линии «Российского красного креста». 

Принимаются профилактические меры по предот-

вращению создания искусственного ажиотажного 

спроса на наиболее важные товары и продукты, 

в частности, согласовано снижение цен на бочковое 

молоко и заморожена цена на базовый хлеб. 

Губернатор Калужской области Шапша В.В., 

сформулировал перед руководством федеральных ор-

ганов власти, четкую позицию в вопросах модерниза-

ции государственной миграционной политики. 

Руководитель региона обратил внимание на про-

исходящие современные процессы. Область приняла, 

около 90 тысяч соотечественников, которые трудо-

устраивались и ранее гармонично вливались в эконо-

мическую жизнь. 

Но качественный состав переселенцев, за послед-

нее время, стал радикально меняться. Ранее, до 75% 

участников программы имели высшее и среднее спе-

циальное образование. В 2021 году, количество ква-

лифицированных специалистов, сократилось до 40%. 

Одновременно, доля носителей русской культуры 

и языка, которая составляли 80% из числа прибыв-

ших, сократилась в пять раз. 

По мнению губернатора, вызывает озабоченность 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

7 

прибытие низкоквалифицированных кадров с терри-

тории Средней Азии, без знания русского языка, ко-

торые не стремятся интегрироваться в регионе, а по-

рождают рост межнациональной напряженности. 

Ситуация вынудила региональные органы власти, 

принять меры по ограничению видов трудовой дея-

тельности для иностранных трудовых ресурсов. 

Требуется внести изменения в миграционное за-

конодательство и на федеральном уровне. В том 

числе, следует конкретизировать понятие «соотече-

ственник», внести обязанность владения русским 

языком, сделать процедуру проведения экзамена от-

крытой, понятной и объективной. 

Необходимо сформировать в регионах систему 

обучения, адаптации и интеграции для молодежи, 

прибывающей из-за рубежа. 

Жители Калужской области, в первую очередь мо-

лодежь, должны обладать конкурентными преимуще-

ствами при создании бизнес структур малого и сред-

него бизнеса и формировании единого предпринима-

тельского сообщества региона [1, 2, 8]. 

Результаты проведенного исследования, позво-

ляют сделать следующие выводы. 

В условиях существующих, и расширяющихся, 

внешних и внутренних вызовов, необходимо четко 

и однозначно осознавать, что население Калужской 

области и представители её предпринимательского 

сообщества, неразрывно связывают оптимистические 

перспективы дальнейшего социально-экономиче-

ского развития региона с дальновидной, ответствен-

ной политикой разрабатываемой и реализуемой 

органами власти субъекта Федерации в неразрывном 

единстве с федеральными властными структурами. 

Основу политики должны составлять диверсифи-

кация и прагматизм деятельности, когда создаются 

равные условия для становления, развития и расши-

рения видов деятельности, как для представителей 

крупного капитала, иностранного и отечественного, 

так и для среднего и малого бизнеса, старо промыш-

ленных предприятий и структур новых инновацион-

ных укладов. 

Мировой положительный, а не негативный русо-

фобский опыт, свидетельствует, что мобилизация 

нации (регионов) перед лицом общей опасности, до-

стигается благодаря социально-экономической и по-

литической интеграции государства, бизнеса и соци-

умов. 

Обеспечение органами государственной власти 

каждому проживающему на территории региона 

гражданину свободы, личной инициативы, доступно-

сти к местным ресурсам и удовлетворение человече-

ских потребностей, способствует модернизации реги-

ональной экономики, повышению ее конкурентоспо-

собности, коренным позитивным изменениям. 

Открытость органов власти для постоянного диа-

лога с населением и современные инновационные 

технологии, обеспечивают принятие высокопрофес-

сиональных, перспективных управленческих реше-

ний, способных раскрыть перспективы развития ре-

гиона. 
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Прежде чем начать говорить непосредственно 

о ситуативной модели перевода и переводческой эк-

вивалентности, необходимо определить сущность по-

нятия «перевод». Наиболее общим из множества 

определений можно считать вариант, предложенный 

Ириной Сергеевной Алексеевой, доцентом и пере-

водчиком. Под переводом понимается перекодирова-

ние текста, порожденного на одном языке, в текст 

на другом языке. Переводчик, осуществляющий пе-

рекодирование, выбирает вариант перевода творче-

ски, в зависимости от ресурсов языка, вида перевода 

и других нюансов; перевод – это также и результат 

описанной выше деятельности [1, с. 7]. 

Советский лингвист Яков Иосифович Рецкер ви-

дит основную задачу переводчика в следующем: «За-

дача переводчика – передать средствами другого 

языка целостно и точно содержание подлинника, со-

хранив его стилистические и экспрессивные особен-

ности», т.е. не только то, что выражено подлинником, 

но и как это выражено (как в целом, так и в отдельных 

частях) [6, с. 10]. 

Итоговый текст на переводящем языке должен 

восприниматься адресатом перевода в функциональ-

ном (так же, как оригинал, но на другом языке), 

структурном (совпадение количества разделов, ча-

стей и глав) и содержательном (совпадение в смысло-

вом содержании) плане так же, как и оригинальный 

текст. 

Содержательную (или смысловую) общность ис-

ходного текста и текста перевода принято называть 

эквивалентностью. Оценка и выбор полных или ча-

стичных эквивалентов в исходном и переводящем 

языках производятся переводчиком в зависимости 

от его профессиональных способностей, ресурсов 

языков и задач перевода [2, с. 11]. 

Необходимо помнить о различии между потенци-

ально достижимой эквивалентностью и переводче-

ской эквивалентностью. Если первая подразумевает 

максимальную возможную общность содержания 

текстов, то вторая представляет собой фактическое 

содержательно-смысловое сходство текстов, достиг-

нутое в процессе перевода: её пределом будет макси-

мум возможного сохранения смыслового содержания 

исходного текста. Однако нужно помнить, что в кон-

кретных переводах содержательное сходство с ориги-

налом достигается разными средствами и в разной 

степени. 

Об эквивалентности перевода можно судить 

на основании сохранения (или потери) элементов 

смысла текста на исходном языке из-за различий си-

стемы оригинального и переводящего языков. Опира-

ясь на переданную в переводе часть содержания с це-

лью достижения эквивалентности, выделяют различ-

ные уровни (или типы) эквивалентности [4, с. 51]. 

Среди популярных теорий уровней эквивалентно-

сти можно отметить теории немецкого учёного Герта 

Егера и советского и российского лингвиста Алек-

сандра Давыдовича Швейцера. Данные теории имеют 

заметное сходство, и, обобщив их, можно выделить 

4 совпадающих уровня эквивалентности: 

– прагматический (для чего говорить); 

– семантический (сигнификативный) (как ска-

зать); 

– семантический (денотативный) (о чем сказать); 

– синтаксический (как расположить элементы вы-

сказывания относительно друг друга) 

[3, с. 295, 297-98, 300]. 

Похожую теорию предлагает и российский линг-

вист Вилен Наумович Комиссаров. Помимо четырёх 

выделенных уровней, он говорит ещё об одном – 
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уровне лексико-семантического соответствия. Таким 

образом, с уровня цели коммуникации (с максималь-

ной вольностью перевода) производится переход 

до уровня пословной эквивалентности. Другое отли-

чие теории Комиссарова состоит в том, что меняются 

местами подуровни семантической эквивалентности: 

уровень описания ситуации ставится выше уровня 

способа описания ситуации и подчиняет его себе. 

Данное дополнение также представляется логичным 

[2, с. 82-83]. 

Таким образом, из трёх описанных выше теорий 

можно вывести некоторую общую модель уровней 

эквивалентности: 

– прагматический; 

– семантический (денотативный); 

– семантический (сигнификативный); 

– синтаксический; 

– лексико-семантический. 

В описанной выше иерархии существует законо-

мерность, согласно которой каждый последующий 

уровень эквивалентности подразумевает эквивалент-

ность на всех предыдущих уровнях; другими сло-

вами, каждый предыдущий уровень подчиняет себе 

последующий. Таким образом, наличие эквивалент-

ности на уровне синтаксиса (или слова, если опи-

раться на теорию Комиссарова) предполагает эквива-

лентность на уровне семантики (как на компонент-

ном, так и на референциальном уровне) и прагматики. 

[7, с. 85]. Главенство отдаётся прагматическому 

уровню эквивалентности, так как именно этот уро-

вень составляет некое «коммуникативное ядро», не-

обходимое для достижения эквивалентности. Праг-

матическое значение является тем необходимым ми-

нимумом инвариантности, при отсутствии которого 

говорить о переводе становится невозможным 

[3, с. 296]. 

Считается, что достижение полной эквивалентно-

сти происходит в том случае, когда на всех уровнях 

значения текста оригинала инвариантны значениям 

переводного текста. 

Так как реальный переводческий процесс проис-

ходит в мозгу переводчика, он недоступен для непо-

средственного изучения. Поэтому для его исследова-

ния разрабатываются различные теоретические мо-

дели, различающиеся по подходу и степени точности. 

Под моделью перевода, таким образом, понимается 

условное описание последовательности мыслитель-

ных операций, с помощью которых осуществляется 

полный или частичный перевод исходного текста. 

Подобные модели не обязательно являются отраже-

нием реальных действий переводчика, и ограничены 

в своей объяснительной силе. Не ожидается, что с по-

мощью любой модели перевода можно будет переве-

сти любой текст и достичь при этом требуемого 

уровня эквивалентности. Главная задача подобных 

моделей состоит в описании некой очерёдности дей-

ствий для решения определённой переводческой за-

дачи. Переводчику не обязательно использовать 

определённый набор моделей для достижения необ-

ходимого результата в переводе; несмотря на это, об-

ладая знаниями о различных моделях перевода, он 

сможет использовать их для решения затруднитель-

ных переводческих задач [4, c. 158-159]. 

Одной из таких моделей как раз является ситуа-

тивная (денотативная) модель перевода. Наиболее 

полно она отражена в работах британского лингвиста 

Джона Кэтфорда и советского лингвиста Владимира 

Григорьевича Гака. Модель основывается на мысли 

о том, что в языковых знаках находят отражение 

предметы и явления окружающего мира (денотаты) 

и связывающие их отношения, которые, в совокупно-

сти, образуют ситуации. Согласно ситуативной мо-

дели перевода, переводчик уясняет содержание ори-

гинала, определяет ситуацию, описанную в тексте, 

а затем описывает её, используя средства переводя-

щего языка. Для наименования отсутствующих 

в языке перевода элементов действительности можно 

образовать новые единицы или же воспользоваться 

сочетанием уже присутствующих в языке единиц 

(например, coffee-maker – кофеварка, food processor – 

комбайн). Таким образом, эквивалентность с помо-

щью ситуативной модели можно достигнуть 

на уровне описания ситуации. Ситуативная модель 

перевода показывает наибольшую эффективность 

в следующих случаях: 

1) наличие безэквивалентной лексики (см. выше); 

2) ситуация в оригинале однозначно определяет 

выбор варианта перевода (осторожно, окрашено – wet 

paint); 

3) нельзя понять оригинал или его часть, не уяс-

нив сторон ситуации, которые не отражаются языко-

выми единицами оригинального текста. 

Созданные переводчиком ситуативные соответ-

ствия для безэквивалентных слов или словосочета-

ний (в т.ч. с помощью калькирования или транскри-

бирования) в конечном итоге будут связаны с обра-

щением к описываемой в исходном тексте ситуации 

[2, с.1 29-131]. 

С помощью ситуативной модели можно в доста-

точной мере объяснить отбор вариантов перевода, 

связанный с описанием реальной действительности, 

к которой обращается переводчик. Однако описывае-

мая в исходном тексте ситуация не всегда будет яв-

ляться определяющим фактором такого выбора. Язы-

ковые единицы оригинала, с помощью которых опи-

сывается ситуация, заключают в себе частицы общего 

смыслового содержания высказывания. Поэтому вы-

сказывания, описывающие одну и ту же ситуацию, 

могут существенно различаться по содержанию. 

В подобном случае для выбора подходящего вари-

анта перевода обратиться к реальной ситуации будет 

недостаточно. 

В некоторых случаях переводчик вынужден цели-

ком отказаться от описания ситуации, чтобы создать 

возможность для межъязыковой коммуникации. Та-

кое решение возможно принять для сохранения экви-

валентности на уровне цели коммуникации или в том 

случае, когда описываемая ситуация не способна под-

толкнуть адресата перевода к тем же выводам и ассо-

циациям, что адресата оригинала [2, с. 133-134]. 

Почему же ситуативную модель перевода всё же 

стоит принять во внимание как инструмент достиже-

ния эквивалентности, несмотря на то, что она может 
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обеспечить её лишь на первых нескольких уровнях? 

Лев Константинович Латышев, лингвист-переводчик, 

различает мелкомасштабную и крупномасштабную 

эквивалентность; по окончании процесса перевода 

эквивалентность будет устанавливаться на уровне 

двух текстов, соответственно, эквивалентностью от-

дельных отрезков можно пожертвовать [5, с. 129]. 

Как теоретиками, так и практиками перевода не-

однократно высказывалась мысль о том, что создава-

емые в процессе осмысления оригинала мысленные 

образы могут помочь переводчикам (особенно тем, 

кто только начинает свой профессиональный путь), 

лучше понять оригинальный текст и снизить возмож-

ный уровень интерференции между языками. Данный 

дидактический подход был в значительной степени 

обоснован интерпретативной теорией перевода, раз-

работанной Даницей Селескович и Марианной Леде-

рер, французскими переводоведами. Селескович 

склоняется к мысли о том, у что участников вербаль-

ной коммуникации в памяти остаётся лишь некий 

мысленный образ, выражающий определённый 

смысл. Таким образом, исследовательница считает, 

что первостепенная задача переводчика заключается 

в передаче на язык перевода невербального образа, 

репрезентующего оригинальное высказывание. 

При восприятии текста переводчик сразу же интуи-

тивно извлекает его смысл, а затем отражает получен-

ную информацию в тексте перевода. Попытки обра-

титься к значению исходных языковых единиц могут 

только поспособствовать ухудшению и искажению 

понимания, а, следовательно, негативно отразиться 

на качестве перевода [8, с. 53]. 

В защиту ситуативной модели перевода говорят и 

сформулированные В.Н. Комиссаровым, принципы, 

по которым должен осуществляться перевод. Пере-

водчику необходимо понимать оригинал, т.е. пере-

водчик может перевести лишь то, что понимает. 

Недопустимо слепое копирование формы оригинала, 

т.е. большее внимание должно уделяться смыслу, 

а не форме. Значение целого важнее значения отдель-

ных частей, и некоторыми деталями при переводе 

можно пожертвовать (что созвучно с идеями Латы-

шева о крупномасштабной и мелкомасштабной экви-

валентности). Кроме того, переводчик должен сле-

дить за полноценностью языка перевода, чтобы избе-

гать так называемого «переводческого языка» 

(или «буквализмов»), портящего язык под влиянием 

иноязычных форм [4, с. 195-200]. 

Наконец, стоит помнить, что каждая из существу-

ющих моделей перевода может оказаться предпочти-

тельной для описания какого-либо конкретного вида 

перевода – необходимо лишь правильно определить 

область её наилучшего применения. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

ситуативная модель перевода, несмотря на ограни-

ченность своей объяснительной силы и возможность 

достижения эквивалентности лишь на уровне описа-

ния ситуации, всё ещё имеет достаточный потенциал 

как средство достижения эквивалентности в пере-

воде, а также как инструмент, который можно ис-

пользовать при необходимости для решения опреде-

лённых переводческих задач. 
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Фразеологический фонд французского языка со-

ставляет неотъемлемую часть его лексического со-

става. Устойчивые обороты содержат важные сведе-

ния об истории Франции, её культурных особенно-

стях и традициях, мировоззрении и менталитете мест-

ных жителей в разные исторические эпохи. Беспре-

рывное развитие французского языка неизбежно под-

вергает изменениям и фразеологические единицы, 

что обусловливает необходимость их изучения. 

Кроме того, знание фразеологизмов способствует 

обогащению словарного запаса и более глубокому 

осмыслению культуры и истории Франции. 

Становление фразеологии как самостоятельной 

лингвистической дисциплины связывают с именем 

швейцарского лингвиста Ш. Балли. Он первым 

в науке предпринял попытку систематизировать сло-

восочетания и таким образом пришел к выделению 

отдельной их группы – фразеологических единиц. 

Основываясь на критерии «спаянности» отдельных 

элементов внутри единого выражения ученый вывел 

три вида фразеологизмов и назвал их «фразеологиче-

ским выражением, фразеологическими группами, 

фразеологическими единствами» [2, с. 87, 90]. 

Труды швейцарского ученого послужили основой 

многих последующих работ, посвященных пробле-

мам фразеологии. Одним из последователей 

Ш. Балли в русском научном пространстве стал 

В.В. Виноградов. В своей работе «Лексикология 

и лексикография» он установил четкие границы 

между выражениями с различной степенью взаимо-

связанности составляющих его элементов и дал опре-

деление четырем основным видам фразеологизмов, 

разделив их на «фразеологические сращения, фразео-

логические единства, фразеологические сочетания 

и фразеологические выражения» [3, с. 121-139]. 

Несмотря на то, что сегодня в науке нет единой 

общепринятой терминологии фразеологических еди-

ниц, многие ученые и преподаватели при изучении 

языка отдают предпочтение классификации 

В.В. Виноградова, поскольку она дает наиболее ясное 

понимание фразеологизмов и раскрывает взаимосвя-

занность элементов внутри выражения. 

Наряду со степенью «спаянности» компонентов, 

на которой основывали свои классификации 

Ш. Балли и В.В. Виноградов, выделяют также такие 

качества, как устойчивость и вариативность. Многие 

лингвисты отмечают, что данные свойства очевидно 

противоречат друг другу, поскольку одно из них 

утверждает, что положение элементов в выражении 

статично и не может быть преобразовано, а другое до-

пускает изменения в составе устойчивого выражения. 

Помимо общих качеств, характерных всем единицам 

фразеологического фонда, выделяют еще два при-

знака: экспрессивность и образность, которые при-

сущи лишь некоторым фразеологизмам и также под-

вергаются критике со стороны ученых. Ярко выра-

женные внутренние противоречия и неопределен-

ность содержания порождают еще одну проблему 

фразеологии – отсутствие единого списка свойств 

устойчивых выражений. 

Значимую роль в определении и понимании фра-

зеологизма, а также в выявлении его основных харак-

теристик играет причина, по которой выражение по-

явилось и закрепилось в языке. Особый интерес линг-

вистов к изучению этимологии непосредственно фра-

зеологических единиц возник во время исследования 

становления лексического фонда. Одним из ученых, 

основательно работавших над данной проблемой, 

был языковед А.Г. Назарян, который в своей работе 

«Фразеология современного французского языка» 

посвятил данному вопросу целую главу и классифи-

цировал источники происхождения фразеологиче-

ских единиц французского языка. 

Как правило, фразеологизмы любого языка де-

лятся на «исконно существующие в данном языке 

и заимствованные» [1, с. 264]. Первую категорию со-

ставляют выражения нетерминологического и терми-

нологического происхождения. 
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Большинство устойчивых выражений нетермино-

логического характера возникло на основе нацио-

нальных реалий. К ним относятся важные историче-

ские события государства (la perifide Albion), народ-

ные поверья (regard, oeil de basilic), легенды 

(amoureux des onze mille vierges), обычаи (attendre 

quelqu’un comme les moines l’abbé), нравы (cracher au 

bassin/bassinet), традиции (nouer l’aguillette), анек-

доты («Avez-vous lu Baruch?»), исторические цитаты 

(«Après vous, Messieurs les Anglais»), литературные 

произведения («Amour, amour, quand tu nous tiens...») 

и фольклор (être Gros-Jean comme devant). 

Фразеологизмы данной подкатегории также могут 

быть связаны с человеком. Они часто включают ан-

тропонимы (homme sans aveu), соматизмы (se battre 

l’oeil de), слова, обозначающие особенности внешно-

сти (un bavolet, une bavolette), компоненты различных 

систем организма (gentil (mignon) comme un coeur), 

абстракции (être comme une âme en peine) и манеры 

поведения (rat de bibliothéque). Ряд выражений воз-

ник благодаря воздействию живой и неживой при-

роды, в частности различных веществ (tomber comme 

une pierre), стихий (être à l’eau, tomber plus bas que 

terre), природных явлений (laisser passer l'orage), рас-

тений (coeur d’artichaut) и животных (brider l’âne par 

la queue). 

Фразеологизмы терминологического происхожде-

ния, как правило, связаны с определенным родом за-

нятий. В качестве сферы деятельности может высту-

пать военное (bagues sauves, le bâton de maréchal) или 

морское (une vieille baderne) дело, охота (être aux 

abois, être d’attaque), спорт и верховая езда (n’être pas 

dans son assiette), игра (recevoir un atout), медицина 

(compte ou mémoire d’apothicaire), финансы (ses 

actions baissent), ремесла (battre le fer quand il est 

chaud) и искусство (baisser le ton), наука (battre son 

plein) и техника (mettre des bâtons dans les roues), 

лингвистика (qui dit A doit dire B). 

Заимствование фразеологических единиц пред-

ставляет собой «результат взаимовлияния и взаимо-

обогащения различных языков» [4, 274]. Во француз-

ском языке встречается три основных вида заимство-

ваний: из античной мифологии (la corne 

d’abondance), латинского (c’est un Allobroge ou 

allobroge) и греческого языков (dans la fleur de l’âge). 

Основываясь на вышеизложенной типологии ис-

точников происхождения фразеологических единиц 

французского языка, созданной А.Г. Назаряном, мы 

провели исследование, в рамках которого проанали-

зировали 200 выражений, представленных во фразео-

логическом словаре Мориса Ра «Dictionnaire des 

expressions et locutions traditionnelles», и распреде-

лили их в соответствии с упомянутой классифика-

цией. 

Результаты исследования показали, что 152 про-

анализированных выражения являются исконно 

французскими, из которых 111 нетерминологиче-

ского и 41 терминологического характера. Получен-

ные результаты можно объяснить тем, что француз-

ский язык на протяжении большинства веков своего 

существования был достаточно независим от внеш-

них влияний и стремительно развивался 

самостоятельно. Кроме того, Франция на протяжении 

долгих веков сохраняла статус одной из ведущих 

стран мира и регулярно расширяла свои владения, 

благодаря чему французский язык распространялся 

по всему миру и обогащался новыми лексическими, 

в том числе фразеологическими единицами. 

Среди 111 выражений нетерминологического ха-

рактера в большинстве случаев представлены фразео-

логические единицы, возникшие на основе нацио-

нальных реалий (51), преимущественно нравов и тра-

диций французского народа (20) и цитат из литера-

турных произведений (15). Значительную часть дан-

ной подкатегории составили выражения, связанные 

с человеком (39) и живой и неживой природой (21). 

Терминологическое происхождение было при-

суще 41 проанализированному фразеологизму. 

Наиболее часто встречались выражения, возникшие 

на основе лингвистических терминов (7), различных 

игр (6) и военного дела (6). Ни один изученный фра-

зеологизм не вошел в подкласс, связанный со спор-

том, верховой ездой, морской терминологией, юрис-

пруденцией и судопроизводством, финансовым или 

бухгалтерским делом. 

Ряд фразеологических единиц, вошедших 

во французский язык благодаря заимствованию (34), 

представлен выражениями, пришедшими под влия-

нием христианской религии (11), латинского (8), гре-

ческого (2), итальянского (1) и немецкого (1) языков, 

а также античной мифологии (6). Полученные резуль-

таты исследования демонстрируют, что различные 

языки, преимущественно греческий и латинский, ока-

зали большое влияние на формирование лексиче-

ского состава французского языка, но не на его фра-

зеологический фонд, так как из всех 200 проанализи-

рованных выражений только 13 образовались путем 

заимствования из одного языка в другой. Более зна-

чимое влияние оказали культура и религия. 

Важно отметить, что установить происхождение 

14 фразеологических единиц не удалось. Отсутствие 

информации об этимологии данных выражений мо-

жет быть обусловлено такими причинами, как слиш-

ком раннее время их возникновения, утрата сведений, 

а также спорные варианты, не доказанные ни одним 

ученым-лингвистом. 

Проведенное исследование подтвердило слож-

ность решения проблемы определения источников 

происхождения французских фразеологизмов и их 

классификации. Во-первых, различные характери-

стики, свойственные одному устойчивому выраже-

нию, позволяют отнести его одновременно к несколь-

ким подклассам (например, l’âne chargé de reliques – 

цитата из басни Лафонтена, но ее компонент l’âne мо-

жет запутать исследователя, из-за чего он отнесет вы-

ражение к подклассу фразеологизмов, связанных 

с животным). Данный факт порождает еще одну про-

блему определения этимологии фразеологических 

единиц – некоторые подклассы отражают не источ-

ники происхождения, а свойства, присущие устойчи-

вым выражениям (многие фразеологизмы, связанные 

с животными, включают только их название, но сами 

животные могут не иметь никакого отношения к про-

исхождению оборота). 
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Полученные итоги демонстрируют, что на форми-

рование фразеологического фонда французского 

языка наибольшее влияние оказали нравы и обычаи 

французов, литературные произведения, манера по-

ведения людей и животных, а также христианская ре-

лигия. Однако, стоит отметить, что в процессе иссле-

дования было изучено только 200 фразеологических 

единиц, в то время как в самом французском языке их 

намного больше, а значит, полученные результаты не 

могут быть использованы для описания всего фразео-

логического фонда французского языка. Таким обра-

зом, в рамках фразеологии все еще остается множе-

ство вопросов, которые требуют более детального 

рассмотрения. 
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В статье рассматривается проблема понимания русской речи, богатой англицизмами, употребляемыми 

в молодежной среде. Раскрываются причины, по которым современная молодежь прибегает к использованию 

в речи иноязычной лексики. Авторами статьи проведено исследование с целью выявить частотность исполь-

зования англицизмов в Интернет и обыденной жизни, а также определить уровень понимания заимствований 

из английского языка носителями русского языка. 
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D.V. Lyfenko, A.V. Yakutina 

THE USE OF ANGLICISMS IN YOUTH ENVIRONMENT 

(ILLUSTRATED WITH EXAMPLES FROM SOCIAL NETWORKS: INSTAGRAM, VKONTAKTE) 

 

The article touches upon the problem of comprehending Russian speech, wich is rich in anglicisms used in youth 

environment. The reasons why modern youth tend to use foreign language vocabulary in their speech are reflected. 

The authors conducted a research to recognise the frequency of anglicisms usage on the Internet and daily life as well 

as to determine the level of anglicism comprehension by Russian native speakers. 

Key words: anglicism; youth; vocabulary equivalent; oral and written speech. 

 

Современному российскому Интернету недавно 

исполнилось двадцать лет. В последние десятилетия 

в речи русскоязычного человека в возрасте от 15 

до 45 лет увеличилось употребление иностранных 

слов, заимствованных из американского варианта ан-

глийского языка. Вопрос влияния англицизмов 

на русскую речь и постепенного изменения русского 

языка волнует многих лингвистов, так как большин-

ство россиян, сами того не замечая, используют 

в своей повседневной речи заимствованные слова. 

Как мы знаем, язык имеет две формы существова-

ния – устную и письменную. Отличие устной речи 

от письменной заключается, в первую очередь, в вос-

приятии. Устную речь мы воспринимаем на слух, 

а письменную визуально, причем всё чаще в наших 

руках смартфоны, планшеты, ноутбуки, а не бумаж-

ный носитель текста: блокнот, или тетрадь. Второе 

отличие заключается в выполняемых функциях: 

письменная речь служит для передачи и сохранения 

информации, а устная – для непосредственного обще-

ния. Совершенствование как техники, так и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) при-

водит к тому, что повседневное общение становится 

доступным большей части населения, а поскольку 

первенство ведущего мирового языка удерживает 

пока американский вариант английского, коммуника-

ция во многом осуществляется на английском. 

Какова же наша речь в Интернете? Общение пред-

ставляет собой диалог, но при этом формально оно 

остается письменным. Язык претерпевает изменения 
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и пополняется заимствованиями, в частности, англи-

цизмами. 

Ожегов С.И. [7, с. 25] приводит следующее опре-

деление англицизма: «англицизм – слово или оборот 

речи в каком-нибудь языке, заимствованные из ан-

глийского языка или созданные по образцу англий-

ского слова или выражения». 

Давайте разберемся, откуда же в русском языке 

появляются англицизмы? Согласно С.В. Максимовой 

[5] 0,15% англицизмов вошли в обиход русского че-

ловека по причине отсутствия в русском языке ана-

лога. Согласитесь, проще использовать существую-

щее слово, нежели вводить в употребление совер-

шенно новое (например, слово «блогер»). Также за-

имствования появляются благодаря развитию соци-

ально-экономических, политических и культурных 

связей между Россией, США и европейскими стра-

нами [10]. Кроме того, внедрение англицизмов в рус-

скую речь чаще всего связывают с развитием туризма 

[8]. 

У подростков и молодых людей часто можно от-

метить желание и стремление выглядеть эрудирован-

ными. Данное обстоятельство является еще одной 

причиной, по которой современная молодежь упо-

требляет модные слова языка междунардного обще-

ния, чтобы соответствовать трендам. Например, 

в устной речи «тинэйджеров» можно услышать такие 

англицизмы как «пати», «бойфренд», «герлфренд». 

Часто английские слова используют в названиях 

многих российских компаний, фирм, ресторанов с це-

лью выразительности звучания (например, известные 

«Ростелеком» или «Билайн», а также «Ice Bar», 

«KFC», «Pepper’s Pizza», «Sky Lounge», «Subway» 

и многие другие). 

В настоящее время предпринимаются попытки 

классифицировать англицизмы в современном рус-

ском языке. Тимофеева Г.Г. в работе «Новые англий-

ские заимствования в русском языке» [8] выделяет 

три способа заимствования. Первый – транспланта-

ция. Его суть заключается в введении английского 

слова в русскую речь с полным сохранением графи-

ческого облика (например, «non-stop»). Второй спо-

соб – транслитерация, которая предусматривает пере-

дачу английского слова русскими буквами (напри-

мер, «киллер»). И, наконец, третий способ – тран-

скрипция, в основе которой лежит фонетический 

принцип, т.е. звуки заимствованного слова переда-

ются русскими буквами (например, «ток-шоу»). Ис-

следователи Крысин А.П. и Матвеева О.В. [4; 6] вы-

деляют также калькирование – способ перевода ан-

глийского слова путем замены его морфемы на лек-

сическое соответствие в русском языке. 

На сегодняшний день английские заимствования 

допускают однословный перевод, например, «муд» – 

настроение, «пруф» – доказательство, «кринж» – 

стыд. Многие из популярных слов изменили свое зна-

чение или вовсе его утратили. Например, если раньше 

слово «трабл» использовалось с целью описания сво-

его подавленного состояния, то сейчас оно означает 

проблему. 

Разумеется, достаточно англицизмов, которые 

имеют несколько вариантов перевода: «вайб» – 

настроение, атмосфера; «флешбэк» – дежавю, воспо-

минание. 

Все англицизмы можно классифицировать по сфе-

рам употребления. Например, многие англицизмы 

появляются с возникновением нового направления – 

«бодипозитив, «бодишейминг», «фуди». 

В связи с развитием универсальных средств обще-

ния в Интернете набирают популярность такие соци-

альные сети как «Вконтакте» и «Инстаграм». Плат-

формы очень схожи как по своему функционалу, так 

и по целевой аудитории. Единственное отличие за-

ключается в том, что «Вконтакте» – исключительно 

российская социальная сеть, в то время как «Инста-

грам» – американская. Обе социальные сети ставят 

целью не только обмен информацией, но и продвиже-

ние личного бренда. Это также привело к появлению 

новых слов: «лайк», «лайкать», «хейтить», «хейтер», 

«спойлерить», «войс», «войснуть», «хайп», «флуд» 

и др. Если раньше заимствования были из английской 

литературы, то сейчас популяризируется заимствова-

ние из английского молодежного сленга, например, 

«рофлить» – шутить; «эщкере» – восклицание; 

«краш» – человек, в которого тайно влюблён; «флек-

сить» – танцевать; «арт» – рисунок. 

Англицизмы укореняются в русском языке 

и встраиваются в грамматическую систему русского 

языка. Поскольку в грамматике английского языка 

номинально отсутствуют такие категории как склоне-

ние и род имен существительных, английские суще-

ствительные в русском языке чаще всего подстраива-

ются под 2-ое склонение мужского рода (например, 

«пруф», «муд», «мув», «вайб»), а женский род обра-

зовывается при помощи суффиксального способа об-

разования слов (например, «фитоняшка»). При по-

мощи суффиксального способа образуются также 

наречия и прилагательные (например, «кринжовый», 

«вайбовый»). 

С развитием цифровых технологий увлечение ан-

глицизмами становится более популярным и мод-

ным. Но всем ли понятна такая мода? 

В ходе работы над данной темой нами был ис-

пользован метод анкетирования с целью выявления 

использования англицизмов в повседневной жизни 

разными возрастными категориями. Участниками ан-

кетирования были школьники от 12 до 15 лет и взрос-

лое поколение от 40 до 45 лет. Было опрошено 40 че-

ловек: из них 20 подростков и 20 взрослых. 

У школьников в этот возрастной период начина-

ется становление нравственных идеалов и внутрен-

них убеждений. По результатам теста PISA [9] – 

Международной программы по оценке образователь-

ных достижений учащихся – за 2015 год, 88% школь-

ников пятнадцатилетнего возраста воспринимают 

Интернет как важнейший информационный ресурс, 

84% считают, что обладание аккаунтами в соцсетях 

полезно. Взрослые люди, согласно исследованиям, 

используют Интернет как источник развлекательного 

контента. 

Участники эксперимента должны были ответить 

на 32 вопроса, касающихся как понимания конкрет-

ных заимствованных слов, так и на личное отношение 

человека к употреблению англицизмов. 
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Для исследования понимания лексического значе-

ния слов мы взяли наиболее популярные англицизмы, 

которые употребляются в разговорной и письменной 

речи современной молодежи: «краш», «агриться», 

«кринж», «буллить», «пранк», «рофлить», «хэйтить», 

«войс», «свайпать», «гамать», «вайб», «муд», «чел-

лендж», «месседж», «фейк», «респект», «изи», «чил-

лить», «бан», «тиммейт», «заскамить», «флексить», 

«флешбэк», «мейнстрим», «шеймить», «саунд», 

«мув». 

Исследование показало, что среди опрашиваемых 

подростков 15% не понимают лексического значения 

популярных заимствованных слов. Остальная часть 

(85%) достаточно хорошо разбирается и даёт пра-

вильные и точные определения англицизмам. 

Что касается взрослых людей, то 40% испытуе-

мых не разбираются в значении слов и путают данные 

понятия. Особенно, это прослеживается в таких сло-

вах как «мув» и «муд», «челлендж» и «месседж». Воз-

можно, это объясняется созвучностью понятий. 

Для выявления личного отношения испытуемых 

к использованию англицизмов им было задано пять 

вопросов: 

1. Знаете ли вы, что такое англицизмы? 

2. Употребляете ли Вы англицизмы в повседнев-

ной жизни? 

3. Раздражает ли Вас обилие англицизмов в совре-

менном русском языке? 

4. Англицизмы обогащают наш язык? 

5. Все ли англицизмы Вам понятны? 

Результаты опроса представлены на следующей 

гистограмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса по выявлению личного отношения испытуемых 

к использованию англицизмов 

 

Опрос выявил, что за исключением 3 подростков 

подавляющее большинство опрошенных школьников 

(85%) знают, что такое англицизмы и активно исполь-

зуют их в коммуникации. Все опрошенные взрослые 

(100%) ответили, что разбираются в понятии «англи-

цизм». Однако, интересно отметить, что на вопрос, 

касающийся употребления заимствований, 75% 

школьников и только 35% взрослых респондентов от-

ветили утвердительно. Употребление англицизмов не 

раздражает подростков, а вот мнение взрослых разде-

лилось: 50% – «за», 50% – «против». Исследование 

показывает, что, по мнению школьников (70%), ан-

глицизмы обогащают язык, а, по мнению взрослых 

(75%) – обедняют. Заключительный вопрос касался 

понимания лексического значения англицизмов. 90% 

исследуемых подростков ответили, что они пони-

мают значение слов, а взрослых, разбирающихся 

в этом, оказалось всего лишь 15%.  

На основе данного исследования, можно сделать 

вывод, что с каждым новым поколением изменяется 

степень значимости функций английских заимствова-

ний. Это даёт основания утверждать, что материалы 

исследовательской работы актуальны и востребо-

ваны. Для каждого поколения характерен свой сленг, 

который представляет интерес не только для лингви-

стов, но и для историков, культурологов, психологов 

и педагогов.  

Каждый день приносит нам новые явления, стан-

дарты связи, «девайсы» и «гаджеты», и всё это тре-

бует внятного и лаконичного названия. Так было и 10, 

и 20, и 100 лет назад, и будет всегда. 

В современном мире английский язык пока зани-

мает лидирующее положение, это – средство между-

народной коммуникации и в настоящее время, мы по-

лагаем, что разумное заимствование лексики не вре-

дит родному языку, а, напротив, способствует его 

развитию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В условиях развития информационного общества, вопросы, касающиеся перехода правосудия в онлайн 

формат, становятся все более актуальными. Особое внимание уделяется вопросам информатизации посред-

ством использования электронных средств. Так, граждане Российской Федерации, согласно Конституции, 

имеют право на равный доступ к правосудию. Именно электронное информирование граждан является одним 

из гарантов реализации данного конституционного права. Доступность правосудия - это, в первую очередь, 

гарант реализации прав человека на его защиту. Таким образом, под доступностью правосудия понимается 

возможность любого гражданина беспрепятственно использовать данный правовой институт для обеспечения 

своих прав и свобод. Согласно основному закону страны правосудие в Российской Федерации основывается 

на принципах открытости и гласности. Обеспечивая открытость своей деятельности, органы судебной ветви 

власти не только реализуют конституционное право граждан на получение объективной информации, но спо-

собствуют укреплению своего авторитета в целом. В век цифровых технологий и глобальной информатизации 

проблема открытости деятельности органов судебной власти, и органов власти в целом, становится наиболее 

актуальной. Вместе с тем, под открытостью правосудия понимается возможность сторон судебного процесса 

и всех заинтересованных лиц знакомиться с содержанием судебных актов и иных документов посредством, 

информационно-справочных систем или иными способами, не запрещенными законом. Другими словами, это 

- право и возможность человека и гражданина знать, и иметь представление, что именно происходит в суде. 

Ключевые слова: информационное общество; судопроизводство; электронное правосудие; информацион-

ные технологии. 

 

A.V. Silushina, A.L. Tkachenko, Yu.E. Gagarin 

USE OF ELECTRONIC INFORMATION IN COURT PROCEEDINGS 

 

In the context of the development of the information society, issues related to the transition of justice to an online 

format are becoming increasingly relevant. Special attention is paid to the issues of informatization through the use of 

electronic means. Thus, citizens of the Russian Federation, according to the Constitution, have the right to equal access 

to justice. It is electronic informing of citizens that is one of the guarantors of the implementation of this constitutional 

right. Accessibility of justice is, first of all, a guarantor of the realization of human rights to his protection. Thus, 

accessibility of justice means the possibility of any citizen to freely use this legal institution to ensure his rights and 

freedoms. According to the basic law of the country, justice in the Russian Federation is based on the principles of 

openness and publicity. By ensuring the openness of their activities, the bodies of the judicial branch of government 

not only realize the constitutional right of citizens to receive objective information, but also contribute to strengthening 

their authority as a whole. In the age of digital technologies and global informatization, the problem of openness of the 

judicial authorities’ activities, and authorities in general, is becoming the most urgent. At the same time, the openness 

of justice is understood as the possibility of the parties of the trial and all interested persons to get acquainted with the 

content of judicial acts and other documents through information and reference systems or other means not prohibited 

by law. In other words, it is the right and opportunity of a person and a citizen to know and have an idea of what exactly 

is happening in court. 

Key words: information society; legal proceedings; electronic justice; information technologies. 

 

Право на доступ к правосудию является одним 

из важнейших прав гражданина Российской Федера-

ции, закрепленных в Конституции Российской Феде-

рации. Статья 46 Конституции РФ гласит: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод» 

[1]. В случае, если доступ к правосудию будет огра-

ничен или полностью закрыт, то гражданин будет 

не в силах защитить свои нарушенные права. 

Говоря об открытости правосудия, в данном кон-

тексте, стоит отметить, что она обеспечивается путем 

быстрого и, что не менее важно, качественного дове-

дения соответствующей информации до граждан. 

Анализируя работу суда несколько лет назад, можно 

отметить, что вся необходимая информация, связан-

ная с работой суда, как правило, размещалась на ин-

формационных стендах. Сегодня же актуальным ста-

новится размещение информации о деятельности 

суда на официальном сайте соответствующего суда в 

сети Интернет. Сегодня стороны могут через 

Интернет, лично не обращаясь в суд, узнать, когда 

было принято дело к производству, когда дело будет 

рассмотрено, каков результат его рассмотрения. 

Так, согласно положениям ст. 14 Федерального за-

кона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Россий-

ской Федерации» на официальном сайте суда в сети 

Интернет помимо общей и организационной инфор-

мации, касающейся деятельности суда так же разме-

щается информация, связанная с рассмотрением дела 

в суде. Через официальный сайт граждане смогут по-

лучить информацию об уникальном мере, присвоен-

ному конкретному делу, дату передачи материалов 

дела судье для принятия решения о принятии матери-

ала к производству, либо возврату материала заяви-

телю, дату судебного заседания, а также результат 

рассмотрения дела. Так же гражданам доступна ин-

формация об участниках судебного разбирательства 

по конкретному делу. На сайте суда также 
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опубликовываются тексты судебных актов, которые 

после проведения процедуры обезличивания, стано-

вятся доступны широкому кругу лиц. Так же на сайте 

судов подробно изложена процедура подачи процес-

суальных документов, сведения о процессе ознаком-

ления с материалами дела и сведения, касающиеся 

вопросов оплаты государственной пошлины (рису-

нок 1, 2) [2].  

На сайте Калужского районного суда Калужской 

области, в разделе «судебное производство», можно 

узнать информацию о дате судебного заседания, 

участниках судебного разбирательства, а также ин-

формацию о принятом решении по делу (рису-

нок 2, 3). 

 

 
Рисунок 1 – Формы судебных обращений 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 

 

 
Рисунок 2 – Калькулятор государственной пошлины 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 
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Рисунок 3 – Раздел «Судебное делопроизводство» на сайте Калужского районного суда 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 

 

 
Рисунок 4 – Информация о деле 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 

 

Размещение в открытом доступе вышеуказанной 

информации в полной мере способствует реализации 

принципа открытости правосудия. 

Говоря об открытости и доступности правосудия, 

справедливо отметить, что все граждане Российской 

Федерации имеют равные права на получение инфор-

мации. Однако, стоит принять во внимание, что 

в условиях современной действительности реализа-

ция данного принципа не всегда возможна. Напри-

мер, люди с ограниченными возможностями не могут 

лично обратиться в суд за защитой своего нарушен-

ного права, в данном случае актуальным становится 

вопрос об электронном судопроизводстве. Так, в Рос-

сийской Федерации в настоящее время реализуется 

федеральная программа «Электронное правосудие», 

которая во многом упрощает судопроизводство. Под 

электронным правосудием понимается – способ 

и форма осуществления предусмотренных законом 

процессуальных действий, основанные на использо-

вании информационных технологий в деятельности 

судов, включая взаимодействие судов, физических 

и юридических лиц в электронном (цифровом) виде. 

Например, подача документов в Калужский рай-

онный суд, возможна не только лично, но и по сред-

ствам электронной почты. Стоит отметить, что 

с началом пандемии COVID-19 личный прием граж-

дан стал ограниченным и подача документов перешла 

в иной формат [10-12]. Так, документы можно 
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отправить почтовой корреспонденцией, что является 

достаточно долгим процессом, либо направить их 

с помощью сети Интернет, что значительно сократит 

сроки доставки документов от гражданина непосред-

ственно в суд [3]. 

На сайте Калужского районного суда имеется вся 

необходимая информация, обеспечивающая подачу 

документов в электронном виде (рис. 4, 5). 

 

 
Рисунок 4 – Информация о подаче документов в электронном виде на сайте Калужского районного суда 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 

 

 
Рисунок 5 – Информация о подаче документов в электронном виде на сайте ГАС «Правосудие» 

(информация взята с сайта Калужского районного суда) 
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Использование сети Интернет в условиях совре-

менной действительности является необходимостью, 

от которой зависит повседневная жизнь граждан 

[5-10]. 

Говоря о процессе осуществления правосудия 

и участии в правосудии, стоит отметить, что исполь-

зование достижений технологического прогресса яв-

ляется необходимым условием для реализации и со-

блюдения конституционных прав граждан на доступ 

к правосудию. 

В условиях современной действительности осу-

ществление правосудия в электронном формате явля-

ется одним из актуальных направлений. Доступ к ин-

формации о правосудии в электронном виде положи-

тельно сказывается не только на гражданах, которые 

в полной мере могут рассчитывать на равный доступ 

к правосудию, но и на работниках органов судебной 

системы. Так, например, ст. 113 ГПК РФ гласит, что 

органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, иные органы и организации, являю-

щиеся сторонами и другими участниками процесса, 

могут извещаться судом о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельных процессуаль-

ных действий лишь посредством размещения соот-

ветствующей информации в установленном порядке 

в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, если суд располагает доказательствами того, 

что указанные лица надлежащим образом извещены 

о времени и месте первого судебного заседания. 

Такие лица, получившие первое судебное извещение 

по рассматриваемому делу, самостоятельно предпри-

нимают меры по получению дальнейшей информа-

ции о движении дела с использованием любых источ-

ников такой информации и любых средств связи [4]. 

Данное положение было введено в гражданский 

процессуальный кодекс в 2021 году и значительно 

упростило процесс извещения юридических лиц и ор-

ганов государственной власти, органов местного са-

моуправления. Такое нововведение позволяет эконо-

мить время на извещение участников процесса, 

а также судебные расходы на отправку почтовой кор-

респонденции. 

Выводы 

Таким образом, в эпоху информатизации обще-

ственной жизни перевод правосудия в электронный 

формат является достаточно актуальным и перспек-

тивным направлением. Пандемия COVID-19, начав-

шаяся в 2020 году способствовала переводу большин-

ства оказываемых услуг в онлайн формат. Правосу-

дие, несомненно, также претерпело ряд изменений. 

Наибольшую актуальность приобрело электронное 

информирование. Электронное информирование до-

статочно полезный инструмент судопроизводства, 

позволяющий сэкономить, в первую очередь, время 

граждан и работников суда. Также электронное ин-

формирование способствует реализации, закреплен-

ного в конституции права на доступ к правосудию. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // Рос. газ. – 2020. – 4 июля. 

2. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции» от 22 декабря 2008г. № 262-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета. – 2008. – 21 декабря. 

3. Калужский районный суд Калужской области / [Электронный ресурс]. – URL: http://kaluga.klg.sudrf.ru 

(дата обращения: 25.01.2021). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в актуальной 

редакции) // Российская газета. – 2002. – 20 ноября. 

5. Результаты моделирования объёмов реализации услуг субъектов естественных монополий с учётом не-

определённости информации / Ю.Е. Гагарин, С.Н. Гагарина, Н.С. Гриценко [и др.] // Труды регионального 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований, Калуга, 01 января 2014 года. – Калуга: Гос-

ударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», 2015. – С. 55-61. 

6. Кондрашова, Н.Г. 4.1. Риск-ориентированный внутренний контроль: практическая реализация / Н.Г. Кон-

драшова // Аудит и финансовый анализ. – 2019. – № 2. – С. 60-64. 

7. Павлюк, А.Я. Системы электронного документооборота и управление отношениями с клиентами / 

А.Я. Павлюк, А.Л. Ткаченко // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей по материалам 

XVIII международной научно-практической конференции, Томск, 13 февраля 2019 года. – Томск: Обще-

ство с ограниченной ответственностью Дендра, 2019. – С. 95-99. 

8. Суслякова, О.Н. Инвестиционная политика Калужской области / О.Н. Суслякова, Н.С. Сергиенко // Север-

ный регион: наука, образование, культура. – 2015. – № 1(31). – С. 62-65. 

9. Ткаченко, А.Л. Применение портальных технологий для повышения эффективности работы организации 

/ А.Л. Ткаченко, G. Abraham // Калужский экономический вестник. – 2021. – № 2. – С. 34-37. 

10. Ткаченко, А.Л. Управление бизнес-процессами отдела продаж и бухгалтерии с помощью систем электрон-

ного документооборота / А.Л. Ткаченко, Д.К. Никифоров // Теоретические и практические вопросы разви-

тия бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях, их автоматизация как инструмент 

эффективного управления организацией: Материалы международной научно-практической конференции, 

Калуга, 19 ноября 2015 года / под редакцией Е.Л. Беловой, С.В. Полпудникова. – Калуга: ООО «ТРП», 

2015. – С. 246-251. 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

22 

11. Шаурина, О.С. Информационные таможенные технологии в условиях цифровой трансформации / 

О.С. Шаурина, Т.В. Лесина, А.А. Мигел // Modern Economy Success. – 2021. – № 4. – С. 50-55. 

12. Development of a simulation model for the spread of COVID-19 coronavirus infection in Kaluga region / 

A. Tkachenko, D. Lavrentev, M. Denisenko, V. Kuznetsova // E3S Web of Conferences, Almaty, 20-21 мая 

2021 года. – Almaty, 2021. – DOI 10.1051/e3sconf/202127001003. 

13. Суслякова, О.Н. Страхование как перспективный механизм защиты информации / О.Н. Суслякова, 

Н.С. Сергиенко // Вестник Московского финансово-экономического университета МФЮА. – 2015. – № 4. 

– С. 69-76. 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, РФ 

Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Калуга, РФ 

 

 

 

 

УДК 343.1                                                                                                                     DOI 10.54072/18192173_2022_3_5_22 

И.В. Грачева, А.В. Ильяш, Е.А. Марченкова 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 

В статье изложены обстоятельства, указывающие на отличительные черты суда с участием присяжных за-

седателей в таких стран, как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Япония и Китайская 

Народная Республика. Вопрос, касающийся развития института присяжных заседателей, остается открытым 

для дискуссий в мировом научном сообществе по сей день. Рассмотрение уголовных дел с участием присяж-

ных заседателей характеризуется своими отличительными чертами, предусматривающими возможность осу-

ществлять правосудие, учитывая голос народа, что вызывает множество противоположных точек зрения, не-

которые из которых приведены в работе. Практическое применение выводов, полученных по итогам исследо-

вания, позволит правоприменителю грамотно выстраивать вектор развития института присяжных заседателей 

в соответствии с теми принципами, которые установлены уголовно-процессуальным законом Российской Фе-

дерации. 
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I.V. Gracheva, A.V. Ilyash, E.A. Marchenkova 

DEVELOPMENT OF JURY INSTITUTE ON EXAMPLE OF COUNTRIES IN ASIA-PACIFIC REGION 

 

The article outlines the circumstances that point to the distinctive features of the jury trial in countries such as the 

Russian Federation, the United States of America, Japan and the People's Republic of China. The question concerning 

the development of the institution of jurors has remained open for the discussion in the world scientific community up 

to this day. The consideration of criminal cases with the participation of jurors is characterized by its distinctive fea-

tures, which provide for the possibility of administering justice, taking into account the opinion of people, which causes 

a lot of opposing viewpoints, some of which are given in the work. The practical application of the conclusions obtained 

from the study will allow the law enforcement officer to build competently the vector of the Jury institution develop-

ment in accordance with the principles established by the criminal procedure law of the Russian Federation. 

Key words: judicial proceedings; court; justice; jurors; board; verdict. 

 

В современном мире, в условиях глобализации 

и цифровизации, стремление общества идти по демо-

кратическому пути развития не теряет своей актуаль-

ности. Высоким остаётся запрос на справедливость, 

прозрачность, гуманность, независимость правосу-

дия. Все эти и многие другие качества в высокой мере 

проявляются при реализации института участия при-

сяжных заседателей. Данный правовой феномен 

не является новым для российской правовой си-

стемы, а был известен ей еще с XIX века. Рассматри-

ваемый институт является предметом оживленных 

дискуссий по сей день, так как неоднозначно мнение 

ученых и практиков относительно необходимости 

и рациональности его существования. 

В современной России институт участия присяж-

ных заседателей в уголовном процессе ведёт своё ис-

числение с 1993 года, когда всенародным 

голосованием была принята Конституция Российской 

Федерации, во исполнение которой законом внесены 

изменения в УПК РСФСР о производстве в суде при-

сяжных [3]. Однако отечественный уголовный про-

цесс знает институт присяжных заседателей с 1864 

года. Хотя ученые обнаруживают зарождение отдель-

ных признаков данного института и на более ранних 

этапах истории нашего государства. М.С. Борздых 

отметила, что «…первые признаки зарождения ин-

ститута суда присяжных можно обнаружить в судеб-

ной системе Киевской Руси еще X-XII вв. (судные 

мужи)» [1], с чем нет оснований не согласиться. 

Институт присяжных заседателей характерен для 

судебной системы многих стран, в том числе для 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Далее – 

АТР). Следует сказать, что рассматриваемый инсти-

тут имел разные векторы развития в той или иной 
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стране, в соответствии с развитием общественных от-

ношений. 

Считаем возможным согласиться с той точкой 

зрения, что рассмотрение судом уголовных дел с уча-

стием присяжных заседателей является «по истине 

народным правосудием, поскольку суть такого ин-

ститута заключается именно в разрешении вопроса не 

профессиональными судьями, а народными предста-

вителями» [7]. Дискуссия относительно рациональ-

ности существования данного института носит акту-

альный характер потому, что существует мнение 

о недостаточности знаний, умений у присяжных засе-

дателей для вынесения правосудного приговора. 

Судебной системе США с участием присяжных 

заседателей присущи такие особенности, как приме-

нение практики отмены решения суда присяжных, 

преимущественно обвинительного. Правовую основу 

института присяжных заседателей составляют: Кон-

ституция Соединенных Штатов Америки, Закон о вы-

борах и работе суда присяжных 1968 г. и Закон о суде 

присяжных Соединенных Штатов Америки [6]. 

Конституция США провозглашает в статье тре-

тьей, что дела обо всех преступлениях, за исключе-

нием дел о импичменте, подлежат рассмотрению су-

дом присяжных [5]. В условиях специфики правовой 

системы США в разных штатах существуют неодина-

ковые правовые подходы к формированию состава 

коллегии присяжных заседателей, что отражается на 

их численности: от 12 до 6 [2], особенностях ведения 

судебного процесса, но по своей сути, функции, вы-

полняемые присяжными в штатах, остаются общими. 

Немаловажной особенностью суда присяжных 

в США представляется принцип единогласного при-

нятия решения по делу. В основу настоящего прин-

ципа закладывается важная особенность, которая за-

ключается в отсутствии какого-либо сомнения при 

вынесении вердикта. Таким образом, если хотя бы 

один присяжный будет не согласен с остальными, 

в таком случае происходит роспуск коллегии присяж-

ных и, дело подлежит рассмотрению новым составом 

суда [2]. 

При формировании коллегии присяжных заседа-

телей на всей территории США действуют общие 

правила отбора и требования к кандидатам. Претен-

дент должен являться гражданином Соединенных 

Штатов Америки, проживать на территории юриди-

ческого округа не менее 1 года, владеть английским 

языком, быть психически вменяемым, не иметь огра-

ничений правоспособности и не иметь уголовного 

наказания, его возраст должен составлять не менее 

18 лет [10]. 

Российская правовая система допускает наличие 

коллегии присяжных заседателей в количестве 6 и 8 

человек в федеральном суде городском, районном 

и суде субъекта федерации или городе федерального 

значения, а также в равных им по уровню судах соот-

ветственно. Кандидатом в присяжные заседатели мо-

жет быть дееспособное лицо, достигшее к моменту 

составления списков кандидатов возраста 25 лет, 

 
1 Официальный сайт Верховного суда Российской Федера-

ции. https://www.vsrf.ru/ 

у которого отсутствует неснятая или непогашенная 

судимость, а также не состоящие на учете в нарколо-

гическом или психоневрологическом диспансере. 

Также присяжным не может быть лицо, которое 

не владеет языком судопроизводства или же является 

подозреваемым или обвиняемым [13]. 

В отличие от требования единогласного принятия 

решения судом присяжных в США, в России решение 

выносится путем голосования: в отношении обвини-

тельного вердикта необходимо большинство голосов 

за каждый из трех вопросов; оправдательного вер-

дикта - не менее половины голосов коллегии присяж-

ных заседателей в защиту обвиняемого. На председа-

тельствующего Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (Далее – УПК РФ) возложена 

обязанность вынести оправдательный приговор 

в случае вынесения вердикта о невиновности подсу-

димого. Примечательна статистика, озвученная пред-

седателем ВС РФ В. Лебедевым, что в 2021 году при-

сяжными заседателями было оправдано 32% обвиня-

емых. Обвинительные приговоры были отменены 

в отношении 93-х человек, а оправдательные – 

235 человек1. 

Наличие института присяжных заседателей также 

характерно для стран Азии, например Японии. Су-

дебная система Японии переняла опыт зарубежных 

стран, в частности США, но все же страна восходя-

щего солнца смогла выстроить свой оригинальный 

механизм осуществления правосудия. В настоящее 

время институт присяжных заседателей Японии но-

сит следующие характерные черты. 

Во-первых, уголовное дело может рассматри-

ваться посредством суда присяжных в строго опреде-

ленных случаях: 1) когда обвиняемый обвиняется 

в совершении умышленного преступления, где след-

ствием стала смерть потерпевшего; 2) когда обвиняе-

мому грозит смертная казнь, пожизненное лишение 

свободы, каторжные работы. Во-вторых, само уча-

стие присяжных заседателей характеризуется не про-

сто оценкой совершенного деяния, но и участием 

в принятии решения судьей. Присяжные совместно 

с судьей принимают решение относительно вида 

наказания, его срока или размера. Следует сказать, 

что дело рассматривается в коллегиальной форме 

с участием трех судей и шести присяжных заседате-

лей [9]. 

Институт суда присяжных нашел свое место 

и в судебной системе Китайской Народной Респуб-

лики. К концу 80-х годов в Китае началось активное 

преобразование системы права и судебных процедур, 

открывались различные юридические школы и про-

исходило активное реформирование уголовно-про-

цессуального законодательства и судопроизводства. 

Верховный суд разработал положения и нормы, 

направленные на совершенствование и обеспечение 

функционирования системы смешанных судов, про-

водимых с участием присяжных заседателей из числа 

простых граждан [4]. 
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На сегодняшний день в КНР правосудие имеет 

сходство с советской системой. Согласно ст. 147 Уго-

ловно-процессуального кодекса КНР, низший народ-

ный суд и народный суд средней ступени при рас-

смотрении некоторых уголовных дел в первой ин-

станции могут осуществлять судопроизводство в со-

ставе судьи и судебной коллегии из 3 народных засе-

дателей. Народные заседатели при осуществлении 

своих функций в народном суде пользуются равными 

с судьями правами (ст. 147 УПК КНР) [11]. 

Народные собрания (разной ступени), местное 

население либо суд назначают народных заседателей 

сроком на 5 лет. Назначение происходит в порядке 

добровольного самовыдвижения гражданина или ос-

новываясь на рекомендациях местных публичных об-

разований. Основными требованиями выступают: 

1) наличие гражданства КНР; 2) возраст должен со-

ставлять от 23-х лет и более; 3) наличие начального 

образования. Рассмотрение дел по большей части 

осуществляется коллегиально (судом и народными 

заседателями), исключением являются малозначи-

тельные уголовные и гражданские дела. Однако, КНР 

продолжает занимать одно из первых мест во всем 

мире по количеству обвинительных приговоров [8], 

невзирая на установление системы смешанных судов 

с участием как судей, так и народных заседателей. 

В некоторых случаях наличие системы смешанных 

судов с участием присяжных заседателей, не всегда 

может повлиять на выстроенную столетиями фунда-

ментальную систему организации всех ветвей власти 

и государства в целом. 

Подводя итог, следует сказать, что институт при-

сяжных заседателей нуждается в развитии, в том 

числе путем совершенствования и укрепления гаран-

тий всех участников судопроизводства, а возмож-

ность использования зарубежного опыта может поло-

жительно сказаться на этом процессе. Не следует ис-

ключать самобытность той или иной правовой си-

стемы, равно как и не стоит перенимать Но мы счи-

таем, что практика наделения присяжных заседателей 

теми же правами, которые присущи судьям идёт 

в противоречие с закрепленным в уголовно-процес-

суальном законе России принципом независимости 

судей. Такие вопросы, как вид наказания, его срок 

должны решаться исключительно судьей, а присяж-

ные заседатели могут оценивать лишь виновность 

лица. Перечень преступлений, отраженный в уго-

ловно-процессуальном законе, по которым может 

осуществляться судопроизводство с участием при-

сяжных заседателей, возможно, стоит расширить, так 

как при совершении любого преступного деяния 

стоит вопрос о виновности лица вне зависимости 

от тяжести преступления. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

СИМОНОВА И НОВОСПАССКОГО МОНАСТЫРЕЙ 

 

В данной статье проводится сравнительный анализ историко-культурной значимости двух московских 

монастырей: Симонова и Новоспасского. Цель работы – определение их подлинной значимости как объектов 

культурного значения. Сравнение проводится по 5 характеристикам: структурно-функциональной, 

градостроительной, архитектурно-типологической, композиционно-стилистической, авторству построек. 

В результате анализа выявлено, что Симонов и Новоспасский монастыри совершенно различны, но они оба 

представляют собой уникальные памятники истории и архитектуры. 

Ключевые слова: архитектура; памятник архитектуры; объект культурного наследия; историко-культурная 

значимость; ансамбль; монастырь. 

 

T.D. Loshkareva 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORICAL AND CULTURAL SIGNIFICANCE 

OF SIMONOV AND NOVOSPASSKY MONASTERIES 

 

This article provides a comparative analysis of the historical and cultural significance of two Moscow monasteries: 

Simonov and Novospassky ones. This work is carried out to determine their true importance as objects of cultural 

significance. Comparison is carried out according to five characteristic features: structural and functional, urban 

planning, architectural and typological, compositional and stylistic, building authorship. Based on them, Simonov and 

Novospassky monasteries are completely different, but both are unique monuments of history and architecture. 

Key words: architecture; architectural monument; object of cultural heritage; historical and cultural significance; 

ensemble; monastery. 

 

Монастыри являются уникальными объектами 

в истории русской культуры. Они сочетают в себе ду-

ховную, историко-культурную и архитектурную цен-

ность. Именно поэтому монастырские ансамбли при-

знаны объектами культурного наследия, которые 

имеют богатейшую историю, а также художествен-

ное, архитектурное и духовное значение. Культурное 

наследие России –уникальная ценность для народа 

нашей страны, оно также является неотъемлемой ча-

стью всемирного культурного наследия. 

Для сохранения этих памятников в 2002 году был 

принят Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации». 

Объекты культурного наследия подразделяются 

на несколько видов, одним из них является ансамбль. 

«Ансамбли – четко локализуемые на исторически 

сложившихся территориях группы изолированных 

или объединенных памятников, строений и сооруже-

ний фортификационного, дворцового, жилого, обще-

ственного, административного, торгового, производ-

ственного, научного, учебного назначения, а также 

памятников и сооружений религиозного назначения, 

в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены 

к градостроительным ансамблям; произведения ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
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(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия». 

В России наиболее распространены два типа исто-

рических ансамблей – дворцово-усадебные ком-

плексы и монастыри. 

Монастыри – это совершенно разные ансамбли 

по времени, месту, истории и причине создания, 

по стилю построек, объединенных территорией кре-

постной стены. 

Целью исследования является проведение сравни-

тельного анализа историко-культурной значимости 

двух объектов [9], находящихся на территории 

Москвы: Новоспасского и Симонова монастырей. 

 

 
Рисунок 1 – Симонов монастырь 

 

Симонов монастырь (рис. 1) – недействующий, 

на его территории работает одна церковь Тихвинской 

иконы Божьей Матери, которая передана инициатив-

ной группе инвалидов по слуху. Ей принадлежат на 

данный момент все постройки монастыря. Новоспас-

ский монастырь (рис. 2) – действующий, ставропиги-

альный. В подклете главного Спасо-Преображен-

ского собора находится усыпальница Захарьиных-Ро-

мановых – предков царского дома Романовых. Стоя-

щая рядом Знаменская церковь – родовая усыпаль-

ница графов Шереметьевых и князей Курагиных. 

 

 
Рисунок 2 – Новоспасский монастырь 

 

1. Анализ структурно-функциональных 

характеристик 

Исторически сложилось, что монастыри, возник-

шие изначально как духовные обители, постепенно 

стали многофункциональными центрами. Они начали 

выполнять духовно-религиозную, оборонительную, 

культурно-воспитательную, учебно-просветитель-

скую, хозяйственную, производственную, админи-

стративную, паломническую, мемориальную, жилую 

и многие другие функции. В соответствии с этим фор-

мировалась структурно-функциональная основа мо-

настыря. 

1.1. Датировка объекта 

Русские монастыри всегда представляли собой 

живой, постоянно развивающийся организм. Возни-

кая в один исторический период, они частично до-

страивались или дополнялись новыми постройками 

спустя несколько лет или веков. В одном архитектур-

ном комплексе зачастую могли присутствовать по-

стройки различных эпох и стилистических направле-

ний. Этот динамизм, большое число напластований 

является характерной особенностью русских мона-

стырей. При этом можно выделить основные группы 

монастырей в зависимости от времени их постройки 

и целостности формирования архитектурного ансам-

бля. 

К первой группе можно отнести монастыри, кото-

рые сформировались в период ХI–ХVII вв., т.е. со-

зданные в традициях древнерусской архитектуры. Их 

архитектурный ансамбль полностью сложился 

ко времени окончания постройки и не претерпел су-

щественных изменений в последующие годы. Приме-

рами древнерусских монастырей, частично перестро-

енных в ХVI – ХVII вв. являются Данилов, Новоспас-

ский, Симонов (г. Москва), Ризоположенский (г. Суз-

даль), Юрьев (Новгородская обл.) и другие. 

Ко второй группе относятся монастыри, которые 

сформировались в ХVIII в. и представляют собой 

пример культовой архитектуры периода барокко.  

К третьей группе монастырей относятся ансам-

бли, сложившиеся в первой половине ХIХ в. в стиле 

и традициях классицизма. 

Последнюю группу составляют монастыри, ан-

самбль которых был создан во второй половине 

ХIХ в. или на рубеже ХIХ–ХХ вв. Они представляют 

собой монастыри эпохи эклектики. 

Ниже представлены основные этапы строитель-

ства на территории Симонова и Новоспасского мона-

стырей, что позволило наиболее точно определить, 

когда сложились данные ансамбли. 

Симонов монастырь предположительно был ос-

нован весной-осенью 1377г., а в 1379 году он был пе-

ренесен на новое место, более выгодное с точки зре-

ния обороны Москвы [4]. Сам ансамбль монастыря 

создавался в течении нескольких исторических пери-

одов. В середине XV века Симонов монастырь пред-

ставлял собой довольно обширный комплекс дере-

вянный построек, во главе которых стоял каменный 

Успенский собор (1379 г.). В 1450-1470 гг. террито-

рия монастыря была обнесена каменной оградой. Это 

была первая в московской архитектуре каменная мо-

настырская ограда, возведенная из нового материала 

– кирпича. И с 1540 года начинается активное строи-

тельство каменных построек монастыря. 

При правлении Романовых Симонов монастырь 

получал значительные средства, поэтому именно 
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в XVII веке в основном сложился известный нам ан-

самбль. В 1835-1839 годах была выстроена грандиоз-

ная колокольня по проекту архитектора К.А. Тона 

(не сохранилась). В этот период времени так же про-

водились масштабные восстановительные и строи-

тельные работы [8]. 

Новоспасский монастырь предположительно 

был основан в 1282 году. В 1330 году монастырь был 

перенесен князем Иваном Калитой в Кремль рядом 

со своим дворцом, таким образом монастырь стал 

дворцовым великокняжеским. Спустя 150 лет 

в 1490 году монастырь переносится второй раз 

по стратегическим причинам [7]. 

Монастырь также создавался в процессе несколь-

ких исторических периодов. Первоначально все по-

стройки монастыря были деревянными, кроме собор-

ного каменного храма во имя Преображения Гос-

подня, который был заложен в 1491 году. В 1640 году 

по приказу Михаила Федоровича Романова крепост-

ные стены монастыря становятся каменными. В это 

время происходит перестройка всего монастыря [6]. 

Вывод по критерию датировки объекта: Симонов 

и Новоспасский монастыри относятся к примерам 

древнерусских монастырей ХVI–ХVII вв. Оба мона-

стыря входили в пояс обороны Москвы, так называе-

мые монастыри-сторожи (рис. 3). 

Несмотря на то, что Новоспасский монастырь был 

основан раньше, чем Симонов, на настоящем место-

положении ранее был построен именно Симонов мо-

настырь. Так же на территории Симонова монастыря 

ранее был построен и каменный собор (1379 г.), 

и кирпичная ограда. 

 

 
Рисунок 3 – Южное полукольцо 

монастырей – крепостей, Москва. 

Оборонительные стены города и система 

загородных монастырей-крепостей в XVII веке 

 

1.2. Степень сохранности объекта 

Практически половина архитектурного ансамбля 

Симонова монастыря была разрушена. 22 января 

1930 года 8 направленных взрывов уничтожили боль-

шую часть монастырского ансамбля (рис. 4), так как 

территория монастыря была избрана под строитель-

ство Дворца Культуры Пролетарского района. В это 

и последующее время состояние оставшихся памят-

ников не поддерживалось. 

 

 
Рисунок 4 – Разрушение колокольни 

Симонова монастыря. Фотография начала 1930-х гг. 

 

Несмотря на плачевное состояние Симонова мо-

настыря в 1940-х годах в Институте истории и теории 

архитектуры СССР были выполнены многоплановые 

работы по изучению оставшихся построек мона-

стыря: проведены обмеры и исследования зданий. 

В 1950-1960 годы проходил первый этап реставраци-

онных работ. В 2014-2015 годах были выделены гос-

ударственные средства на проектные работы по объ-

ектам Симонова монастыря и появилась надежда, что 

в дальнейшем утерянные уникальные постройки бу-

дут полностью восставлены. Но пока этого не произо-

шло. Кроме того, на данный момент времени большая 

часть построек Симонова монастыря находятся либо 

в аварийном состоянии, либо нуждаются в скорой ре-

ставрации [2]. 

Новоспасский монастырь избежал участи снесе-

ния его построек. В начале 1940 года вся территория 

монастыря предполагалась к застройке, а монастырь 

к сносу. Но это не реализовалось благодаря вмеша-

тельству П.Д. Барановского. С 2012 года при под-

держке Правительства Москвы и ряда коммерческих 

фирм в Новоспасском монастыре начались масштаб-

ные восстановительные и реставрационные работы, 

благодаря которым сейчас монастырь находится в от-

личном состоянии. 

Вывод по критерию сохранности объекта: Симо-

нов монастырь имеет значительные утраты, а Но-

воспасский – полную сохранность и восстановление 

в результате научной реставрации. 

1.3. Функциональные зоны 

Как и все ансамбли, монастыри имеют отведенные 

места для различных нужд. Эти так называемые 

функциональные зоны, подразделяются на входные, 

сакральные, жилые, хозяйственные, производствен-

ные, просветительские и мемориальные [3]. 

На наличие всех функциональных зон в первую 

очередь влияет критерий сохранности. Симонов 
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монастырь сохранился в довольно малой степени, по-

этому он не имеет отведенных мест или построек для 

всех функций. К примеру, входная зона представляет 

из себя железные ворота, не имеющие связи с истори-

ческой крепостной стеной монастыря. 

Новоспасский монастырь как действующий, со-

хранившийся в полой мере, имеет четкое разделение 

функциональных зон. 

Вывод по критерию функциональных зон объ-

екта: Новоспасский монастырь, в отличии от Симо-

нова, имеет все функциональные зоны. 

1.4. Данные об охранном статусе ансамбля 

Ансамбли Симонова и Новоспасского монасты-

рей имеют статус объектов культурного наследия 

народов РФ федерального значения на основании по-

становления Совета министров РСФСР «О дальней-

шем улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР» №1327 от 30.08.1960. 

Памятники – объекты культурного наследия, вхо-

дящие в состав ансамбля Симонова монастыря или 

расположенные на его территории: «Часть стены», 

Крепостная башня «Дуло», «Дворец», «Дворец куль-

туры автозавода им. Лихачева». 

Памятники, входящие в состав ансамбля Но-

воспасского монастыря: «Крепостные стены и пять 

башен», «Братские корпуса», «Никольская церковь 

при больничных палатах», «Палаты патриарха Фила-

рета», «Спасо-Преображенский собор», «Стена 

и башни хозяйственного двора», «Церковь знаме-

ния», «Территория культурного слоя Новоспасского 

монастыря, XV-XVII вв. н.э.». 

На исторической территории Симонова мона-

стыря, на месте снесенных построек XV–XVII веков 

(северной и западной стены монастыря, колокольни, 

больничных келий с церковью Сошествия Святого 

Духа (Александра Свирского), восточных ворот 

с церковью Знамения и главного собора монастыря – 

Успенского собора) сейчас находится памятник куль-

турного наследия регионального значения Дворец 

культуры автозавода им. Лихачева, построенный 

в 1931-1937 гг. 

На территории Симонова монастыря, как и на тер-

ритории Новоспасского, также присутствует куль-

турный слой времен создания и основного строитель-

ства, то есть XIV–XVII вв. Этот культурный слой 

пока не выделен как объект культурного наследия 

и не исследован. Однако рядом с территорий мона-

стыря на историческом месте нахождения «Симоно-

вой слободы» – месте жительства и работы каменщи-

ков монастыря, привезенных для строительства кре-

постных стен – находится выявленный археологиче-

ский объект культурного наследия «Территория куль-

турного слоя Симоновой слободы. 

Вывод по критерию о данных об охранном статусе 

объекта: оба ансамбля являются объектами культур-

ного наследия федерального значения. 

1.5. Существующее пользование. 

На территории Симонова монастыря действует 

только одна церковь Тихвинской иконы Божьей Ма-

тери, которая передана инициативной группе инвали-

дов по слуху. Новоспасский монастырь является дей-

ствующим. 

2. Анализ градостроительных характеристик 

Градостроительный аспект изучения монастырей 

включает исследование планировки монастырского 

комплекса, которая исторически определялась его 

местоположением и природным окружением. 

2.1. Расположение в структуре города 

Оба монастырских ансамбля на момент создания 

находились за городом, то есть за пределами Земля-

ного города Москвы. Сейчас они расположены 

внутри Третьего Транспортного Кольца. 

Вывод по критерию расположения в структуре го-

рода: расположение обоих ансамблей в системе рас-

селения города – городское. 

2.2. Связь с ландшафтом водных бассейнов 

Ландшафт является важной характеристикой 

в выборе местоположения монастыря. Традиционно 

монастыри строились на возвышенностях, холмах, 

устьях рек или других водоемов. Водные бассейны 

являлись естественным оборонительным укрепле-

нием. Кроме этого, с эстетической точки зрения, вод-

ные пространства способствовали усилению художе-

ственного образа монастырских ансамблей. 

Существует 3 группы расположения монастырей 

в зависимости от ландшафта водных бассейнов: ча-

стично окруженный водой; островное положение; 

расположение вблизи береговой линии реки или 

озера. Примерами последнего расположения могут 

служить Симонов и Новоспасский монастыри. 

Вывод по критерию связи с ландшафтом водных 

бассейнов: оба монастырских ансамбля расположены 

вблизи береговой линии Москвы-реки. 

2.3. Величина комплекса 

Историческая территория Симонова монастыря 

занимала 3,5 га. Сейчас эта территория значительно 

сократилась. Территория Новоспасского монастыря 

исторически и сейчас составляет 2,9 га. 

Вывод по критерию величины комплекса: оба мо-

настырских ансамбля при постройке являлись ком-

плексами средней величины. 

3. Анализ архитектурно-типологических ха-

рактеристик 

Архитектурно-типологический аспект изучения 

монастырских комплексов предполагает анализ архи-

тектурно-планировочной структуры и типологии по-

строек. Начиная с XVII века при строительстве мона-

стырей начинается использование правильной гео-

метрической застройки. Внутренняя планировка 

определялась в связи с хозяйственно-бытовым укла-

дом, при этом могла иметь разнообразные решения. 

Во внутренней организации монастырских комплек-

сов преобладала асимметрия. Уравновешенность 

масс достигалась относительно главных точек зре-

ния. Такой точкой для монастырского ансамбля явля-

ется точка у главных ворот. 

3.1. Архитектурно-планировочное построение 

Монастырские комплексы демонстрируют нам 

различные типы планировочной структуры [5]: 

– с центральным расположением главного здания, 

– с центральным расположение группы разных 

зданий, 

– монастыри с выделением площади перед глав-

ным зданием, 
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– монастыри с застройкой по периметру главной 

площади, 

– монастыри с фронтальным размещением основ-

ных зданий, 

– монастыри с объединением основных зданий 

наружной галереей, 

– монастыри с пространственно-осевым располо-

жением главных зданий. 

Вывод по критерию архитектурно-планировоч-

ного построения: по историческим картам (рис. 5) 

Симонов монастырь был определен как монастырь 

с объединением основных зданий наружной гале-

реей; Новоспасский монастырь является монастырем 

с выделением площади перед главным зданием 

(рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Историческая карта 

Симонова монастыря 

 

 
Рисунок 6 – План Новоспасского монастыря 

 

3.2. Объемно-пространственная структура 

Такие компоненты объемно-пространственных 

композиций, как силуэтность, высотность, сочетае-

мость объемов тесно связаны между собой и неотде-

лимы от планировочных структур. Выделим и рас-

смотрим основные компоненты структуры: 

– силуэтное построение монастырских комплек-

сов, 

– выделение пространственных доминант, 

– соотношение планировочного строения с высот-

ными характеристиками. 

Объемно пространственная структура Ансамбля 

Симонова монастыря обладала целостностью 

вплоть до 1930 годов, когда большая часть монастыря 

была разрушена (рис. 7). Была утрачена колокольня 

монастыря – его главная пространственная доми-

нанта. Также были разрушены практически все 

храмы, располагавшиеся на его территории, в том 

числе главный Успенский собор. Сохранившееся 

с южной стороны замкнутое пространство монастыр-

ского двора создает иллюзию целостного восприятия 

построек единым ансамблем. На данный момент си-

луэт Симонова монастыря не имеет ни одного куполь-

ного завершения, что свидетельствует о почти полной 

утрате силуэта ансамбля. 

 

 
Рисунок 7 – Силуэт Симонова монастыря 

на фотографии, сделанной до массового снесения 

монастырских построек 

 

Силуэт ансамбля Новоспасского монастыря 

формировался в течении нескольких веков и к насто-

ящему моменту сохранил свою пространственную 

доминанту – колокольню XVIII века. Эта колокольня 

является самой высокой постройкой не только самого 

монастыря, но и окружающей городской застройки. 

В силуэте монастыря выделяются также массивные 

башни с шатровым завершением, хорошо прослежи-

вается пятикупольное завершение главного собора 

монастыря. Аналогичные силуэты перекликаются 

по всему объему ансамбля: Никольская церковь, По-

кровская, церковь Знамения. Это говорит о том, что 

силуэтная объемно-пространственная структура Но-

воспасского монастыря является характерной для мо-

настырских ансамблей. 

Вывод по критерию объемно-пространственная 

структуры: до разрушения Симонов монастырь обла-

дал пространственной доминантой, которая, как 

и другие постройки создавали силуэтность ансамбля. 

Новоспасский монастырь и сегодня обладает силуэт-

ностью, пространственной доминантой и также соот-

ношением планировочных строений, что свидетель-

ствует о наличии объемно пространственной струк-

туры. 

3.3. Соотношение между различными городскими 

пространствами 

С северной части Симонова монастыря распола-

гается Дворец культуры автозавода имени Лихачева, 
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который объединен в ансамбль с парком, таким обра-

зом, пространство к северу от монастыря имеет рав-

ное соотношение озелененного пространства и за-

стройки. С западной стороны – территория свободная 

от застройки. С южной – озелененная территория 

(детский парк «Липки»). 

Пространство около северной и южной частей Но-

воспасского монастыря застроено. С западной сто-

роны располагается Новоспасский пруд, который 

входит в ансамбль парковой зоной, с восточной – за-

стройка и небольшой сквер. 

Вывод по критерию соотношение между различ-

ными городскими пространствами: для обоих ансам-

блей характерно равное соотношение озелененного 

пространства и застройки. 

3.4. Композиционно-видовые связи 

Симонов монастырь не имеет композиционно-ви-

довых связей, Новоспасский монастырь имеет связь 

с храмом Сорока Севастийских Мучеников, который 

располагается напротив восточных стен монастыря. 

3.5. Визуальное восприятие монастырского ан-

самбля 

Для визуального восприятия Симонова мона-

стыря нужно зайти вглубь парковой зоны у его юж-

ной стены, что позволит воспринимать оставшиеся 

постройки как единый ансамбль. Из самой дальней 

точки парка угол обзора всей стены будет равен чуть 

более 90°. Это означает, что полностью воспринять 

ансамбль единым взглядом невозможно. Других то-

чек обзора не существует из-за городской застройки. 

С восточной стороны Новоспасского монастыря 

располагается сквер, из которого угол обзора ансам-

бля примерно равен 45°, что позволяет полностью 

охватить его взглядом. Хороший видовой обзор от-

крывается так же из парковой зоной с западной сто-

роны монастыря. 

Вывод по критерию о визуальном восприятие ан-

самбля: полностью воспринять ансамбль построек 

Симонова монастыря нет возможности; Для визуаль-

ного восприятия Новоспасского монастыря обеспе-

чены грамотные условия. 

4. Композиционно-стилистические характери-

стики 

Композиционно-стилистический анализ мона-

стырских комплексов включает изучение композици-

онного построения монастырей, а также отражение 

в его архитектуре стилистических особенностей. 

4.1. Композиция комплекса 

Древнерусские монастыри ХVI–ХVII вв., к кото-

рым относятся Новоспасский и Симонов монастыри, 

имели вид крепости и представляли собой правиль-

ную конфигурацию: по периметру располагались ке-

льи, а в центре – собор. Направление стен и располо-

жение башен в значительной степени корректирова-

лось в зависимости от месторасположения. 

Композиции монастырских комплексов можно 

разделить на несколько видов: 

– на взаимно-пересекающихся осях, 

– на поперечной оси, 

– на основе продольных осей, 

– на основе параллельных осей, 

– на единой оси. 

Вывод по критерию о композиции комплекса: Для 

сохранившихся построек Симонова монастыря 

(рис. 8) характерна композиция на параллельных 

осях; главный комплекс храмовых сооружений Но-

воспасского монастыря стоит на продольной оси 

(рис. 6). Остальные постройки, включая крепостные 

стены, стоят параллельно этой продольной оси. Та-

ким образом,  композиция монастырского комплекса 

Новоспасского монастыря основана на продольных 

осях. 

 
Рисунок 8 – Планировка Симонова монастыря 

(жирной линией выделены сохранившиеся объекты, 

пунктиром – утраченные) 

 

4.2. Ремесленно-технологичная ценность, уни-

кальность 

Ремесленно-технологичная ценность определя-

ется применением редких технологий и материалов 

при создании постройки, что создает уникальность 

сооружения. Также уникальными постройки могут 

быть по причине необычного оформления, или раз-

мера, сохранности каких-либо исторических деталей. 

Башня Дуло Симонова монастыря (рис. 9) явля-

ется самой большой крепостной башней в Москве 

(высота 45 метров). Данная башня 23-гранная, что 

тоже демонстрирует её уникальность. Ещё одной осо-

бенностью башни является её трёхъярусность, что 

очень редко практиковали на Руси при строительстве 

укреплений. С внутренней стороны стены башни про-

резаны в три яруса вперебежку глубокими камерами 

боя с площадками перед бойницами, образуя сотопо-

добную конструкцию, что тоже необычно [1]. 

Новая трапезная палата с церковью Тихвинской 

иконы Божьей Матери (рис. 10) также обладает кон-

структивной особенностью – внутри во всю ширину 

здания расположен зал, перекрытый единым сводом. 

Такое смелое решение стало прообразом для трапез-

ных палат Ново-Иерусалимского и Троице-Сергиева 

монастырей. 

Спасо-преображенский собор Новоспасского мо-

настыря – второй по величине после Успенского со-

бора Московского Кремля. В этом соборе сохрани-

лась фресковая живопись середины XVII века. 

Юго-западная и северо-западная башни мона-

стыря построены особым образом, они имеют не-

обычное сопряжение с пряслами стен. С внутренней 

стороны северное прясло образует ровную 
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поверхность с южной стеной башни, с внешней сто-

роны западное прясло плавно переходит в её стену 

(рис. 6). 

 

 
Рисунок 9 – Башня Дуло 

 

 
Рисунок 10 – Новая Трапезная палата 

с церковью Тихвинской иконы Божьей матери 

 

Вывод по критерию о композиции комплекса: оба 

монастыря обладают историко-культурной ценно-

стью в оборонительных и культовых типах построек. 

4.3.  Стилистические особенности 

Стилистические особенности монастырской архи-

тектуры зависят от времени проведения основных 

строительных работ в монастыре. Ансамбли обоих 

монастырей сформировались в период, относящийся 

к традициям древнерусской архитектуры, но сохра-

нившиеся здания в основном относятся к более позд-

ним стилям. 

Особенность архитектуры Симонова монастыря 

состоит в проникновении в архитектуру культовых 

построек декоративности и узорчатости, которая по-

всеместно распространялась в русском зодчестве 

XVII столетия. 

Живописность и красота самого монастыря свой-

ственны также сооружениям оборонительного назна-

чения. Филенчатая обработка граней, оформление 

верхнего ряда бойниц наличниками с треугольными 

фронтонами, введение в этот ряд ложных окон, чере-

дующихся с бойницами, декорировка машикулей бе-

локаменными вставками, расположенными в шахмат-

ном порядке, филенчатая обработка граней придает 

наружному облику башни характерность стилю за-

рождающегося барокко 1640-х годов. Двухъярусная 

смотрильня оформлена следующим образом: нижний 

ярус утяжелен пучками полуколонок и подчеркнут 

в основании поясом ширинок, а ребра верхнего ак-

центированы трехчетвертными колонками, что в це-

лом характерно для нарыжкинского барокко. 

Новая трапезная палата с церковью Тихвинской 

иконы Божией Матери по стилю архитектуры отно-

сится к московскому барокко. Также особенность яв-

ляется ступенчатый щипец с западной стороны, 

оформленный в духе западноевропейского манье-

ризма (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Новая Трапезная палата 

с церковью Тихвинской иконы Божьей матери 

 

Стены и башни Новоспасского монастыря, по-

строенные в 1640-1642 годах носят характер новго-

родской архитектуры, так как для строительства Ми-

хаил Федорович пригласил каменщиков из Кирилло-

Белозерского монастыря. Собор Спаса-Преображе-

ния относится ко времени зарождения стиля русского 

узорочья. В этом же стиле построена церковь Нико-

лая Чудотворца. В стиле классицизма построены ко-

локольня собора и церковь «Знамения». На террито-

рии монастыря находится часовня в память 300-летия 

Дома Романовых (1913 года) в стиле эклектики – рус-

ский стиль. 

Вывод по критерию о стилистических особенно-

стях: стилистика монастырских ансамблей различна, 

несмотря на то, что их строительство происходило в 

один и тот же период. 

5. Авторство 

Монастырские ансамбли не могли быть спроекти-

рованы одним зодчим, так как их формирование про-

должалось несколько веков. Поэтому авторство необ-

ходимо рассматривать на примере отдельных по-

строек. 

Ограду Симонова монастыря предположительно 

возводил Антип Константинов (Возоулин) – мастер 

каменного шатрового зодчества первой половины 

XVII века. 

Пятиярусная колокольня в «русском стиле» 

(1835-1839 года) построена архитектором I категории 
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Константином Андреевичем Тоном. На первом ярусе 

размещались Святые ворота, на втором – храм во имя 

святых Александра Невского и Иоанна Цареград-

ского, на третьем – колокола, на четвертом – боевые 

часы с четвертями. Колокольня была выше коло-

кольни Ивана Великого. Ее высота была примерно 

110 метров. В путеводителях того времени эту коло-

кольню отмечали как важный ориентир в городе 

(рис. 7). К сожалению, она была разобрана или взо-

рвана в 1929 году. 

В Новоспасском монастыре строительство 

церкви Знамения велось по проекту архитектора 

Е.С. Назарова – помощника и родственника выдаю-

щегося зодчего В.И. Баженова. Существует даже 

предположение, что проект принадлежит самому Ва-

силию Ивановичу Баженову. 

Автором колокольни был русский зодчий Иван 

Жеребцов (похоронен на территории Новоспасского 

монастыря в построенной им колокольне).  

Вывод по критерию авторства: авторство лишь не-

многих построек доподлинно известно, для большин-

ства – имена зодчих неизвестны. 

Заключение  

Монастыри представляют собой совершенно раз-

личные ансамбли по времени и истории создания, 

по месту и причине создания, по стилю построек 

и множеству других факторов. Но они оба являются 

уникальными памятниками истории и архитектуры 

и обладают равной историко-культурной ценностью, 

вследствие чего оба имеют статус объекта культур-

ного наследия федерального значения. Нельзя выде-

лять один из них как наиболее ценный, оба мона-

стыря необходимо охранять и оберегать в равной сте-

пени, так как они являются свидетельством развития 

Российской империи, подлинными источниками ин-

формации о развитии духовной культуры и фортифи-

кационного строительства. 
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В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье исследуется социальная обстановка первых лет проведения новой экономической политики 

на территории Калужской губернии. Настроения среди граждан оставались весьма напряженными, что сказы-

валось в повышенном уровне преступности. Основным властным органом, противостоящим преступникам 

наряду с судебными органами и Военным Трибуналом, была в данный период Рабоче-крестьянская милиция, 

которая переживала стадию становления. Авторы обращают внимание на организационные трудности, с ко-

торыми сталкивались органы милиции в первые годы новой экономической политики, на меры, принимавши-

еся её сотрудниками для пресечения противоправных действий. В статье широко представлен и проанализи-

рован статистический материал, характеризующий уровень преступности в Калужской губернии 

в 1922-1924 гг., меры наказаний, применяемых профильными органами власти по отношению к правонаруши-

телям. Делается вывод о том, что, несмотря на рост преступности, всё же властные органы в Калужской гу-

бернии старались не принимать в большом количестве самые радикальные меры, что видно при анализе ста-

тистики вынесенных приговоров. 

Ключевые слова: новая экономическая политика; Калужская губерния; Рабоче-крестьянская милиция; 

борьба с преступностью; численность осужденных; виды наказаний. 
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ON THE ISSUE OF CRIME IN THE KALUGA PROVINCE AND THE FIGHT AGAINST IT 

IN THE EARLY YEARS OF THE NEW ECONOMIC POLICY 

 

The article examines the social situation of the first years of the new economic policy on the territory of the Kaluga 

province. The mood among citizens remained very tense, which was affected in the increased crime rate. The main 

authority that confronted criminals, along with the judiciary and the Military Tribunal, was at this period the Workers 

'and Peasants' Militia, which was in its infancy. The authors draw attention to the organizational difficulties faced by 

the police in the first years of the new economic policy, to the measures taken by its employees to prevent illegal 

actions. The article widely presents and analyzes the statistical material characterizing the crime rate in the Kaluga 

province in 1922-1924, the penalties applied by the specialized authorities in relation to offenders. It is concluded that, 

despite the increase in crime, the authorities in the Kaluga province tried not to take the most drastic measures in large 

numbers, which can be seen from the analysis of the statistics of the sentences passed. 

Key words: New Economic Policy; Kaluga province; Workers 'and peasants' militia; fight against crime; number 

of convicts; types of punishments. 

 

Гражданская война близилась к своему заверше-

нию, но положение, как в сельском хозяйстве, так 

и промышленности оставалось тяжёлым. По оценке 

Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ле-

нина: «Политическая обстановка к весне 1921 г. сло-

жилась так, что немедленные, самые решительные, 

самые экстренные меры для улучшения положения 

крестьянства и подъёма его производительных сил 

стали неотложно необходимы» [8, с. 218]. 

Таким образом, упор делался именно на крестьян-

ство, как основного поставщика продовольствия гос-

ударству. Нужно было заинтересовать крестьян в уве-

личении производительности труда. Попыткой 

к этому явилась замена продразверстки продналогом 

с расчётом, чтобы после сдачи последнего в хозяй-

стве крестьянина оставались некоторые излишки, ко-

торыми он и его семья могли распоряжаться. 

В постановлении X Съезда РКП (б), проходив-

шего с 8 по 16 марта 1921 г. в Москве, «О замене раз-

вертки натуральным налогом» пункт 1 гласил: «Для 

обеспечения правильного и спокойного ведения хо-

зяйства на основе более свободного распоряжения 

земледельцам своим хозяйственными ресурсами, для 

укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его 

производительности, а также в целях точного уста-

новления падающих на земледельцев 

государственных обязательств, развёрстка, как спо-

соб государственных заготовок продовольствия, сы-

рья и фуража, заменяется продналогом» [6, с. 564]. 

Данное положение без изменений вошло в Декрет 

Всероссийского центрального исполнительного ко-

митета (ВЦИК) «О замене продовольственной и сы-

рьевой развёрстки продовольственным налогом» от 

21 марта 1921 г. [5]. 

Раскрывая сущность введения продналога, 

В.И. Ленин писал: «Продналог есть одна из форм пе-

рехода от своеобразного «военного коммунизма», 

вынужденного крайней нуждой, разорением и вой-

ной, к правильному социалистическому продуктооб-

мену» [8, с. 219]. X съезд РКП (б), таким образом, 

ознаменовал собой переход РСФСР к новой экономи-

ческой политике (далее – НЭП). 

Советская республика крепла. Кульминацией 

начального периода эпохи НЭПа стало образование 

30 декабря 1922 г. единого государства – СССР. 

Наряду с восстановлением разрушенной в период 

Гражданской войны промышленности, велось мас-

штабное энергетическое строительство на основе 

плана ГОЭЛРО. Электричество всё больше получало 

своё распространение, в том числе, в провинции. 

В частности, в Калужской губернии в 1923 г. были за-

пущены электростанции в с. Бобровское Калужского 
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уезда, в 1924 г. – в п. Угодский Завод, а также 

на р. Серене в Козельском уезде [7, с. 106]. 

Однако, несмотря на постепенные успехи, обста-

новка в обществе продолжала оставаться сложной. 

Страна была охвачена разгулом бандитизма и дезер-

тирства. Для успешной борьбы с проявлениями кри-

минала требовался сильный аппарат подавления 

и принуждения. Таким аппаратом являлся Народный 

комиссариат внутренних дел (далее – НКВД), состав-

ной частью которого выступала Рабоче-крестьянская 

милиция. 

Нелегкую борьбу с преступностью милиции при-

шлось вести в провинции. Калужская губерния на мо-

мент начала проведения НЭПа представляла собой 

относительно слабый субъект советской республики, 

хозяйство которой находилось в тяжёлом положении. 

В 1920 г. из 130 имеющихся предприятий функцио-

нировало лишь 66 [6, с. 104]. Сокращались посевные 

площади под сельскохозяйственные культуры. От-

крытых выступлений против советской власти на Ка-

лужской земле в этот период не было, однако поло-

жение в регионе, особенно на селе, было весьма 

напряженным. Крестьяне писали жалобы в органы 

центральной власти, при этом Калужская губерния 

относилась к числу районов, откуда шло наибольшее 

количество жалоб [7, с. 104]. 

Милиция зорко следила за настроениями граждан. 

Однако подчеркнём, что от уезда к уезду оно могло 

радикально отличаться. Например, по оперативной 

сводке Тарусской уездной милиции за декабрь 1921 г. 

отмечалось, что «восстаний и выступлений на фоне 

каких-либо недовольств не было, появлений банди-

тов, контрреволюционных шаек не наблюдалось, 

контрреволюционных заговоров не обнаружено» 

[4, л. 2]. Настроения среди населения Тарусского 

уезда в отношении существующего правительства от-

мечались как сочувственные. К внедрению в жизнь 

продналога взамен продразверстки люди относились 

понимающе. 

Было также указано, что настроение к дезертир-

ству среди сознательного крестьянства – враждебное, 

а среди «темного элемента» – сочувственное. Оппо-

зиционных партий, таких как эсеры, меньшевики 

и анархисты или их представителей среди жителей 

уезда замечено не было [4, л. 2]. 

Абсолютно противоположные настроения реги-

стрировались в Мещовском уезде. Оперативная 

сводка уездной милиции за декабрь 1921 г. говорит 

нам: «Настроения среди населения уезда к современ-

ной власти враждебное. В связи со взиманием прод-

налога население при всяком проблемном случае ста-

рается прибегнуть к гласности, ропщет, что власть 

«выкрадная» (так в документе – Авт.), что Советская 

власть безжалостно нажимает на крестьян и, по их 

мнению, уже не является защитницей беднейшего 

крестьянства» [4, л. 3]. Помимо таких настроений ре-

гистрировались случаи распространения вредитель-

ских слухов о скорой смене советской власти со сто-

роны местных крестьян-кулаков. 

Но всё же, это были единичные эпизоды недоволь-

ства в Калужской губернии. Например, в январе 

1922 г. в д. Коврово Кольцовской волости 

Калужского уезда гражданин Василий Климов пуб-

лично выкрикнул: «Долой Ленина, да здравствуют 

Романовы!» [4, л. 16]. В подавляющем же большин-

стве уездов царили либо нейтральные, либо сочув-

ственные отношения. Тем не менее положение самой 

милиции было весьма тяжёлым. Нехватка опытных 

кадров в целом была усугублена проводимым 

в 1922-1923 гг. сокращением штата милиции. 

В Губмилиции под сокращение штатов в число 

уволенных попадали члены партии, женщины «как 

наименее квалифицированный элемент» [4, л. 37], 

а также простые беспартийные сотрудники. Всем со-

кращенным давалось удостоверение о направлении 

в распоряжение Калужского губернского комитета 

РКП (б) – Губкома. 

Губком зачастую не располагал точными дан-

ными о количестве и местах, где требовалась рабочая 

сила, тем самым оказываясь в затруднительном поло-

жении, что вынуждало рассматривать каждый от-

дельный случай уволенного и вести переговоры 

с просьбой о трудоустройстве того или иного члена 

партии. Это создавало крайнее неудобство. У уволен-

ных коммунистов из-за затяжной процедуры назначе-

ния на новое место работы создавалось впечатление, 

что они становятся не нужными партии теперь, когда, 

по их мнению, «черные дни миновали» [4, л. 37]. 

Губком предлагал в таком случае, при сокраще-

нии штатов соблюдать интересы коммунистов 

и увольнять их в крайних случаях, «когда совер-

шенно невозможно дать работы, хотя бы от высшей 

на низшую должность» [4, л. 37]. 

Помимо сокращения численности Рабоче-кре-

стьянской милиции отмечались проблемы с вооруже-

нием и снаряжением, страдала дисциплина, были за-

мечены случаи грубого отношения милиционеров 

к населению, а также случаи взяточничества [Об ор-

ганизационных трудностях этапа становления совет-

ской милиции в Калужской губернии см. подробнее: 

10]. Для исправления кадровой ситуации милицей-

ские органы в 1922-1923 гг. стали пополнять красно-

армейцами 1896-1897 гг. рождения [1, л. 1]. К ноябрю 

1922 г. Калужской губернское управление уголов-

ного розыска было полностью укомплектовано 

[3, л. 120].  

Новая экономическая политика всячески способ-

ствовала развитию кооперации, которая не обошла 

стороной и милиционеров. Так, в июне 1922 г. в Лих-

винском уезде создаётся артель «Спартак», членами 

и организаторами который были: уездный прокурор 

Павел Васильевич Аносов, начальник уездной мили-

ции Василий Петрович Голданов, помощник началь-

ника уездной милиции Иванов, начальник уголов-

ного розыска Каледин, начальник милиции 3 района 

Трунов, милиционеры того же района – делопроизво-

дитель Тришин и старший милиционер Щербаков. 

Всего 7 семей, численностью 45 «едоков» [3, л. 162]. 

Основной задачей коллектива являлась обработка 

собственным трудом земли для поддержания своих 

семей. Организация артели произошла на землях лик-

видированного в 1921 г. совхоза Алферово. Площадь 

арендной земли была 42 десятины, что составляло не 

более одной десятины на «едока» [3, л. 162]. Земля 
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бывшего совхоза не принадлежала ни к какому селе-

нию или организации, была, по сути, бесхозной. Ино-

гда на ней производились распашки населением близ-

лежащих деревень для производства необходимых 

выплат денежными или натуральными продуктами. 

Для выделения земли под артель её члены договари-

вались с Калужским губернским земельным управле-

нием – Губземуправлением, которое и сдавало земли 

в аренду. После одобрения аренды милиционеры пи-

сали в уездный комитет РКП (б) (далее – Уком РКП 

(б)): «Мы как члены и кандидаты партии просим вы-

сказаться не имеется ли препятствий с его стороны 

(Укома РКП (б)) к нашей организации, дабы не иметь 

нареканий за то, что члены примыкают к НЭПу» [3, 

л. 162]. Отсутствие возражений со стороны партии 

позволило приступить к обработке земли. Жители со-

седних поселений выказывали доброжелательные от-

ношения к артели «Спартак». 

Одной из важных проблем того времени было са-

могоноварение. Потребление спиртных напитков 

в мирное время исчислялось 600-700 вёдер соро-

каградусного вина. Было отмечено, что на выгонку 

одного ведра самогона тратится 3 пуда хлеба, что со-

ставляет убытками около 54 тыс. пудов хлеба. 

Для борьбы с данным видом преступлений при 

всех уездных Отделах милиции организовывались 

специальные пятёрки, работа которых имела свои по-

ложительные результаты. За октябрь 1922 г. по трём 

уездам было обнаружено 144 самогонных аппарата 

и 201 лицо, торгующее самогоном [2, л. 79]. 

Информацию относительно уровня преступности 

и характера совершенных деяний начальный период 

проведения НЭПа, мы можем почерпнуть из стати-

стических данных Калужского губернского суда 

(Губсуда) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистика осужденных по Калуж-

ской губернии за 1921-1924 гг. [9, с. 172] 
Год Число осужденных 

1921 16 977 

1922 30 888 

1923 19 559 

1924 44 278 

 

Из представленных данных Таблицы 1 видно, что 

в целом, наблюдается резкое повышение количества 

осужденных на территории Калужской губернии 

в 1922 году по отношению к 1921 году (в 1,8 раза) 

и в 1924 году по отношению к 1923 году (почти 

в 2,3 раза). 

Повышение числа осужденных в 1922 г. можно 

связать как с голодом произошедшим годом ранее, 

так и с сокращением штата милиции, что однозначно 

негативно отразилось на, и без того сложной, крими-

ногенной обстановке. С чем связано понижение 

уровня осужденных в 1923 г. пока не ясно, однако, 

можно предположить, что на это понижение оказало 

влияние окончательное завершение боевых действий 

на фронтах Гражданской войны, возвращение опыт-

ных милицейских кадров, откомандированных ранее 

как на Украину, так и в другие регионы бывшей 

Российской империи для борьбы с контрреволюцией, 

так и введение и последующее применение новых 

норм уголовного права, которые регламентировались 

принятым в 1922 г. Уголовным кодексом. 

Из общего числа осужденных в 1921 г. было осуж-

дено Губернским Революционным Трибуналом 1233 

человек; в 1922 г. – 308 человек и особыми сессиями 

3749 человек; в 1923 г. – 266 человек и в 1924 г. – 1299 

человек. 

По отношению ко всему взрослому населению Ка-

лужской губернии по переписи 1920 г. (от 18 лет 

и выше) процент осужденных по Калужской губер-

нии выглядит следующим образом: в 1920 г. – 1,9%, 

в 1921 г. – 3,2%, в 1922 г. – 6,5%, в 1923 г. – 4,1%, 

в 1924 г. – 8,9% [9, с. 172]. 

Следует отметить, что составление индивидуаль-

ных листков на осужденных началось только с фев-

раля 1922 года, за исключением осужденных: судеб-

ными приказами, заочными приговорами и по делам 

о продналогах, на которых листки не составлялись. 

Вследствие этого может разнится статистика осуж-

денных за 1922 – 1924 годы по данным Губсуда и ма-

териалам разработки Губернского статистического 

бюро (Губстатбюро), согласно последним в Губ-

статбюро всего поступило и обработано индивиду-

альных листков об осужденных по некоторым от-

дельным видам преступлений за 1922 г. – 8731; 

за 1923 г. – 11261 и за 1924 г. – 16525 [9, с. 173]. 

Из них осуждения по преступлениям против по-

рядка управления в 1922 г. составляли 4 423 случая 

(3828 преступлений совершено мужчинами и 595 

женщинами), в 1923 г. количество осуждений по дан-

ному виду преступлений возросло в 1,8 раза до 8 053 

(6 880 преступлений совершили мужчины и 1 173 

преступления – женщины), в 1924 г. было осуждено 

12 598 человек, совершивших подобные преступле-

ния, из них мужчин – 10 308 и женщин – 2 290. Пре-

ступления против порядка управления включали 

в себя, как правило, уклонение от государственных 

повинностей и налогов (с 1922 г. по 1924 г. наблюда-

ется снижение осуждений с 1 212 подобных случаев 

до 191); незаконную вырубку леса (здесь наоборот 

можно наблюдать значительное увеличение осужде-

ний за подобного рода преступления с 690 случаев 

в 1922 г. до 2 557 – в 1924 г.); приготовление, сбыт 

и хранение самогона – самый распространённый вид 

преступления против порядка управления – число 

осуждений в 1922 г. составляло 341, а в 1924 г. – уже 

6 480 (выросло в 19 раз!!!). Кроме того, к преступле-

ниям против порядка управления относились: укло-

нение от воинской повинности (в 1922 г. – 435 слу-

чаев осуждения, в 1924 г. – 888), сопротивление и не-

исполнение требований власти, самоуправство, нару-

шение правил охраны публичного порядка и наруше-

ние правил охраны общественной безопасности, про-

тивоправное занятие промыслами, нарушение правил 

о применении труда. 

Основные виды преступлений, по которым осуж-

дались граждане, представлены по данным Губ-

статбюро, начиная с 1922 года, за 1921 год сведений 

не имеется (рисунок 1). 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

36 

 
Рисунок 1 – Число осужденных по отдельным категориям преступлений [9, с. 173] 

 

Как видно из данных рисунка 1, наиболее часто 

осуждение осуществлялось в отношении деяний, со-

вершённых против порядка управления (50,65% 

от общего числа осуждений в 1922 г., 75,1% от об-

щего числа осуждений в 1923 г. и 76,23% от общего 

числа осуждений в 1924 г.), в среднем это составляло 

67,3% случаев от общего числа осуждения за трёхлет-

ний период (1922-1924 гг.). Количество преступле-

ний против личности, включающих в себя удары, по-

бои, насилие, оскорбления словом и действием тоже 

росли между 1922 г. (791 эпизод осуждения) и 1924 г. 

(1468 случаев осуждения). Среди осуждений за иму-

щественные преступления, количество которых 

между 1922 г. и 1924 г. выросло на 23% (с 1563 

в 1922 г. до 2008 в 1924 г., с небольшим снижением 

в 1923 г.), выделялись осуждения за кражи, в 1922 г. 

их было зафиксировано 1240, а в 1924 г. – 1440. 

К 1923 г. практически прекратились осуждения 

за воинские преступления (в 1922 г. – 1605 осужде-

ний), в первую очередь за дезертирство (в 1922 г. – 

1151 осуждение), поскольку в указанном году за дан-

ный вид преступления было всего 132 случаев осуж-

дения, из них за дезертирство – 47 осуждений, 

а в 1924 г. вообще не зафиксировано подобных эпи-

зодов. К военным преступлениям относились ещё 

преступления, связанные с нарушением правил несе-

ния караульной службы. 

Служебные преступления включали в себя такие 

наиболее часто повторяемые правонарушения, как 

злоупотребление властью, взяточничество и т.п. Со-

гласно статистике количество осуждений за подоб-

ные преступления колебалось от 346 (из них, в част-

ности, 243 осуждения за злоупотребление властью 

и 57 осуждений за взяточничество) в 1922 г. до 474 

в 1923 г. (из них, в частности 228 осуждения за зло-

употребление властью и 139 осуждений за взяточни-

чество), и до 443 осуждений (из них, в частности 141 

случай осуждения за злоупотребление властью и 136 

– за взяточничество) в 1924 году. 

Меньше всего осуждений фиксировалось за госу-

дарственные преступления (в 1922 г. – 3, в 1923 г. – 

31, в 1924 г. – 8), к которым были отнесены различные 

контрреволюционные действия (0,1%). 

За преступлением, как правило, следовало наказа-

ние, которому подвергались осужденные лица (рису-

нок 2). Следует, однако, подчеркнуть, что в статисти-

ческие данные, показанные на рисунке 2, не вошли 

показатели по видам наказаний лиц, осужденных 

за воинские преступлениям, поскольку такие дела 

разбирались Военным Трибуналом вне Калужской 

губернии и сведения не поступали в Калужское гу-

бернское статистическое бюро. 

Как мы видим из данных рисунка 2, в качестве ос-

новного вида санкций преобладали имущественные 

взыскания (в 1922 г. – 3 527 наказаний (из них 440 раз 

наказали женщин ), в 1923 г. – 5 387 (из них 740 взыс-

каний женщинам), в 1924 г. – 9 453 (из них 1647 взыс-

каний женщинам)), что составляет 40,3 % от общего 

числа осуждений в 1922 г., 47,8 % от общего числа 

осуждений в 1923 г. и 57,2 % в 1924 г., а в среднем – 

48,3% наказаний от общего числа осуждений 

за 1922-1924 гг.). 

Наказание в виде лишения свободы применялось 

в 1922 г. 1559 раз, в том числе условно – 399 раз 

(из них по отношению к женщинам 171 раз, в том 

числе 71 раз условно), в 1923 г. – 2163 раза, в том 

числе условно – 763 раза (из них 411 – приговоры 

в отношении женщин, в том числе условно 185 раз) 

и в 1924 г. – 3517 раз, в том числе условно 1615 раз 

(из них осудили 762 женщины, в том числе условно – 

441), что составляет 17,85 % от общего числа осужде-

ний в 1922 г., 19,2% от общего числа осуждений 

в 1923 г. и 21,3 % в 1924 г., а в среднем – 19,5% нака-

заний от общего числа осуждений за 1922 – 1924 гг.). 
  

1922 г. 1923 г. 1924 г.

Государственные Против порядка управления Против личности

Имущественные Воинские Служебные (должностные)
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Рисунок 2 – Виды наказания, применяемые к осужденным в Калужской губернии за 1922-1924 гг. [9, с. 174] 

 

Наказание в виде принудительных работ без ли-

шения свободы применялось в 1922 г. 1530 раз 

(из них по отношению к женщинам 207 раз), в 1923 г. 

– 2498 раз (из них 426 – приговоры в отношении жен-

щин) и в 1924 г. – 2559 раз (из них осудили 354 жен-

щины), что составляет 17,5% от общего числа осуж-

дений в 1922 г., 22,2% от общего числа осуждений в 

1923 г. и 15,5% в 1924 г., а в среднем – 18,4% наказа-

ний от общего числа осуждений за 1922-1924 гг.). 

Ещё меньше наказаний было применено в виде 

выговоров и общественных порицаний: за 1922 г. – 

459, за 1923 г. – 148, за 1924 г. – 309. 

Расстрелы, как высшая мера наказания, состав-

ляли самую малую часть (0,0088% от общего числа 

осуждений в 1923 г. и 0,006% от общего числа осуж-

дений в 1924 г.), за 1922 г. не было произведено 

ни одного расстрела. Кром того, по амнистии и дру-

гим основаниям в общей сложности было освобож-

дено в 1922 г. 1274 человека (из них 176 женщин), 

в 1923 г. – 994 человека (из них 113 женщин), 

в 1924 г. – 676 человек (из них 181 женщина) [Под-

считано по: 9, с. 174]. 

Итак, проведение новой экономической политики 

Советским правительством сыграло немаловажную 

роль в жизни молодого социалистического государ-

ства. Введение таких механизмов как кооперация 

позволяла участвовать в экономической жизни даже 

сотрудникам правоохранительной системы, что 

видно на примере организации в Лихвинском уезде 

Калужской губернии артели «Спартак», членами 

и организаторами которой были: уездный прокурор, 

начальник уездной милиции и его помощник, началь-

ник местного и др. Молодая советская милиция в Ка-

лужской губернии продолжала испытывать ряд труд-

ностей организационного, приходилось сокращать 

штаты, под увольнение могли попасть не только не-

квалифицированные работники, но и лица, состояв-

шие в ВКП (б), что ставило вопрос об их дальнейшем 

трудоустройстве. С другой стороны, чувствовался 

«кадровый голод» на опытных людей, способных 

служить в правоохранительных органах. Резервом 

для этого оставались бойцы Красной Армии. Это поз-

волило, в частности, полностью укомплектовать Ка-

лужское губернское управление уголовного розыска. 

Милиция достаточно активно привлекалась для 

борьбы с таким противоправным деянием как само-

гоноварение. 

Негативные моменты присущие начальной стадии 

становления правоохранительных органов, наряду 

с фактами недавнего окончания боевых действий, го-

лодом, общей разрухой и отсталости страны серьёзно 

сказывались на криминогенной обстановке, о чём го-

ворят статистические данные по осужденным. Од-

нако, несмотря на рост преступности, всё же власти 

старались не принимать самых радикальных мер 

при вынесении приговоров, что видно по единичным 

фактам расстрелов как высшей меры социальной за-

щиты, по значительным случая объявленных амни-

стий и условным срокам лишения свободы. 
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Ш.У. Акрамов, А.Н. Романова, А.И. Зюзина 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ МИЛЛЕРА ИЛИ ПРЕДЕЛЫ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье рассматривается вопрос о пределах кратковременной памяти человека и некоторых методах уве-

личения этих пределов. Авторы анализируют одну из самых цитируемых закономерностей в психологии, пред-

ложенную в 1956 году американским психологом Джорджем Миллером, с точки зрения физиологии. В ней 

рассматриваются пределы кратковременной памяти человека. В то же время авторы пытаются предложить 

некоторые методы для увеличение этих пределов, и предупредить о факторах, пагубно влияющих на память. 

Ключевые слова: память; «магическое число» семь плюс/минус два; одномерные стимулы; сенсорные си-

стемы; нейроны. 

 

Sh.U. Akramov, A.N. Romanova, A.I. Zyuzina 

MILLER’S REGULARITY OF HUMAN’S SHORT-TERM MEMORY LIMITS 

 

The article deals with the issue of the limits of human short-term memory and some methods for increasing these 

limits. The authors analyze one of the most cited patterns in psychology, proposed in 1956 by the American psycholo-

gist George Miller, from the point of view of physiology. It examines the limits of human short-term memory. 

At the same time, the authors try to suggest some methods for increasing these limits, and to warn on factors that 

adversely affect memory. 

Key words: memory, «magic number» seven plus/minus two; one-dimensional stimuli; sensory systems; neurons. 

 

Введение 

Испокон веков, на протяжении всей истории учё-

ные разных народов, задавались различными вопро-

сами. Почему мы помним, что было неделю, месяц, 

а то и год назад? От чего зависит эта способность? 

Где хранится и содержится эта информация? В старо-

сти мы помним события детства полувековой, а то 

и большей давности. Случайно оброненное слово, 

воскрешает в нас, казалось бы, давно забытые чув-

ства, черты лица, имена или какие-либо места. Но 

в то же время мы можем забыть слово или действие, 

которые мы сказали или сделали утром, или же 

в обед. Почему так происходит и сколько именно мы 

можем запомнить?  Одним из учёных который зада-

вался этими вопросами был Джордж Миллер. Но 

прежде чем приступить к изучению работы Миллера, 

необходимо понять о чём именно будет говориться 

далее в статье. 

Что такое память, её виды и как она формиру-

ется? 

С точки зрения нейрофизиологии, память – это 

одно из основных свойств нервной системы, заклю-

чающееся в способности на короткое или длительное 

время сохранять информацию о событиях внешнего 

мира и реакциях организма на эти события, а также 

воспроизводить, изменять и забывать эту информа-

цию [1, с. 303; 2, с. 319-320]. Говоря более простым 

языком память – это свойство человеческого мозга, 

позволяющее записывать, хранить и при необходимо-

сти воспроизводить информацию. 

Исследования памяти показали, что существует 

два основных вида памяти [1, с. 305-307], которым 

должны соответствовать два этапа её формирования: 

кратковременная и долговременная. Кратковремен-

ная – память, которая позволяет воспроизводить не-

которую часть полученной информации и некоторое 

время использовать определённый объём этой 

информации, при этом она способна забываться по-

сле воздействия других стимулов. Долговременная – 

память, характеризующаяся временем хранения ин-

формации неограниченное время, и оно более устой-

чиво к воздействиям, нарушающим кратковремен-

ную память. Переход от первого вида памяти ко вто-

рому постепенен и закономерен. На самом деле суще-

ствует множество теорий памяти, самая популярная 

из них – синаптическая теория гласит [1, с. 305-307]: 

кратковременная память основана на активных меха-

низмах, поддерживающих возбуждение определён-

ных нейронных систем. При переходе к долговремен-

ной памяти связи между нейронами, входящими в со-

став таких систем, должны фиксироваться какими-

либо структурными изменениями, как в отдельных 

клетках, так и в контактах между ними. Мы знаем, 

что нервные клетки мозга не способны делиться в те-

чение жизни, следовательно, новые реакции могут 

вырабатываться и запоминаться нервной системой 

только на основе создания новых связей между уже 

имеющимися в мозге нейронами. Новые нейронные 

системы фиксируются за счёт изменений в меж-

нейронных контактах, так называемых синапсах, 

в которых генерация нервного импульса, регулиру-

ется медиаторами. 

Иными словами, объём памяти, длительность 

и надёжность хранения информации, как и способ-

ность к восприятию сложных сигналов среды и выра-

ботке адекватных реакций, прямо пропорциональны 

числу задействованных в этих процессах нервных 

клеток и связах между ними. 

Закон Миллера или «Магическое число семь 

плюс/минус два» 

В 1956 году в журнале Psychological Review выхо-

дит статья, с интересным названием «магическое 

число семь плюс/минус два», автором которой явля-

ется Миллер Джордж Армитаж. В этой работе [3, с. 1] 
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Джордж Миллер попытался разобраться о пределах 

нашей способности перерабатывать информацию, 

или, выражаясь простым языком, о пределах кратко-

временной памяти, основываясь на опытах многих 

учёных того времени. Тут следует отметить, что 

в XX веке очень бурно развивались области науки 

в информационных технологиях, поэтому Миллер 

полученные им результаты и наблюдения выписывал 

и формировал в битах, но мы будем использовать уже 

полученные результаты в десятичной системе счис-

ления (теми, которыми мы пользуемся в жизни). 

Организационные моменты опытов 

Прежде чем разобраться в Законе Миллера сле-

дует отметить некоторые организационные моменты, 

которые он рассматривал в опытах. 

1. Количество предъявляемой информации для за-

поминания, может быть увеличено двумя способами: 

– увеличение скорости, с которой предъявляем 

информацию наблюдателю; 

– игнорирование временной переменной (но при 

этом информация не переходила в долгосрочную па-

мять, то есть время всё же давалось) и увеличение ко-

личества входной информации, повышение числа 

альтернативных стимулов. 

2. Результаты «гениев своего дела», к примеру, 

некоторые музыкально одарённые люди способны 

различать по абсолютной высоте от 50 до 60 тонов 

или результаты людей со сверхточной автобиографи-

ческой памятью – гипертимезией, не учитывались. 

Исследование одномерных стимулов 

В первую очередь Миллер рассматривал одномер-

ные стимулы, то есть испытуемому даётся задание за-

помнить и распознать один вид информации. 

Первым исследовался опыт (Pollack) Поллака 

[4, с. 745-749; 5, с. 765-769], который давал испытуе-

мым распознавать тона, различающиеся по частотам 

через равные логарифмические диапазоны, а именно 

в диапазоне от 100 до 8000 Гц. Результаты были при-

мерно таковыми: испытуемые запоминали и разли-

чали тона без ошибок, когда количество информации 

не было больше 6, иными словами, испытуемые 

могли запомнить и различить лишь 6 тонов. Поллак 

пытался изменить условия смены тонов различным 

образом. Диапазон частот изменялся примерно 

до 20 раз, но при этом количество передаваемой ин-

формации изменялось не более чем на несколько про-

центов. Различия перегруппировки тонов уменьшали 

информацию, но не сильно. К примеру, если испыту-

емые могут различить 6 высоких тонов в одной 

группе и, в тоже время 6 низких тонов в другой 

группе, то следовало бы ожидать, что при объедине-

нии всех 12 тонов в одну группу испытуемые должны 

были безошибочно различать все предъявляемые 

тона. Тем не менее им это не удавалось сделать. Луч-

ший результат, который могли дать испытуемые, 

было 6 тонов (рис. 1). 

Дальше Миллер рассмотрел опыт Гарнера 

[6, с. 373-380], в которой исследовалось различение 

тонов уже по громкости от 15 до 110 Дб (рис. 2). Гар-

нер в своих опытах использовал 4, 5, 6, 7, 10 и даже 

20 различных по интенсивности тонов. В результате 

опыта Гарнер обнаружил наличие определенного 

предела, равного 5 отчётливо различимым тонам. 

 

 
Рисунок 1 – Данные, приводимые Поллаком 

[4, с. 745-749; 5, с. 765-769] 

и относящиеся к количеству информации, 

которое передается слушателем, 

выносящим абсолютную оценку о высоте тона 
 

 
Рисунок 2 – Данные Гарнера [6, с. 373-380] 

о пропускной способности при абсолютных оценках 

уровней громкости стимулов 

 

 
Рисунок 3 – Данные Биб-Сеятера, Роджерса 

и О'Коннели [7, с. 157-160] о пропускной способности 

при абсолютных оценках степени солености растворов 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

41 

Также, Миллером были рассмотрены экспери-

менты, связанные не только со слуховой сенсорной 

системой. Позже Миллер рассмотрел эксперименты 

Биб-Сентера, Роджерса и О'Коннели [7, с. 157-160] 

со вкусовыми раздражителями, в определении кон-

центраций солевых растворов. Результаты свелись 

к тому, что испытуемые запоминали и распознавали 

примерно 3,73 (примерно 4) раствора. Таким обра-

зом, вкусовые концентрации различались в несколько 

меньшей степени, чем звуковые стимулы (рис. 3). 

И в тоже время, в опыте оценок положений в про-

странстве зрительных стимулов Хейка и Гарнера, 

а после Коонэн и Клеммер повторили эксперимент, 

результаты оказались значительно большими, при-

мерно 9,2, если период предъявления информации ко-

роток. Миллер также рассмотрел опыты Эриксена 

[8, с. 54-165], который получил следующие данные: 

7 правильных ответов для размеров объектов, 8, 6 для 

оттенков и 5 для яркости. 

Гелдард измерил пропускную способность так-

тильного анализатора, прикладывая вибрирующие 

аппараты к грудной клетке. Хороший испытуемый 

мог различить примерно 4 степени интенсивности, 

5 длительностей колебаний и около 7 местоположе-

ний. 

Миллер также рассматривал уж очень специфиче-

ские опыты, например, опыты лаборатории операци-

онных исследований военно-воздушных сил, в них 

испытуемые показывали очень низкие результаты. 

Исследовав ещё некоторые исследования учёных 

своего времени, Миллер пришёл к некоторому заклю-

чению, и вывел некую закономерность, что суще-

ствует определенный четко выраженный предел той 

точности, с которой мы можем абсолютно (то есть, 

не прибегая к сравнению с эталоном) запомнить 

и различать величину одномерной стимульной пере-

менной. Он утверждал [3, с. 6], что для одномерных 

оценок этот объем лежит где-то поблизости от числа 

7, а если быть точнее либо выше, либо ниже на 2 по-

казателя. Отсюда и название семь плюс/минус два. 

Вывод на основе опытов Миллера 

На самом деле Миллер немного преувеличил, бу-

дучи психологом он округлил полученные им данные 

до диапазона от 5 до 9 (семь плюс/минус два), на са-

мом же деле, изучив все рассмотренные им опыты 

и взяв в расчёт все результаты опытов, при этом 

не учитывая некоторые из опытов, которые были 

слишком уж специфичны (так например, Миллер рас-

смотрел опыты Лаборатории операционных исследо-

ваний военно-воздушных сил), мы получим диапазон 

от 3,73 до 9,2. Различия же результатов в разных экс-

периментах, более вероятно связаны с сенсорными 

системами, а если быть точнее с их способностью 

к адаптации. К примеру, вкусовая сенсорная система, 

способна адаптироваться, увеличивая при этом порог 

чувствительности, данный эффект происходит как за-

щитная реакция, на избыток вкуса, поэтому различать 

вкусы гораздо сложнее. Также следует отметить, что 

в процессе эволюции количество информации полу-

чаемая, через зрительную сенсорную систему по раз-

ным данным, колеблется от 60% до более 70%, что 

говорит о более лучшей связи зрения с головным моз-

гом и процессом запоминания, что и показывает са-

мый высокий результат в опытах. 

Как можно повлиять (улучшить) на предел 

кратковременной памяти? 

I. Косвенный способ улучшения объёма кратко-

временной памяти. 

Несмотря на то, что данные методы не влияют 

на предел кратковременной памяти, они способны 

значительно увеличить получаемый при опытах ре-

зультат. В литературе как отечественной, так и в за-

рубежной, встречается очень много методов и приё-

мов для улучшения запоминания: 

– Добавление нового стимула. В одном опыте 

[9, с. 155-158], было выбрано 6 акустических пере-

менных, значения которых можно было изменять 

в различных широких пределах, по выбору, к при-

меру: по частоте, интенсивности, общей продолжи-

тельности и пространственному расположению, ско-

рости, отношению интервалов звучания и прерыва-

ния. Предполагалось, что каждая из шести перемен-

ных могла принимать любое из 5 различных значе-

ний. В результате, математически, было получено 56, 

или 15625, различающихся друг от друга тонов, кото-

рые можно было бы предъявить испытуемым. Слуша-

тели оценивали тона по каждому из 6 измерений. При 

данных условиях количество запоминаемой инфор-

мации составило примерно 150 различных категорий, 

что далеко не равно 15625, но факт того, что количе-

ство передаваемой информации было увеличено 

до 150, заставляет считать, что, добавив новые пере-

менные в процессе запоминания, можно будет увели-

чить количество информации, запоминаемой на крат-

ковременной основе. 

– Тот же Миллер, как пример, предложил метод, 

вернее один из методов, перекодировки [3, с. 13], для 

увеличения предела запоминаемой памяти (рис. 5). 

Его можно описать на основе следующего примера. 

Допустим, представлена последовательность из 18 

двоичных цифр, которая гораздо больше, чем может 

воспроизвести по памяти испытуемый после одно-

кратного предъявления, при небольшом временном 

промежутке. В следующей строке Миллер эти же са-

мые двоичные цифры соединил в пары. Здесь могут 

образоваться следующие четыре пары: 00 переимено-

вывается в 0, 01 переименовывается в 1, 10 – в 2 и 11 

– в 3. Иначе говоря, Миллер перешёл от двоичной 

арифметики к четверичной. После чего Миллер пере-

вёл полученные четвертичные числа к шестеричным 

и так до десятеричной. Как результат, мы можем за-

помнить три последних десятеричных числа, которые 

можно раскодировать и разложить на 18 изначальных 

чисел, то есть объём памяти не был увеличен, но фак-

тически мы смогли бы запомнить все 18 чисел. 
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Рисунок 5 – Таблицы перекодировки Миллера 

 

– Создание последовательности. Этот метод 

лучше всего подходит для запоминания буквенных 

переменных, но может быть применим и к любой дру-

гой переменной. 

Например, нам дана следующая последователь-

ность букв для запоминания (рис. 6): 

 

 
Рисунок 6 – Последовательность букв для запоминания 

 

Запомнить данный набор букв очень сложно, 

а за короткое время и вовсе невозможно, но изменив 

последовательность и очерёдность букв мы получим 

(рис. 7): 

 

 
Рисунок 7 – Изменённая последовательность букв 

 

Данную последовательность букв запомнить 

не составит труда, хотя это те же самые буквы, разли-

чия лишь в том, что они сгруппировались в знакомую 

нам последовательность слов. 

II. Прямой способ увеличения объёма кратковре-

менной памяти. 

Безусловно единственным действенным методом 

увеличения объёма кратковременной памяти явля-

ется тренировка этой памяти [10, с 8-16], различные 

упражнения, математические игры, которые влияют 

непосредственной на эту самую память. 

Но следует отметить, что существует множество 

факторов, ухудшающих память человека и в первую 

очередь стоит устранить эти вредные факторы 

[10, с. 4-6]: 

– стресс; 

– травмы головы и мозга; 

– нарушение режима сна и отдыха; 

– недостаток витаминов; 

– повышенное содержание холестерина и сахара 

в крови; 

– употребление алкогольных напитков, курение 

табака; 

– инфекционные заболевания; 

– приём снотворных препаратов, антидепрессан-

тов; 

– нарушение работы щитовидной железы; 

– естественное старение и т.д. 

Так же в некоторых источниках [11, с. 5-7] встре-

чаются данные, указывающие на то, что некоторые 

продукты способны усиливать работоспособность 

мозга и собственно объём памяти (кратковременную 

в том числе). К таким продуктам относят: 

– Лосось и форель. 

– Чёрный шоколад. 

– Орехи и семечки. 

– Ягоды. 

– Брокколи. 

– Морковь и др. 

Собственные исследования влияния отдыха на 

кратковременную память 

Суть эксперимента заключалась в том, что обуча-

ющимся задавалась численная последовательность 

из 6 цифр с разными цветами (иными словами 3 сти-

мула – цифры, их последовательность и цвет), и дава-

лось некоторое время (1 мин), за которое они должны 

были запомнить и воспроизвести эту последователь-

ность посредством задаваемых им вопросов, таких 

как: 

– Из скольких цифр состояла последователь-

ность? 

– Каким по счёту в последовательности шло число 

X? 

– Какого цвета было число X? и т.д. 

Опыт проводился дважды, один раз во время 

учёбы (после пар), второй раз после праздничных вы-

ходных, собственно, как и следовало ожидать резуль-

таты разнились (рис. 8, 9). 
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Рисунок 8 – Результаты исследований памяти во время учебного процесса 

 

 
Рисунок 9 – Результаты исследований памяти после праздничных выходных 

 

Вывод на основе экспериментов 

Не смотря, на то, что рост не значителен, количе-

ство испытуемых, сделавших по 1 или 2 ошибки сни-

зилось, и в то же время количество людей, безоши-

бочно вспомнивших комбинации увеличилось с 24 

до 32, то есть на 13,34%, а люди, совершающие 4 

и более ошибки, начали реже и меньше совершать 

ошибки, что безусловно указывает на существенное 

влияние переутомления и отдыха на предел памяти. 

Заключение 

Из всего выше сказанного напрашивается следую-

щее заключение: если не брать в расчёт специфичные 

опыты, рассматриваемые Миллером, при которых 

показатель кратковременной памяти человека был ра-

вен примерно 3, и если не использовать некоторые 

приёмы для улучшение результатов эксперимента, 

такие как перекодирование, добавление новых стиму-

лов и др., и брать в расчёт именно значимые опыты, 

предложенный диапазон является на удивление пра-

вильным, но вероятнее всего этот предел кратковре-

менной памяти сформировался лишь на данном этапе 

развития человека, и если брать в расчёт скачкообраз-

ное развитие науки и человека в целом как организма 

и вида, через много лет, этот предел не будет досто-

верным и будет лишь одним из этапов развития па-

мяти и нервной системы. 
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А.А. Евсеева, М.С. Шумакова 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Основные современные проблемы индивидуального образа жизни – это употребление избыточного коли-

чество пищи, малоподвижность, пагубные привычки, хронический стресс, бессонница, неумение организовы-

вать отдых. Перечисленные проблемы носят поведенческий характер, а значит, могут корректироваться самим 

индивидом. Студенты относятся к группе населения, которые больше всего поддвержены этому фактору, 

поэтому следует уделять особое внимание профилактике неблагоприятного воздействия поведенческих 

факторов на здоровье молодежи. В ходе исследования выполнена первичная диагностика поведенческих фак-

торов здорового образа жизни студентов КГУ им. К.Э. Циолковского. Обучащиеся КГУ им. К.Э. Циолковского 

ставят здоровье на первое место как жезненноважную ценность, обладют достаточной информацией 

о правилах здорового образа жизни, но при этом не применяют должных мер к сохранению и повышению 

этого капитала. 

Ключевые слова: поведенческие факторы; здоровье; здоровый образ жизни; гигиена образа жизни; анкети-

рование. 

 

A.A. Evseeva, M.S. Shumakova 

INFLUENCE OF BEHAVIORAL FACTORS ON HEALTH OF STUDENTS 

 

The main modern problems of an individual lifestyle are the use of excessive amount of food, lack of mobility, 

harmful habits, chronic stress, insomnia, inability to organize rest. The listed problems are behavioral in nature, which 

means they can be corrected by the individual himself. Students belong to the population group that is most exposed 

to this factor, therefore, special attention should be paid to the prevention of the adverse effects of behavioral factors 

on the health of young people. In the course of the research, the primary diagnosis of behavioral factors of a healthy 

lifestyle of students of KSU named after K.E. Tsiolkovsky was performed. Students of KSU named after K.E. 

Tsiolkovsky put health in the first place as a vital value, have sufficient information about the rules of a healthy 

lifestyle, but at the same time do not take proper measures to preserve and increase this capital. 

Key words: behavioral factors; health; healthy lifestyle; lifestyle hygiene; questionnaire. 

 

Здоровье населения, особенно лиц молодого 

возраста, всегда было одним из ведущих факторов, 

определяющий качество жизни. В настоящее время 

интерес к ведению здорового образа жизни возникает 

в случае ухудшения собственного здоровья, что 

обусловленно особенностью современного общества 

с высоким темпом жизни, при котором у человека нет 

времени для поддержания собственного здоровья. 

Студенты относятся к группе населения, на здоровье 

которой значительное влияние оказывают поведенче-

ские факторы, поэтому следует уделять особое 

внимание профилактике неблагоприятного 

воздействия поведенческих факторов на здоровье 

молодежи. Изменение образа жизни в сторону здоро-

вого позволит улучшить качество жизни, сохранить 

и укрепить здоровье, тем самым снизить вероятность 

возникновения различных заболеваний и увеличить 

продолжительность жизни человека. Основные со-

временные проблемы индивидуального образа жизни 

– это употребление избыточного количество пищи, 

малоподвижность, пагубные привычки, хронический 

стресс, бессонница, неумение организовывать отдых. 

Перечисленные проблемы носят поведенческий ха-

рактер, а значит могут корректироваться самим инди-

видом [1]. 

Для оценки влияния поведенческих факторов сту-

дентов на здоровье, нами был адаптирован вопросник 

федерального статистического наблюдения по соци-

ально-демографическим проблемам [2]. Разработан-

ная анкета была внесена в электронную информаци-

онно-образовательную среду КГУ им. К.Э. Циолков-

ского, где проходило анкетирование. 

В анкетировании приняло участие 92 студента ин-

ститута Естествознания (направления подготовки 

«Биология» и «Техносферная безопасность») и Меди-

цинского института (направление подготовки «Ле-

чебное дело») КГУ им. К.Э. Циолковского, возраст 

исследуемых составлял от 18 до 24 лет. 

Результаты исследования показали, что в целом 

большинство студентов оценивают свое здоровье как 

удовлетворительное либо хорошее (рис. 1). 

Студенты считают, что состояние здоровья 

прежде всего зависит от их самих (рис. 2), и такой от-

вет дали 50% и более опрашиваемых из каждой 

группы и 33-47% ответили «скорее да» (рис. 2). 

В группе направления «Техносферная безопасность» 

6% учащихся считают, что состояние своего здоровья 

не зависит, либо скорее не завесит от самого себя. Это 

объяснимо более низкой осведомленностью студен-

тов данной группы в медико-биологических вопро-

сах. 

Согласно результатам проведенного опроса 

60-67% респондентов каждой группы в основном за-

ботятся о своем здоровье (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Оценка состояния собственного здоровья, количество студентов 

 

 
Рисунок 2 – Анализ оценки состояния здоровья, % 

 

 
Рисунок 3 – Мера заботы студентов о своем здоровье, % 
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Анализируя данные рисунков 2 и 3, можно вы-

явить отличие студентов направления подготовки 

«Техносферная безопасность», выражающееся 

в представлении о меньшей личной ответственности 

за свое здоровье. 

На вопрос «Какие мероприятия, по вашему мне-

нию, необходимы для поддержания хорошей физиче-

ской формы?» среди трех групп многие считают, что 

для поддержания хорошей физической формы 

необходимо заниматься спортом, физкультурой, ту-

ризмом, соблюдать режим питания и сна (рис. 4). Вто-

рое место занимает умение активно отдыхать и вести 

активный образ жизни. Из этого следует, что все сту-

денты имеют физиологическое представление о ре-

жиме труда и отдыха и их влиянии на физическое здо-

ровье. На третьем месте – избавление от вредных 

привычек таких, как курение, употребление алкоголя. 

 

 
Рисунок 4 – Анализ данных о мероприятиях для поддержания физической формы, количество человек 

 

Было установлено, что около 57% респондентов 

из группы направления «Биология», 50% из группы 

направления «Техносферная безопасность» нетрудно 

запоминать и сосредотачиваться на чем-либо, и 37% 

студентов направления подготовки «Биология», 47% 

студентов направления подготовки «Техносферная 

безопасность» немного трудно. Около 75% студентов 

из группы направления «Лечебное дело» немного 

трудно сосредотачиваться и 22% нетрудно. Из этого 

можно сделать вывод, что студентам в основном не-

трудно сосредотачиваться на чем-либо, но имеются 

студенты, которым сложно концентрировать себя 

на какой-либо деятельности. На это может повлиять 

отвлекающие факторы индивидуального образа 

жизни, такие, как мобильные устройства, социальные 

сети, компьютер, пагубные привычки и т.д. 

Выявлено, что все учащихся из группы направле-

ния подготовки «Техносферная безопасность» и 97% 

из групп направлений подготовки «Лечебное дело» 

и «Биология» могут себя обслуживать самостоя-

тельно. 

Больше всего обладают хорошими знаниями или 

же имеют неплохое представление о рациональном 

питании студенты направлений подготовки «Биоло-

гия» и «Лечебное дело». Студенты направления под-

готовки «Техносферная безопасность» мало ознаком-

лены или вовсе не имеют представление о режиме ра-

ционального питания (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Анализ анкетных данных о знаниях о суточном рационе питания, % 
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Стоить отметить, что среди трех опрашиваемых 

групп, у студентов направления подготовки «Биоло-

гия» культура питания выше. 

В целом больше половины студентов оценивают 

свой вес как «нормальный» (рис. 6). 

Причинами наличия отклонений от нормального 

веса среди студентов направлений подготовки «Ле-

чебное дело» и «Техносферная безопасность» явля-

ется следствие неправильного ведения режима пита-

ния (рис. 7). 

Анализ анкетных данных об отношении респон-

дентов к физкультуре, спорту и туризму показал, что 

60% студентов направления подготовки «Биология», 

66% – «Лечебное дело» и 73% – «Техносферная без-

опасность» считают, что занятие физкультурой 

и спортом способствует укреплению здоровья и лишь 

6%учащихся группы направления «Лечебное дело» 

и 3% учащихся группы направления «Биология» со-

мневаются в этом (рис. 8). Затруднялись дать ответ на 

этот вопрос 3% студентов группы направления «Тех-

носферная безопасность». 

 

 
Рисунок 6 – Оценка собственного веса студентами, % 

 

 
Рисунок 7 – Результаты ответов среди студентов на вопрос «Часто ли Вы едите всухомятку 

вместо полноценного приема пищи бутерброды, хот-доги, пирожки и т.д.?», % 

 

 
Рисунок 8 – Результаты ответов студентов на вопрос «Как вы считаете, занятия физкультурой и спортом 

способствуют укреплению здоровья?», %  
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Целью занятий физической культурой и спортом, 

респонденты считают укрепление здоровья, сохране-

ние физической формы и фигуры, психологическая 

разрядка. В ходе анкетирования было установлено, 

что при выборе цели занятий физической культурой 

и спортом студенты определили два ведущих фактора 

– укрепление здоровья и укрепление физической 

формы, фигуры. Как известно, низкая физическая ак-

тивность приводит к снижению продолжительности 

жизни и работоспособности. Но учащиеся всех опра-

шиваемых групп недооценили эти факторы. 

Стоит отметить, что в выборе цели занятий спор-

том и физкультурой имеют значение гендерные раз-

личия. Например, в группах направлений «Биология» 

и «Лечебное дело» больше всего учатся студенты 

женского пола, поэтому по количеству набранных от-

ветов первое место занимает «сохранение физиче-

ской формы и фигуры», а в группе направления 

«Техносферная безопасность» учатся больше студен-

тов мужского пола, поэтому среди всех трех групп, 

наибольшее количество голосов набрал ответ «под-

держание работоспособности». Но при этом утрен-

нюю (вечернюю) гимнастику делает только 13% сту-

дентов направления подготовки «Техносферная без-

опасность», 42% студентов направления подготовки 

«Лечебное дело» и 33% – «Биология» (рис. 9). 

Исходя из анализа анкетных данных (рис. 10), 77% 

учащихся направлении подготовки «Биология», 60% 

студентов группы направления «Техносферная без-

опасность» и 59% – «Лечебное дело» предпочитают 

заниматься физкультурой/спортом. 

Ежедневно занимаются спортом 14% учащихся 

направлении подготовки «Биология», 6% – «Лечеб-

ное дело» и 13% – «Техносферная безопасность» 

(рис. 11). Большая часть студентов занимается физ-

культурой и спортом 2-3 раза в неделю. 

 

 
Рисунок 9 – Оценка занятий утренней (вечерней) гимнастикой, % 

 

 
Рисунок 10 – Оценка занятий спортом/физической культурой, % 

 

 
Рисунок 11 – Оценка частоты занятий спортом/физической культурой, % 
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В среднем на проведение физических занятий 

у студентов КГУ им К.Э. Циолковского уходит 

3-6 часов в неделю. У некоторых респондентов 

направления подготовки «Биология» на занятие спор-

том уходит больше времени, примерно от 6 до 9 часов 

в неделю. Это можно объяснить тем, что, как было 

сказано выше, у всех групп разные мотивы занятий 

физкультурой и спортом. 

Помимо физических нагрузок в специально отве-

денных местах и самостоятельных занятиях на дому 

или улице, некоторые учащиеся увлекаются спортив-

ным туризмом. Среди них имеются те, кто самостоя-

тельно занимаются туризмом, это: 30% студентов 

направления подготовки «Биология», 19% – «Лечеб-

ное дело» и 20% – «Техносферная безопасность». Так 

же 3% респондентов группы направления «Биоло-

гия», 6% – «Лечебное дело», 10 % – «Техносферная 

безопасность» предпочитают ходить в различные по-

ходы в организованной форме. Однако, большая 

часть студентов не увлекаются этим видом спорта. 

На охват учащихся физкультурой и спортом ока-

зывает большое влияние социальное расслоение. 

Многие студенты позиционируют свой отказ от заня-

тия физической культурой своей ленью, отсутствием 

желания и свободного времени, а также недостатком 

денежных средств или недоступностью спортивных 

площадок поблизости с местом жительства. 

Оценка физической усталости после учебного дня 

представлена на рис. 12. Из этого можно сделать 

предположение, что студенты направления подго-

товки «Техносферная безопасность» меньше испыты-

вают усталость в силу физических особенностей по 

сравнению с остальными группами, так как в этой 

группе больше всего студентов мужского пола. 

Наиболее распространенным ответом на вопрос 

«Курите ли Вы в настоящее время?» (рис. 13), явля-

ется ответ «нет, совсем не курю», лишь малая часть 

студентов употребляют табачные изделия ежедневно 

или периодически. 

 

 
Рисунок 12 – Оценка физической усталости после учебного дня, % 

 

 
Рисунок 13 – Анализ данных о наличии вредных привычек – курение, % 

 

В группе направления «Техносферная безопас-

ность» отмечаются студенты, которые курят в сред-

нем 5-10 раз в день (3 человека) и 11-20 раз в день 

(2 человека). Причиной этому является, как показала 

статистика, зависимость – по мнению многих студен-

тов курение успокаивает их. Имеются единичные 

случаи считающих, что без курения невозможно 

жить, это доставляет удовольствие, либо нет силы 

воли бросить вредную привычку. Также отмечаются 

респонденты, которые считают, что табакокурение 

помогает заглушить аппетит и меньше есть. Сту-

денты направлений подготовки «Биология» и «Ле-

чебное дело» в количестве от 1 до 2 человек курят 

в надежде скоротать время. Как выяснилось по ре-

зультатам исследования, двум опрашиваемым 

из групп направлений «Лечебное дело» и «Техно-

сферная безопасность» курение придает силы. Стоит 

отметить, что никто из студентов не употребляет та-

бачные изделия из-за подражания окружающим, 
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возможно это связано с запретом на рекламу табач-

ных изделий, принятый в РФ несколько лет назад [3]. 

По результатам анкетирования (рис. 14), можно 

сделать вывод о том, что у студентов направления 

подготовки «Лечебное дело» профилактика курения 

идет эффективнее, чем у остальных групп, поскольку 

имеются профессиональные знания о вреде табакоку-

рения на состояние здоровья. 

В настоящее время ВИЧ является одной из наибо-

лее острых социальных проблем. Анализ анкетных 

данных показал, что все опрашиваемые студенты 

информированы о ВИЧ-инфекции или СПИДе. Ре-

зультаты также показали, что респонденты направле-

ний подготовки «Биология» и «Техносферная без-

опасность» мало информированы через какие пути 

передается ВИЧ-инфекции или СПИДа. Так, напри-

мер, на вопрос, можно заразиться ВИЧ через комари-

ные укусы, учащиеся группы направления «Биоло-

гия» затруднялись ответить, либо же отвечали «да» 

(рис. 15). Остальные группы в большинстве случаев 

ответили верно. 

 

 

 
Рисунок 14 – Результаты ответов студентов на вопрос «Курили ли Вы ежедневно в прошлом?», % 

 

 
Рисунок 15 – Результаты ответов студентов на вопрос 

«Как Вы считаете, можно ли заразиться ВИЧ через комариные укусы?», % 

 

На вопрос «Как Вы считаете, можно ли снизить 

риск заражения ВИЧ, используя презерватив при 

каждом сексуальном контакте?» 90% и более студен-

тов каждой группы ответили «да». Как показала ста-

тистика, в основном все группы осведомлены одина-

ково в вопросе о снижении риска заражения ВИЧ при 

использовании методов контрацепции.  

На вопрос «Как Вы считаете, может ли ВИЧ пере-

даваться от матери к ребенку?» большинство студен-

тов считают, что ВИЧ передается от матери к ребенку 

во время беременности, во время родов и при груд-

ном вскармливании. Но 47,7% студентов направле-

ния подготовки «Техносферная безопасность» уве-

рены, что при грудном вскармливании ВИЧ не пере-

дается (таблица 1). 

Почти все опрашиваемые трех групп имеют мне-

ние о том, что человек со здоровым внешним видом 

может быть носителем ВИЧ. Отмечаются единичные 

случаи среди студентов направлений подготовки 

«Лечебное дело» и «Биология», кто так не считает. 

А также имеются студенты, которые затруднялись 

ответить на этот вопрос: 10% студентов группы 

направления «Техносферная безопасность» и 7% сту-

дентов группы направления «Биология» (рис. 16). 

Исследование показало, что в основном студенты 

трех групп информированы о том, где можно пройти 

тестирование на ВИЧ, лишь 7% респондентов группы 

направления «Техносферная безопасность», 6% ре-

спондентов группы направления «Лечебное дело» 

и 3% респондентов группы направления «Биология» 

не знают. Студенты направления подготовки «Лечеб-

ное дело» осведомлены лучше о заболевании и рас-

пространении ВИЧ-инфекции, чем студенты направ-

лений подготовки «Биология» и «Техносферная без-

опасность». 
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Таблица 1 – Результаты ответов студентов на вопрос «Как Вы считаете, может ли ВИЧ передаваться от 

матери к ребенку?», % 

 
 

 
Рисунок 16 – Результаты ответов студентов на вопрос 

«Как Вы считаете, может ли человек, который выглядит здоровым быть носителем ВИЧ?», % 
 

Таким образом, в ходе исследования выполнена 

первичная диагностика поведенческих факторов здо-

рового образа жизни студентов КГУ им. К.Э. Циол-

ковского на основе оценки собственного самочув-

ствия, соблюдения рационального питания, занятий 

физкультурой и спортом, наличий пагубных привы-

чек. Учащиеся КГУ им. К.Э. Циолковского ставят 

здоровье на первое место как жезненноважную 

ценность, обладют достаточной информацией 

о правилах здорового образа жизни, но при этом 

не применяют должностных мер к сохранению 

и повышению этого капитала. 

Распространенность большинства факторов риска 

наиболее высока среди студентов направления подго-

товки «Техносферная безопасность». Среди этих сту-

дентов широко распространены поведенческие фак-

торы риска такие, как: не соблюдение рационального 

питания, низкая активность по проведению утренней 

и вечерней зарядки. Большинство студентов 

отмечают влияние пагубных привычек на здоровье 

людей, но есть те, кто об этом не задумывается. 

Анкетирование как метод медико-социального ис-

следования, на основе комплексной оценки состоя-

ния здоровья, может стать основой для разработки ре-

комендаций по улучшению состояния здоровья путем 

коррекции поведенческих факторов образа жизни. 

Многие авторы предлагают разработанные общие и 

конкретные рекомендации для групп населения [4-

10]. 

Результаты нашего исследования являются факти-

ческим материалом для разработки адресных реко-

мендаций для обследованных групп студентов. На ос-

нове приведенных в литературе рекомендаций мы 

выделили основные направления работы по их даль-

нейшей конкретизации для решения проблем, выяв-

ленных в обследованных группах студентов: 

1. В случае болезни (недомогания) следует обра-

щаться за медицинской помощью к профессионалам, 

и не прибегать к самостоятельным лечениям. 

2. Являться на учебные занятия полностью отдох-

нувшими, в этом может помочь ежедневная утренняя 

зарядка.  

3. Правильно организовывать режим дня, что поз-

волит сохранить высокую работоспособность орга-

низма, способность к нормальному физическому раз-

витию и укрепить здоровье. 

4. Соблюдать правила рационального питания. 

5. Уметь избегать частых стрессов. Этому может 

помочь как физическая нагрузка, так и эмоциональ-

ная. 
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6. Отказаться от вредных привычек. 

7. Мотивировать себя к занятиям спорта и физиче-

ской культуры, например, заниматься при сопровож-

дении музыки, выполнять разнообразные упражне-

ния, заниматься в удобное для себя время, использо-

вать спортивные площадки вблизи дома при затруд-

нительном материальном положении. 

В данной работе изучены и проанализированы 

особенности влияния поведенческих факторов на со-

стояние здоровья студентов в процессе обучения. Так 

же были проанализированы ответы групп, учащихся 

КГУ им. К.Э. Циолковского, на оснавании которых 

были разработаны рекомендации по формированию 

здорового образа жизни. 

 Данное исследование позволило выявить субъек-

тивную оценку состояния здоровья студентов, опре-

делить уровень знаний обучающихся о здоровом об-

разе жизни, а также оценить отношение респондентов 

к вредным привычкам и уровень их распространен-

ность среди студентов. 

Проведённое исследование позволило определить 

наиболее значимые факторы, которые неблагопри-

ятно сказываются на состоянии здоровья. Главным 

фактором в формировании у студентов потребности 

в здоровом образе жизни является недостаточный 

уровень мотивации к сохранению и укреплению здо-

ровья. А также учащимся не удается поддерживать 

собственное здоровье из-за неорганизованности 

жизнедеятельности. Это отражается в таких 

компонентах как несвоевременный прием пищи, 

переутомление, нервно-психическоое напряжение и 

т.д. 

В данной работе образ жизни студентов рассмат-

ривался как главный фактор, определяющий состоя-

ние здоровья. Большинство учащихся КГУ 

им. К.Э. Циолковского имеют представления о здо-

ровом образе жизни, его основных принципах, 

а также осознают влияние на здоровье различных 

факторов. Большинство из них заботятся о своем здо-

ровье и ведут здоровый образ жизни. Однако у неко-

торых студентов поведенческие стратегии не в пол-

ной мере соответствуют принципам здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья. Среди 

опрашиваемых групп, широко распространены фак-

торы риска, влияющие на образ жизни, у студентов 

направления подготовки «Техносферная безопас-

ность». 

Знания поведенческих факторов, исследованные 

у студентов, позволили разработать индивидуальные 

рекомендации по улучшению образа жизни 

студентов. Данные рекомендации в будущем могут 

стать информационной поддержкой в реализации 

здорового образа жизни. Одним из самых 

эффективных способов противодействия негативным 

факторам является формирование основ ЗОЖ. 
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ВЛИЯНИЕ НОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК НА САТУРАЦИЮ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 

В период пандемии COVID-19 весь мир перешел к использованию одноразовых медицинских масок с це-

лью профилактики инфекции в любых общественных заведениях. Студентам стало необходимо сидеть за пар-

тами в масках по 1,5 часа во время аудиторного занятия. Исследователи изучали влияние медицинских трех-

слойных масок на уровень кислорода в крови студентов при использовании масок во время обучения с пред-

варительным проветриванием до занятия и без него. В эксперименте приняли участие 188 студентов КГУ 

им. К.Э. Циолковского города Калуги, в возрасте от 17 до 22 лет. Методика эксперимента заключалась в сня-

тии показаний прибора до и после одного аудиторного занятия, длящегося 1,5 часа. Полученные данные убе-

дительно показывают влияние медицинских масок на снижение сатурации, что отчетливо наблюдается при 

отсутствии проветривания перед занятием и менее очевидно при предварительном проветривании. Однако 

уровень кислорода при этом не снижается ниже нормальных значений, что не должно влиять на когнитивные 

функции студентов и здоровье в целом. 

Ключевые слова: медицинские маски; аудиторное занятие; студенты; сатурация. 

 

A.N. Romanova, V.S. Volodkin, S.O. Musalov, I.S. Pavlov 

IMPACT OF WEARING MEDICAL MASKS ON SATURATION IN LEARNING CONDITIONS 

 

During the COVID-19 pandemic, the whole world has switched to the use of disposable medical masks to prevent 

infection in any public places. It became necessary for students to sit at their desks in masks for 1.5 hours during 

the class. Researchers studied the effect of medical three-layer masks on the level of oxygen in the blood of students 

when using masks during training with and without pre-ventilation before the class. The experiment involved 188 stu-

dents of KSU named after K. E. Tsiolkovsky in Kaluga, aged 17-22. The experimental technique consisted in taking 

instrument readings before and after one class lasting 1.5 hours. The obtained data convincingly show the effect 

of medical masks on the decrease in saturation, which is clearly observed in the absence of ventilation before the class 

and is less obvious with pre-ventilation. However, the oxygen level does not drop below normal values, which should 

not affect the students' cognitive functions and health in general. 

Key words: medical masks; class; students; saturation. 

 

Введение 

В период эпидемии коронавируса в каждой стране 

мира принят комплекс мер для индивидуальной за-

щиты граждан от заражения вирусной инфекцией. 

Наиболее распространённой и применяемой профи-

лактической мерой является ношение трёхслойных 

одноразовых медицинских масок в местах массового 

скопления людей, например, в высших учебных заве-

дениях, театрах, кафе. Посредством вдыхания атмо-

сферного воздуха через дыхательные пути человек 

получает кислород для дыхания и выделяет углекис-

лый газ. Авторы настоящей работы задались вопро-

сом: не влияет ли использование медицинских масок 

на этот процесс? Поскольку диффузия кислорода че-

рез аэрогематический барьер затруднена по сравне-

нию с диффузией углекислого газа и именно гипоксе-

мия главным образом отслеживается в клиниках при 

появлении дыхательной недостаточности, а также 

просты в использовании неинвазивные приборы для 

определения уровня кислорода в крови, в данной ра-

боте акцентировали внимание на сатурации крови 

при использовании медицинских масок. Сатурация 

кислорода означает насыщение кислородом гемогло-

бина, или более точно, это процентное соотношение 

оксигемоглобина ко всему гемоглобину [2]. При 

определении насыщения артериальной крови кисло-

родом с помощью анализатора газов крови, сатурация 

обозначается SaO2, а при проведении неинвазивной 

пульсоксиметрии – SpO2. 

Тема научной работы представляет теоретический 

и практический интересы, так как очевидно, что 

снижение уровня сатурации напрямую отражается на 

физическом и умственном состоянии людей. На дан-

ный момент вопрос мало изучен в России и за рубе-

жом. Учёные Shaw, K., Butcher, S., Ko, J., Zello, G.A., 

& Chilibeck, P.D провели опыт с участием 14 человек, 

используя велоэргометрический тест, чтобы выяс-

нить влияют ли различные виды масок на оксигена-

цию, и не обнаружили какого-либо влияния масок на 

этот параметр [3]. Исследователи Nwosu, A., 

Ossai, E.N., Onwuasoigwe, O., & Ahaotu, F. измеряли 

уровень дискомфорта и сатурации 76 медработников, 

в течении обычного служебного дня, при использова-

нии различных масок, и так же не обнаружили сниже-

ния данного показателя [4]. Время ношения масок не 

регламентировано, в отличии от периода использова-

ния [1]. Наша исследовательская команда задалась 

вопросом о влиянии медицинских масок на сатура-

цию студентов высших учебных учреждений, так как 

снижение уровня насыщения крови кислородом ска-

зывается на когнитивных способностях обучаю-

щихся и состоянии их здоровья в целом [6, 7]. 

Результаты данной исследовательской работы мо-

гут быть использованы для создания нормативных 

актов, в случае обострения эпидемиологической об-

становки. 

Методы исследования 

Объект исследования 

В исследовании приняли участие 188 студентов 

2-4 курсов Медицинского института специальности 

«Лечебное дело» в возрасте от 17 до 22 лет (средний 
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возраст – 19,5 лет), из которых 62 – лица мужского 

пола (32,97%) и 126 – лица женского пола (67,03%). 

Предмет исследования 

Показатель сатурации – SpO2. 

Оборудование и методика измерений 

Для измерения показателя сатурации использо-

вался медицинский контрольно-диагностический 

прибор для неинвазивного измерения уровня насы-

щения кислородом капиллярной крови – пульсокси-

метр Choicemmed MD300C2 (пальчиковый). 

Для эксперимента использовалась маска медицин-

ская трёхслойная, одноразовая нестерильная из не-

тканых материалов по ТУ 32.50.50-011-33068869-

2021 производителя ООО «Комфорт». 

Методика эксперимента заключалась в снятии по-

казаний прибора до и после одного аудиторного заня-

тия, длящегося 1,5 часа в первой половине дня. Сту-

дентов просили не покидать аудиторию в течение 

этого времени, а также по возможности не вставать 

с рабочего места. В опытах с проветриванием оно 

проводилось в течение 15 минут до пары на перемене. 

Всего было проведено 188 измерений. 

Для сопоставления влияния проветривания и ис-

пользования масок экспериментальные группы были 

сформированы по принципу: 

1. Использование масок, отсутствие проветрива-

ния до занятия. 

2. Использование масок, проветривание перед за-

нятием. 

3. Отсутствие масок, отсутствие проветривания 

до занятия. 

4. Отсутствие масок, проветривание до занятия. 

Статистическая обработка данных 

Для обработки результатов использовался про-

граммный пакет SPSS на платформе IBM. 

Каждая экспериментальная группа обрабатыва-

лась статистически стандартными методами, при ко-

торых: 

– крайние значения проверялись на принадлеж-

ность к выборке, 

– определяли соответствие выборок нормальному 

распределению, 

– при получении соответствия выборки нормаль-

ному распределению, для определения достоверно-

сти разницы средних величин в выборках использо-

вался t-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Анализ всех 4 экспериментальных групп до опыта 

и после показал соответствие нормальному распреде-

лению, что позволило определять достоверность раз-

ности средних величин по t-критерию Стьюдента. 

В таблице 1 представлены: объем выборок каж-

дого опыта, средние арифметические величины и не-

которые другие показатели, полученные в каждой 

экспериментальной группе, как с проветриваем, так и 

без него, как с использованием медицинских масок, 

так и без них. Достоверность разницы средних ука-

зана звездочками: одна – вероятность ошибки про-

гноза наличия различий между выборками составляет 

не более 5%, две звездочки – не более 1%. 

Рассмотрим более детально каждый опыт. На ри-

сунке 1 представлены средние арифметические пока-

затели уровня сатурации опытов с использованием 

масок и без них с предварительным проветриванием 

в обоих случаях. 

 

Таблица 1 – Уровень сатурации, % 
Экспериментальная 

группа 
N 

Среднее 

арифметическое 

Ошибка 

средней арифметической 

Среднеквадратичное 

отклонение 

С проветриванием 

Опыт с масками 

До опыта 75 98,44 0,14 1,20 

После опыта 75 98,09 0,17 1,49 

Опыт без масок 

До опыта 28 98,25 0,28 1,48 

После опыта 28 98,11 0,24 1,29 

Без проветривания 

Опыт с масками* 

До опыта 50 98,18 0,15 1,04 

После опыта 50 97,60 0,19 1,36 

Опыт без масок 

До опыта 35 98,40 0,19 1,12 

После опыта 35 98,11 0,20 1,18 

Опыт с масками без учета проветривания ** 

До опыта 125 98,34 0,10 1,14 

После опыта 125 97,90 0,13 1,45 

Примечание: достоверность разницы средних арифметических значений определена между группами до использова-

ния масок и после их использования в течении 1,5 часов: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; N – количество испытуемых в выборках. 
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Рисунок 1 – Средние арифметические показатели уровня сатурации (%) опытов с использованием масок 

и без них с предварительным проветриванием в обоих случаях 

 

На представленной гистограмме видна общая тен-

денция снижения сатурации в течении аудиторного 

занятия у группы испытуемых, вне зависимости 

от наличия маски, однако у испытуемых в опыте 

с масками снижение сатурации выражено значитель-

нее и близко к достоверному, т.к. рассчитанный кри-

терий значимости составил 1,993, что является близ-

ким к уровню достоверности в 95% (вероятность 

ошибки составляет 5-10%), в то время как в опыте без 

масок снижение сатурации, видимое по гистограмме, 

статистически не достоверно. 

В серии опытов без проветривания помещения ре-

зультаты оказались более показательные (рис. 2). 

В первой группе испытуемых критерий значимости 

составил 2,663 что соответствует достоверности 

предположения о снижении сатурации в 95-99%. 

В группе без масок различия также недостоверны. 

 

 
Рисунок 2 – Средние арифметические показатели уровня сатурации (%) опытов с использованием масок 

и без них без предварительного проветривания в обоих случаях 
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По данным результатам можно сделать вывод 

о влиянии использования масок в течение 1,5 часов 

на снижение сатурации, что отчетливо видно в поме-

щении без проветривания и менее выражено в поме-

щении с проветриванием. В контрольных же группах 

при отсутствии использования масок снижение сату-

рации после 1,5 часов, сидя за учебным столом, не до-

стоверно, независимо от наличия или отсутствия про-

ветривания. 

В связи с полученными данными авторы экспери-

мента объединили группы, использующие маски, 

независимо от наличия или отсутствия проветрива-

ния, и сравнили с объединенными группами, не ис-

пользующими маски, как в помещениях с проветри-

ванием, так и без него. 

По рисунку 3 видно, что наличие масок у испыту-

емых снижает показатель сатурации вне зависимости 

от проветривания помещения со средним уровнем до-

стоверности (p ≤ 0,01). 

Важно отметить, что уровень кислорода при этом 

не снижается ниже нормальных значений, что 

не должно влиять на когнитивные функции студен-

тов и здоровье в целом.  

Исследовательские группы зарубежных и отече-

ственных авторов [3, 4, 5] не обнаружили статистиче-

ски значимого различия в показателе сатурации 

до и после использования масок различных типов. 

Например, Shein SL, Whitticar S, Mascho KK, Pace E, 

Speicher R, Deakins K измеряли частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), напряжение углекислого газа 

(CO2) и уровень кислорода (SpO2) по завершении ше-

сти 10-минутных фаз: спокойное сидение и быстрая 

ходьба без маски, спокойное сидение и быстрая 

ходьба в тканевой маске, и спокойное сидение 

и быстрая ходьба в хирургической маске. После ана-

лиза показателей 50 испытуемых, не было обнару-

жено статистически достоверных различий показате-

лей (SpO2) и (CO2) между исходными измерениями 

без маски и измерениями после ношения маски лю-

бого типа [5]. Подчеркнем, что данные полученные 

в настоящей работе не согласуются с ними. 

Выводы 

1. Использование масок в течение 1,5 часового 

аудиторного занятия, сидя за учебным столом, сни-

жает уровень сатурации независимо от наличия или 

отсутствия проветривания. 

2. Уровень сатурации после аудиторного 1,5-часо-

вого занятия, сидя за учебным столом, без медицин-

ских масок, не меняется независимо от наличия или 

отсутствия проветривания. 

3. Отсутствие проветривания усугубляет сниже-

ние сатурации при использовании масок, однако 

не влияет на сатурацию без использования масок. 

4. Снижение сатурации не критично и находится 

в пределах нормальных значений, что не должно ска-

зываться на когнитивных функциях и здоровье сту-

дентов в целом. 

 

 
Рисунок 3 – Средние арифметические показатели уровня сатурации (%) опытов с использованием масок 

и без них без предварительного проветривания в обоих случаях 
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ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

Пища является одним из наиболее влиятельных факторов окружающей среды. Функциональное состояние 

органов и систем человеческого организма, его тканей и клеток, характер обмена веществ также зависят от ка-

чества и полезности пищевых продуктов рациона. При сбалансированном и рациональном питании обеспечи-

вается постоянство внутренней среды человеческого организма, что является залогом здоровья и физической 

активности. Исследование рациона питания и пищевого поведения студентов позволит выявить проблемы 

на ранних стадиях. Пищевое поведение можно представить как образ жизни и действий в различных условиях, 

включающий в себя поиск, выбор, поглощение пищи с учётом её регуляторных, сенсорных и других свойств 

для обеспечения организма энергетическими и пластическими материалами, достижение психологического 

комфорта от её приёма. На основании результатов анкетирования, были разработаны адресные рекомендации 

по формированию здорового питания для студентов в общем и для каждого направления по отдельности. Дан-

ное исследование помогло выявить основные проблемы питания студентов, обучающихся в КГУ 

им. К.Э. Циолковского, которые помогут в дальнейшем улучшить качество их питания. 

Ключевые слова: пищевое поведение; рациональное питание; здоровье; здоровый образ жизни; гигиена пи-

тания; анкетирование.  

 

A.A. Evseeva, V.S. Kukushkina 

RESEARCH OF STUDENTS' EATING BEHAVIOR 

 

Food is one of the most influential environmental factors. The functional state of the organs and systems of the hu-

man body, its tissues and cells, the nature of metabolism also depend on the quality and usefulness of food products 

in the diet. With a balanced and rational diet, the stability of the internal environment of the human body is ensured, 

which is the key to health and physical activity. The study of the diet and eating behavior of students will help to iden-

tify problems at an early stage. Eating behavior can be represented as a way of life and actions in various conditions, 

including the search, selection, absorption of food, taking into account its regulatory, sensory and other properties 

to provide the body with energy and plastic materials, achieving psychological comfort from its eating. Based on the re-

sults of the survey, targeted recommendations on the formation of a healthy diet for students in general and for each 

training direction separately were developed. This study helped to identify the main nutrition problems of students 

studying at KSU named after K.E. Tsiolkovsky, which will help to improve further the quality of their nutrition. 

Key words: eating behavior; rational nutrition; health; healthy lifestyle; food hygiene; questionnaire. 

 

В современном мире остро стоит проблема здоро-

вого питания общества, обусловленная в первую оче-

редь несоблюдением режима, низким качеством про-

дуктов, многообразием и изобилием фастфуда [1]. 

Пища является одним из наиболее влиятельных фак-

торов окружающей среды. Функциональное 

состояние органов и систем человеческого орга-

низма, его тканей и клеток, характер обмена веществ 

также зависят от качества и полезности пищевых про-

дуктов рациона. При сбалансированном и рациональ-

ном питании обеспечивается постоянство внутренней 
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среды человеческого организма, что является залогом 

здоровья и физической активности [2, 3]. 

Питание является одним из важнейших крите-

риев, оказывающих непосредственное влияние 

на здоровье человека и, как следствие, продолжи-

тельность и качество его жизни. Поэтому любые 

нарушения в его структуре могут вызвать развитие 

многих серьезных заболеваний, в том числе наруше-

ние обменных процессов организма [4, 5]. На сего-

дняшний день множеству заболеваний желудочно-

кишечного тракта (таких как, гастрит, язва и тому по-

добные заболевания желудка и остальных органов 

брюшной полости) становятся подвержены люди бо-

лее молодого возраста. Расстройства пищевого пове-

дения затрагивают не менее 9% населения мира. Сле-

дует отметить, что глобальная распространенность 

расстройств пищевого поведения увеличилась с 3,4% 

до 7,8% в период с 2000 по 2018 год [6]. 

Исследование рациона питания и пищевого пове-

дения студентов позволит выявить проблемы на ран-

них стадиях. Пищевое поведение можно представить 

как образ жизни и действий в различных условиях, 

включающий в себя поиск, выбор, поглощение пищи 

с учётом её регуляторных, сенсорных и других 

свойств для обеспечения организма энергетическими 

и пластическими материалами, достижение психоло-

гического комфорта от её приёма. 

Под пищевым поведением понимаются ценност-

ное отношение к пище и ее приему, стереотип пита-

ния в повседневных условиях и в ситуации стресса, 

поведение, ориентированное на деятельность по фор-

мированию образа собственного тела. Пищевое пове-

дение определяется не только потребностями, но 

и знаниями и стратегией мышления, приобретен-

ными в прошлом. Важная роль в формировании 

пищевого поведения отводится эмоциональной 

сфере, поскольку удовлетворение голода связано с 

ощущением комфорта, качества жизни и безопасно-

сти. Кроме того, недостаточно изучено влияние пи-

щевого поведения студентов на формирование ком-

понентного состава организма. Все это характеризует 

важность и новизну проведенного нами исследования 

[7]. 

За основу для разработки анкеты для студентов 

были взяты вопросники Росстата по изучению раци-

она питания населения [8]. На их основе были разра-

ботаны анкеты для дальнейшего опроса студентов 

КГУ им. К.Э. Циолковского. Для анкетирования нами 

были выбраны следующие направления подготовки 

института Естествознания и Медицинского инсти-

тута КГУ им. К.Э. Циолковского: 

Институт Естествознания: 

1. Биология (Биомедицина): студенты 2-го и 3-го 

курсов (33 человека). Опрошенные данного направ-

ления были в возрасте от 18 до 22 лет, 6 человек муж-

ского пола и 26 женского. Рост от 152 см до 197 см. 

Вес от 45 кг до 96 кг. Соотношение опрашиваемых по 

полу представлено на рисунке 1 для каждого направ-

ления подготовки. 

2. Техносферная безопасность (ТБ): студенты 

1, 3 и 4 курсов (31 человек). Опрошенные данного 

направления были возрастом от 18 до 23 лет, 17 чело-

век мужского пола и 14 женского. Рост от 144 см 

до 186 см. Вес от 38,5 кг до 79 кг. 

Медицинский институт: 

3. Лечебное дело: студенты 2-го курса (31 чело-

век). Опрошенные данного направления были возрас-

том от 18 до 24 лет, 8 человек мужского пола 

и 23 женского. Рост от 158 см до 192 см. Вес от 50 кг 

до 91 кг. 

 

   
   

Рисунок1 – Диаграмма распределения студентов по полу 

(а – направление подготовки «Биология (Биомедицина)»; 

б – направление подготовки «Техносферная безопасность»; в – направление подготовки «Лечебное дело») 

 

Результаты и обсуждение 

В результате анкетирования было выявлено, что 

у студентов во всех изученных группах встречается 

повышенное артериальное давление у небольшого 

количества людей. В разных группах единично отме-

чаются диабет или повышенный сахар в крови и вы-

сокий уровень холестерина (рис. 2). 

Далее был проанализирован еще ряд патологий, 

по результатам которых было выявлено, что такие за-

болевания, как инсульт, туберкулез, гепатит и онко-

логические заболевания не были выявлены 

ни у одного из студентов. Такие заболевания, как ин-

фаркт миокарда и остеопороз наблюдались у 2% сту-

дентов, а сколиоз (25%), низкий уровень гемоглобина 

или анемия (15%) и заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта (20%) наблюдается у достаточного коли-

чества опрашиваемых. Аллергия на пищевые про-

дукты встретилась у 13-24% студентов разных 

направлений подготовки, у преобладающего боль-

шинства 64-68% этой аллергии нет, что представлено 

на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Наличие некоторых хронических патологий 

 

 
Рисунок 3 – Аллергия на пищевые продукты 

 

За последний год переломы костей при падении 

с высоты собственного роста (исключая ДТП, паде-

ния с высоты и механические травмы) из всех опро-

шенных получали только 6 человек. 

Ежедневно почти все студенты употребляют горя-

чую пищу один или несколько раз в день и только 

13-17% не употребляют её вообще (рис. 4). 

Систематичность приемов завтрака отличается 

у разных направлений подготовки (рис. 5). Студенты 

направления «Биомедицина» в своём большинстве 

завтракают ежедневно. У студентов направления 

«Лечебное дело» 52% завтракают ежедневно, 

а остальные почти равномерно разделились на тех, 

кто завтракает несколько раз в неделю или реже, 

и тех, кто постоянно пропускает этот приём пищи. 

У студентов направления «Техносферная безопас-

ность» 61% завтракает ежедневно, остальные завтра-

кают несколько раз в неделю или реже, и лишь ма-

ленький процент не завтракает совсем. 

 

 
Рисунок 4 – Прием горячей пищи (не считая чая, кофе) 
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Рисунок 5 – Частота приема завтрака 

 

Как показала статистика, в рационе студентов 

направления «Биомедицина» присутствует большое 

количество круп, овощей, фруктов, мяса, молока 

и кисломолочных продуктов, но практически отсут-

ствует рыба, морепродукты, а также в низком содер-

жании присутствуют сухофрукты и орехи. Половина 

студентов данной группы крайне редко употребляют 

сладкие газированные напитки и сухие продукты 

быстрого приготовления, что является хорошим по-

казателем. У опрашиваемых направления «Лечебное 

дело» помимо тех продуктов, которые употребляли 

в большом количестве студенты направления «Био-

медицина», присутствует также большое количестве 

сладкое (торты, пирожные, шоколад, конфеты). По-

мимо рыбы и морепродуктов, которых также мало 

в их рационе, практически отсутствуют соления и су-

хофрукты. Стоит отметит высокое содержание тво-

рога и творожный продуктов в рационе, но при этом 

более низкое содержание молока и кисломолочных 

продуктов по сравнению с рационом студентов 

направления «Биомедицина». Однако в их рационе 

присутствует достаточно большое количество сухих 

продуктов быстрого приготовления и сладких газиро-

ванных напитков, неблагоприятно влияющих на здо-

ровье. Студенты направления «Техносферная без-

опасность» в большом количестве потребляют сход-

ные продукты с приведенными выше группами сту-

дентов, но помимо этого в их рационе присутствует 

много яиц и большое количество майонеза, сладкого 

и сладких газированных напитков. В их рационе 

также мало солений, рыбы, морепродуктов, сухо-

фруктов и сухих продуктов быстрого приготовления. 

В основном студенты редко посещают заведения 

общепита (например, кафе, рестораны, предприятия 

быстрого обслуживания, доставка). Это происходит 

несколько раз в месяц у одних, и один раз в месяц или 

реже у других. Почти нет тех, кто посещал бы такие 

заведения каждый день или вообще бы не посещал. 

Но студенты направления «Лечебное дело» чаще 

других посещают кафе и рестораны (ежедневно или 

несколько раз в неделю), также они чаще других по-

сещают предприятия быстрого обслуживания 

(несколько раз в месяц). Опрашиваемые направления 

«Биомедицина» реже всех покупают еду на улице или 

заказывают для себя доставку готовых блюд на дом, 

а студенты направления «Техносферная безопас-

ность» реже других направлений посещают кафе, ре-

стораны и также редко покупают еду на улице, или 

заказывают для себя доставку. 

Проанализировав полученные данные, установ-

лено, что у всех опрашиваемых групп студентов не-

существенные различия в причинах недостатка пол-

ноценного питания. В течение последнего года перед 

многими студентами стояли такие проблемы, как 

недостаток денег, натуральных поступлений или дру-

гих ресурсов, в результате чего они не получали до-

статочное количество еды для полноценного приема 

пищи. Также у них не было возможности есть здоро-

вую и питательную пищу, приходилось пропускать 

прием пищи.  

Было выявлено, что в основном студенты полу-

чают информацию о здоровом питании из средств 

массовой информации и из специальных выпусков 

телевидения (рис. 6). Около 30% не интересуются та-

кого рода информацией, а кто интересуется, узнают 

информацию и из других источников, например 

от лечащего врача, родственников, знакомых и т.д. 

Почти 45% опрашиваемых всегда обращают вни-

мание на информацию, напечатанную на этикетках 

продуктов, около 25% обращают внимание, но не все-

гда, а все остальные студенты не смотрят этикетки 

продуктов, т. к. считают, что это занимает много вре-

мени, информация там не достоверна или вовсе не по-

нимают значения, которые там указаны (рис. 7). Сту-

денты направления «Биомедицина» больше всех об-

ращают внимания на информацию, напечатанную 

на этикетках продуктов. 
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Рисунок 6 – Источники информации о здоровом питании 

 

 
Рисунок 7 – Изучение информации на этикетках продуктов питания 

 

Отмечено, что для многих опрашиваемых важен 

правильный выбор рациона питания с умеренным ко-

личеством поваренной соли, включающего достаточ-

ное количество фруктов и овощей, с необходимым 

количеством клетчатки, с употреблением разнообраз-

ных видов еды. Но также почти половине всех сту-

дентов не важна правильность рациона их питания, 

включающая в себя достаточное количество полез-

ных для организма продуктов. В частности, выяв-

лено, что для студентов направления «Биомедицина» 

и «Лечебное дело» очень важно употребление разно-

образных видов еды и присутствие в рационе доста-

точного количества фруктов и овощей, а для направ-

ления «Техносферная безопасность» этот критерий 

важен не так сильно. У респондентов направления 

«Лечебное дело» и «Техносферная безопасность» 

не очень важен выбор рациона с пониженным содер-

жанием сахара и жиров. Также можно выделить, что 

преимущественно студенты направления «Лечебное 

дело» выбирают рацион с достаточным количеством 

хлеба, риса и макарон, в то время как у студентов 

направления «Биомедицина» эти продукты стоят 

в рационе на последних местах. 

Около 75% студентов каждого направления под-

готовки не принимают витамины, витаминно-мине-

ральные комплексы (добавки) или другие биологиче-

ски активные добавки к пище. Те, кто принимает ви-

тамины, делают это несколько раз в месяц или реже, 

но некоторые делают это ежедневно или несколько 

раз в неделю. Следует отметить, что опрашиваемые 
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направления «Биомедицина» чаще остальных упо-

требляют витаминные или витаминно-минеральные 

комплексы (добавки), а также пищевые волокна (ди-

етическая клетчатка, отруби и др.). 

В основном студенты каждый день съедают 

столько же, сколько и обычно и питание почти у всех 

не отличается от обычного. Отличия от ежедневного 

рациона происходят по причинам, представленным 

на рисунке 8. 

Также опрос выявил, что многие студенты пьют 

достаточное количество питьевой воды (рис. 9). 

 

 
Рисунок 8 – Причины отличия питания от обычного 

 

 
Рисунок 9 – Объём выпитой питьевой воды 

 

Сравнив уровень личной оценки здоровья каж-

дого направления с частой приемов пищи (приемы 

завтраков и употребление горячей пищи), можно сде-

лать вывод об их взаимосвязи. У направления «Био-

медицина» по личным ощущениям, примерно по рав-

ной доле опрашиваемых с хорошим и удовлетвори-

тельным здоровьем (плохое только у 3% опрашивае-

мых). При этом 87% студентов употребляют горячую 

пищу один или несколько раз в день (42% – несколько 

раз в день и 45% – один раз в день) и нет таких сту-

дентов, которые не завтракают, а большинство из них 

завтракают ежедневно (76%, остальные завтракают 

один или несколько раз в неделю). Это говорит о том, 

что положительные оценки здоровья связаны с тем, 

что опрашиваемые в своём большинстве придержи-

ваются правильного режима приёмов пищи (употреб-

ление горящей пищи в своем рационе, а также нали-

чие завтраков). У направления «Лечебное дело» 
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статистика здоровья намного хуже, чем у направле-

ний «Биомедицина» и «Техносферная безопасность». 

Студенты направления «Лечебное дело» в основном 

оценивают состояние своего здоровья как удовлетво-

рительное – 55%, лишь 23% считают свое здоровье 

хорошим и 16% – плохим, что является достаточно 

высоким показателем для данной возрастной группы. 

Возможно, это связано с тем, что только половина 

из них завтракает ежедневно (52%), а остальные 

только один или несколько раз в неделю (29%) и во-

обще не завтракают (19%). Также у данной группы 

больше доля тех, кто не употребляем горячую пищу 

в своем питании (17%), и меньше тех людей, кто по-

требляет ее несколько раз в день (31%, а 52% упо-

требляют 1 раз в день). У направления «Техносфер-

ная безопасность» вообще нет тех, кто плохо оцени-

вает состояние своего здоровья (52% – хорошее, 45% 

– удовлетворительное, остальные воздержались 

от ответа), при этом показатели по питанию у них 

примерно одинаковые с направлением «Биомеди-

цина». В их рационе у 4% отсутствуют завтраки, 

у 19% они лишь раз в неделю, у 16% – несколько раз 

в неделю и у 61% – ежедневно, а горячую пищу не по-

требляет такой же процент опрошенных, как 

и у направления «Лечебное дело» (17%). Несколько 

раз в день едят горячую пищу 35% и один раз в день 

48%. 

Почти все студенты опрашиваемых направлений 

потребляют достаточное количество питьевой воды 

за сутки, но в группах «Лечебное дело» и «Техно-

сферная безопасность» есть те, которые могут не пить 

вообще, а также достаточное количество во всех 

группах выпивает минимальный объем воды. В таб-

лице 1 для наглядности представлено сравнение фи-

зической активности студентов разных групп. 

 

Таблица 1 – Физическая активность студентов (изм. в часах / в неделю) 
Количество времени, 

которое студенты потратили 

на … 

Направление 

«Биомедицина» 

Направление 

«Лечебное дело» 

Направление 

«Техносферная безопасность» 

Тяжелую физическую 

нагрузку 
3,1 (~30 мин. в день) 2,03 (~20 мин. в день) 5,8 (~45 мин. в день) 

Нагрузку средней тяжести 5,8 (~45 мин. в день) 4,4 (~35 мин. в день) 10,9 (~1,5 часа в день) 

Дела по дому 7,5 (~1,07 час в день) 6,03 (~50 мин. в день) 6,3 (~55 мин. в день) 

Ходьбу пешком 11,2 (~1,6 час в день) 11,3 (~1,6 час в день) 10,7 (~1,5 час в день) 

Занятие в положении сидя или 

лежа 
42,3(~6 часов в день) 47,7 (~6,8 часов в день) 47,2 (~ 6,7 часов в день) 

Сон 46 (~6,6 часов в день) 39,1 (~5,6 часов в день) 46,1 (~6,6 часов в день) 

 

Если сравнивать физическую активность опраши-

ваемых разных направлений с оценкой их здоровья, 

то можно сделать вывод о том, что опрашиваемые 

группы «Биомедицина» показывает средний показа-

тель времени, затраченного на тяжелые нагрузки 

и нагрузки средней тяжести в неделю, также у них за-

нимает большой интервал времени работа по дому 

и ходьба пешком. Студенты этого направления 

меньше всех проводят время сидя и имеют доста-

точно времени на сон. Показатели оценки их здоро-

вья и образа жизни говорят о том, что умеренная фи-

зическая активность, меньшее время нахождения 

в положении сидя и хороший сон сказываются на их 

здоровье положительно, т.к. у них почти нет тех, кто 

считает свое здоровье плохим, а преобладают хоро-

шие оценки своего состояния, и незначительная доля 

удовлетворительных. 

Студенты направления «Лечебное дело» меньше 

всех уделяют времени на физические нагрузки лю-

бого рода, при этом время, проведенное в положении 

сидя самое высокое. Это, возможно, и сказывается 

на оценке их здоровья, где 16% опрошенных считают 

его неудовлетворительным. 

Студенты направления «Техносферная безопас-

ность» нагружают себя физической активностью 

больше всех, но и много времени проводят в положе-

нии сидя. На дела по дому уходит немного больше 

время, чем у студентов направления «Лечебное 

дело», а вот ходят пешком они меньше всех, что воз-

можно восполняется самым длительным временем, 

затраченным на сон. Из чего можно сделать вывод о 

том, что они ведут достаточно правильный образ 

жизни и в личных оценках своего здоровья нет ни од-

ного человека, который бы считал его неудовлетво-

рительным. Однако, в этом случае мы не исключаем 

и факт меньшей осведомленности студентов данного 

направления подготовки в вопросах медицины, и со-

ответственно, необъективной оценки состояния сво-

его организма. Также следует учесть и гендерный 

фактор – данная группа студентов включает большую 

долю лиц мужского пола, как правило, меньше обра-

щающих внимания на состояние своего организма. 

На основании результатов анкетирования, были 

разработаны адресные рекомендации по формирова-

нию здорового питания для студентов каждого 

направления подготовки. 

Данное исследование помогло выявить основные 

проблемы питания студентов, обучающихся в КГУ 

им. К.Э. Циолковского, которые помогут в дальней-

шем улучшить качество их питания. После проведе-

ния бесед, которые будут направлены на ознакомле-

ние с проблемами каждой из изученных групп сту-

дентов и получение отдельных рекомендаций по пи-

танию, опрашиваемые смогут сами сформировать ра-

циональное и сбалансированное питание для себя 

и скорректировать пищевое поведение для дальней-

шего улучшения качества своей жизни и сохранения 

здоровья. 
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М.Б. Захаров, А.Н. Романова, В.В. Максимов, А.М. Аксенова 

АНТРОПОФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 15-16 ЛЕТ 

ГОРОДА КАЛУГИ 

 

Представлены результаты исследования нескольких морфофизиологических показателей лиц 15-16 лет 

г. Калуга. Выявлено, что показатели длины тела, жизненной емкости легких и индекса массы тела статистиче-

ски достоверно выше у лиц мужского пола по сравнению с женским, а показатели массы тела и частоты сер-

дечных сокращений не обладают статистически значимыми различиями между выборками различного пола. 

Ключевые слова: школьники; молодёжь; подростки; девочки; девушки; мальчики; масса тела; длина тела; 

частота сердечных сокращений; жизненная емкость легких; индекс массы тела. 

 

M.B. Zakharov, A.N. Romanova, V.V. Maksimov, A.M. Aksenova 

ANTHROPOPHYSIOMETRIC INDICATORS OF PUPILS AGED 15-16 IN KALUGA 

 

The results of the study of several morphophysiological indicators of persons aged 15-16 in Kaluga are presented. 

It was revealed that the indicators of body length, lung capacity and body mass index are statistically significantly 

higher in males compared to females, and body mass and heart rate indicators do not have statistically significant 

differences between samples of different sexes. 

Key words: pupils; youth; teenagers; girls; young woman; boys; body weight; body length; heart rate; lung capacity; 

body mass index. 

 

В настоящее время процесс обучения в образова-

тельных учреждениях связан с постоянным увеличе-

нием образовательной нагрузки, а также обновле-

нием форм и методов обучения [6, 7, 10]. Всё это при-

водит к дисбалансу учебной нагрузки и к напряже-

нию адаптационных механизмов обучающихся. В пе-

риод обучения в средней школе может произойти 

срыв адаптации, что в свою очередь вызовет наруше-

ние процессов роста и развития. Ведущим признаком 

индивидуального здоровья обучающихся считается 

способность к адаптации к меняющимся условиям 

внутренней и внешней среды [2]. 

Согласно статистическому сборнику «Здраво-

охранение в России» [9], последнее десятилетие, в це-

лом, характеризуется ухудшением здоровья населе-

ния Российской Федерации. Знание особенностей 

физического развития и учет морфофункциональных 

показателей молодёжи имеет большое значение 

в практике исследований состояния здоровья. 

Цель работы – исследовать основные морфо-

функциональные показатели школьников в возрасте 

15-16 лет. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1. Определение функциональных показателей 

кардио-респираторной системы: жизненной ёмкости 

лёгких и частоты сердечных сокращений. 

2. Определение стандартных антропометрических 

показателей молодёжи: длины и массы тела, вычис-

ление индекса массы тела. 

3. Осуществление первичной статистической об-

работки полученных данных в общей выборке всех 
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обследованных лиц без учета гендерного фактора, 

а также в раздельных выборках по полу. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали 49 человек в возрасте 

15-16 лет. Напоминаем, что по наиболее принятой 

в настоящее время возрастной периодизации [3] под-

ростковому возрасту у лиц мужского пола соответ-

ствует период 13-16 лет, поэтому все испытуемые 

мужского пола подходят под категорию «подростки» 

(29 человек). Однако, у лиц женского пола подрост-

ковому возрасту соответствует период 12-15 лет, 

а с 16 до 20 лет они считаются девушками, поэтому 

часть испытуемых соответствуют категории «под-

ростки» (8 человек), а часть – «девушки» (12 чело-

век). С целью корректного обозначения возрастных 

категорий, в работе используется терминология 

«лица мужского/женского пола». 

Проведен анализ следующих морфофизиологиче-

ских параметров (показателей): масса тела, кг; длина 

тела, см; индекс массы тела (ИМТ), кг/м2; жизненная 

ёмкость лёгких (ЖЕЛ), л; частота сердечных сокра-

щений (ЧСС), ударов в минуту (уд/мин). Массу тела 

измеряли весами медицинскими напольными, длину 

тела – ростомером, жизненную ёмкость лёгких опре-

деляли спирометром суховоздушным, частоту сер-

дечных сокращений определяли с помощью секундо-

мера механического, пальпаторно на лучевой артерии 

в течение минуты, индекс массы тела рассчитывали 

по формуле: 𝐼 =
𝑚

ℎ2
, где I – ИМТ; m – масса тела, кг; 

h – длина тела, см. 

Для обработки данных был использован статисти-

ческий программный пакет IBM SPSS Statistics. Были 

рассчитаны следующие величины: средняя арифме-

тическая величина, среднеквадратичное отклонение 

с их ошибками. Для определения нормальности рас-

пределения показателей использовали критерий Кол-

могорова-Смирнова. Для оценки значимости разли-

чий между различными выборками использовался 

критерий U Манна-Уитни. 

Результаты исследования 

В изученной литературе не встречались описания 

морфофизиологических показателей лиц 15-16 лет 

без разделения их по гендерному признаку. Однако, 

авторы настоящей работы взялись объединить лиц 

мужского и женского пола данного возраста и про-

анализировать на принадлежность к нормальному 

распределению данной выборки. В таблице 1 пред-

ставлены средние величины изучаемых параметров 

для всей выборки без разделения по гендеру. Оче-

видно, что отклонение от средней величины таких па-

раметров, как масса тела и ЧСС достаточно велико, 

что скорее всего скажется на распределении этих 

признаков. 

 

Таблица 1 – Морфофизиологические параметры обучающихся 15-16 лет 
Параметры Средняя арифметическая величина и её ошибка Среднеквадратичное отклонение и его ошибка 

Длина тела, см 168,25±0,84 5,80±0,84 

Масса тела, кг 59,21±1,75 12,13±1,75 

ЧСС, уд/мин 79,38±2,04 14,15±2,04 

ЖЕЛ, л 3,64±0,11 0,73±0,11 

ИМТ, кг/м2 20,98±0,67 4,63±0,67 

Примечание: здесь и далее: ЧСС – частота сердечных сокращений, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ИМТ – индекс 

массы тела. 

 

Для определения нормальности распределения 

изучаемых величин использовался критерий Колмо-

горова-Смирнова, результаты которого представлены 

в таблице 2. Как и следовало ожидать, масса тела 

и ЧСС не попали в категорию нормального распреде-

ления, и ИМТ, связанный с массой, также не подчи-

нился нормальному распределению. 

 

Таблица 2 – Значимость критерия Колмогорова-

Смирнова для общей выборки лиц мужского и жен-

ского пола 15-16 лет 
Параметры Значимость (p≥0,05) 

Длина тела* 0,2 

Масса тела 0,009 

ЧСС 0,001 

ЖЕЛ* 0,078 

ИМТ 0,004 

Примечание: здесь и далее: * – соответствие нормаль-

ному распределению при p≤0,05. 

 

Как видно из полученных результатов, нормаль-

ному распределению в общей выборке соответствует 

лишь длина тела и жизненная емкость легких. Веро-

ятно, что скачок роста к данному возрастному пери-

оду уже произошел, есть три периода «скачков роста» 

у детей, последний из которых приходится 

на 11-13 лет [5]. Это, в свою очередь, не отрицает 

дальнейшего роста постепенным образом, что в ко-

нечном итоге привело к нормальному распределению 

в совместной по полу группе. Созревание объемов 

грудной клетки также по большей части к данному 

возрасту произошло в плане резких изменений вели-

чин («скачков роста»), что связано с высокой степе-

нью генетической детерминированности антропомет-

рических скелетных показателей конституции, пред-

полагаем, что поэтому ЖЕЛ в совместной по гендеру 

группе подчиняется также нормальному распределе-

нию.  

Возможно, что влияние различной скорости поло-

вого созревания у девочек и мальчиков в рассматри-

ваемый период возраста не позволяет получить кар-

тину нормального распределения по прочим призна-

кам, в связи с чем, для дальнейших расчетов, совмест-

ная выборка лиц мужского и женского пола была раз-

делена по гендерному признаку. Для определения 

нормальности распределения изучаемых величин 

при гендерной дифференцировке также был исполь-

зован критерий Колмогорова-Смирнова, результаты 

которого представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Значимость критерия Колмогорова-Смирнова для лиц мужского и женского пола15-16 лет 
Параметры Длина тела Масса тела ЧСС ЖЕЛ ИМТ 

Женский пол 0,200* 0,044 0,101* 0,200* 0,200* 

Мужской пол 0,200* 0,085* 0,017 0,060* 0,153* 

 

Как видно из полученных результатов, нормаль-

ному распределению у мальчиков соответствуют все 

показатели, кроме ЧСС, однако у лиц женского пола 

нормальному распределению соответствуют все по-

казатели, кроме массы тела. Становится ясно, что 

именно лица женского пола внесли в общее распре-

деление «ненормальность» по массе тела, а мальчики 

по ЧСС. Увеличение количества признаков, подчиня-

ющихся нормальному распределению говорит о пра-

вильном решении разделить группу по полу, за рас-

сматриваемые 2 года жизни подростков происходят 

значительные изменения в морфофизиологии, при-

чем с различной скоростью у различных полов. От-

сутствие нормального распределения по различным 

показателям может быть связано с рядом причин. Во-

первых, в исследовании использовались условно здо-

ровые лица, нельзя исключить наличие скрытой пато-

логии, либо нарушение развития, что авторы данного 

исследования предполагали проспективно. Во-

вторых, гетерохронность и индивидуальность разви-

тия в данный возрастной период, включая скачки ро-

ста у отдельных индивидов, может сказаться на силь-

ном варьировании признаков, что искажает картину 

нормального распределения, при котором, как из-

вестно, в первую очередь серьезным перестройкам 

подвергается сердечно-сосудистая система. Из-

вестно, что с возрастом ЧСС снижается, достигая 

в подростковом возрасте величин, близких к показа-

телям взрослых [1]. Всё это, а также неравномерность 

возрастной периодизации выборки объясняет не со-

ответствие нормальному распределению показателя 

ЧСС у мальчиков и массы тела у девочек. 

В таблице 4 представлены средние величины изу-

чаемых показателей отдельно у лиц женского пола 

и мальчиков, при этом представлены результаты рас-

чета критерия U Манна-Уитни с разделением по ген-

деру, позволяющие обнаружить половые различия. 

 

Таблица 4 – Морфофизиологические показатели лиц 15-16 лет 

Параметры Пол N 
Средняя арифметическая величина 

и её ошибка 

Среднеквадратичное отклонение 

и его ошибка 

Длина тела, см* 
ж 20 164,30±1,240 5,54±1,24 

м 28 171,07±0,785 4,15±0,78 

Масса тела, кг 
ж 20 61,70±3,348 14,97±3,34 

м 28 57,43±1,799 9,52±1,79 

ЧСС, ударов/мин 
ж 20 78,25±3,04 13,6±3,04 

м 28 80,18±2,78 14,71±2,78 

ЖЕЛ, л* 
ж 19 3±0,09 0,42±0,09 

м 28 4,07±0,1 0,55±0,1 

ИМТ, кг/м2* 
ж 20 22,91±1,29 5,77±1,29 

м 28 19,60±0,56 3,01±0,56 

Примечание: м – мужской пол, ж – женский пол; N – количество исследуемых. 

 

Как видно из таблицы, статистически значимыми 

различиями (p≤0,05), согласно критерию U Манна-

Уитни, обладают выборки различного пола по пока-

зателям длины тела (мальчики выше), жизненной ём-

кости лёгких (у мальчиков больше) и индекса массы 

тела (у мальчиков меньше), что частично согласуется 

с данными полученными ранее другими авторами. 

Так, Блинова Е.Г. указывает, что «…показатели ро-

ста, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), веса … у юно-

шей и девушек с нормальной и избыточной массой 

тела, имели статистически значимые различия» [4]. 

Погонышева И.А. также пишет, что «По основным 

соматическим показателям были выявлены законо-

мерные гендерные значимые различия между студен-

тами и студентками... Длина и масса тела, … были 

значимо больше у юношей по сравнению с их ровес-

ницами» [8]. 

Не удивительно то, что отличий в средних вели-

чинах не наблюдается по массе тела и ЧСС – тем при-

знакам, что не подчинились нормальному распреде-

лению у женского пола и мальчиков соответственно. 

По данным среднеквадратичного отклонения видно, 

что эти признаки наиболее вариабельны, о чем было 

написано ранее, что не позволило обнаружить поло-

вые отличия по ним. Возможно, девочки и девушки 

данного возраста подвергаются сильному влиянию 

средовых факторов и образа жизни на массу тела, что 

негативно сказывается на их распределении. 

Очевидно по данной работе, что оценку массы 

тела и ЧСС возможно проводить без учета гендерного 

признака, однако при оценке длины тела, ИМТ 

и ЖЕЛ необходимо учитывать пол подростка. 

Выводы 

Проведенный анализ морфофизиологических по-

казателей обучающихся 15-16 лет позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Показатели длины тела, частоты сердечных со-

кращений, жизненной ёмкости лёгких и индекса 

массы тела соответствуют нормальному распределе-

нию у лиц мужского пола, в то время, как масса тела 

не соответствует нормальному распределению. У де-

вочек нормальному распределению соответствует все 

показатели кроме массы тела. 

2. Длина тела, жизненная емкость легких и индекс 

массы тела статистически достоверно выше 
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у юношей по сравнению с девушками согласно кри-

терию U Манна-Уитни (p≤0,05). 

3. Масса тела и частота сердечных сокращений 

не обладает статистически значимыми различиями 

между выборками различного пола 15-16 лет по кри-

терию U Манна-Уитни. 

4. Полученные в результате исследования данные 

можно использовать в практике исследования физи-

ческого развития и состояния здоровья обучающихся. 
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А.И. Канарейкин 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СТЕРЖНЕ 

С УЧЁТОМ ПОПРАВКИ НА ПОТЕРЮ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ЕГО БОКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

 

В статье рассматривается передача тепла через стержень с малым поперечным сечением. Стержень пред-

полагается настолько тонким, что температуру во всех точках его поперечного сечения можно считать одина-

ковой. Поэтому задача сводится к задаче линейного теплового потока. При нахождении решения используется 

метод разложения в степенной ряд. Были выведены формулы не только для отыскания температурного поля 

с учётом поправки на потерю тепла через боковую поверхность стержня, но и для определения коэффициент 

внешнего теплообмена и коэффициента теплопроводности по известным значениям температур и тепловых 

потоков на его концах. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение теплопроводности; стержень круглого сечения; темпера-

турное поле; потеря тепла; тепловой поток. 

 

A.I. Kanareykin 

TEMPERATURE DISTRIBUTION IN ROD, 

TAKING INTO ACCOUNT CORRECTION FOR HEAT LOSS THROUGH ITS SIDE SURFACE 

 

The article deals with heat transfer through a rod with a small cross-section. The rod is assumed to be so thin that 

the temperature at all points of its cross-section can be considered the same. Therefore, the problem is reduced to the 

problem of linear heat flow. When finding a solution, the power series decomposition method is used. Formulae were 

derived not only for finding the temperature field, taking into account the correction for heat loss through the lateral 

surface of the rod, but also for determining the coefficient of external heat transfer and the coefficient of thermal 

conductivity from known values of temperatures and heat flows at its ends. 

Key words: differential equation of thermal conductivity; rod of circular cross-section; temperature field; heat loss; 

heat flow. 

 

Дифференциальное уравнение теплопроводности 

[1] устанавливает связь между временными и про-

странственными изменениями температуры тела; оно 

математически описывает перенос тепла внутри тела. 

Для того чтобы найти температурное поле внутри 

тела в любой момент времени, то есть, чтобы решить 

дифференциальное уравнение, надо знать распреде-

ление температуры внутри тела в начальный момент 

времени (начальное условие), геометрическую форму 

тела и закон взаимодействия между окружающей сре-

дой и поверхностью тела (граничное условие). 

Можно выделить ряд основных математических 

методов, используемых при решению краевых задач 

теории переноса. В качестве основного метода можно 

выделить метод Фурье, значение которого трудно пе-

реоценить при решении краевых задач математиче-

ской физики. Математическое исследование этого 

метода проведено очень глубоко, отражено в целом 

ряде монографий [2, 3] и работ [4, 5]. Так же суще-

ствуют работы [6, 7], посвященные использованию 

матричных методов. Такой подход дает возможность 

легко определить потоки и распределение темпера-

туры. Часть работ посвящена вопросам использова-

ния обобщенных степеней Берса для решения задач 

теплопроводности [8, 9, 10, 11]. Данный метод позво-

ляет представлять результаты решения с большей 

общностью. 

Уравнение переноса тела в стержне кругового се-

чения имеет вид [12] 

*

е 1 2

( ) ( ) ( )

( ) 2 0,

d T
S c ST cT S

dl l l t

P T T q S q rh

   

 

  
− − +

  

+ − + + =

  (1) 

где 2[ / ( )]Вт м К   − коэффициент внешнего 

теплообмена, 

r − радиус стержня, 

P − периметр сечения, 

h − толщина покрытия. 

Рассмотрим частный случай − прямолинейный 

стержень (радиус не зависит от l) однородный 

по всем свойствам. Конвективным переносом прене-

брегаем, т.е. v =0. Процесс считаем стационарным: 

( ) 0.cT S
t



=


   (2) 

Источники тепла в стержне отсутствуют q1 = 0, 

равно, как и в слое покрытия q2 = 0. Внешняя темпе-

ратура одинакова вдоль всей поверхности стержня 

Tв = const. Уравнение теплопереноса в этом случае 

выглядит следующим образом: 

( ) ( ) 0.e

d T
S P T T

dl l
 


+ − =


   (3) 

Так как стержень прямолинейный, то дифферен-

цировать будем по х. Если разделим выражение 

на , то получим: 

2

2
( ) 0.е

d T P
T T

dx S




+ − =   (4) 

Обозначим P

S




 через 

2 , тогда уравнение (4) 

принимает вид: 
2

2

2
( ) 0е

d T
T T

dx
+ − = ,    (5) 

где 

Sk1
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1P

S м






 
=  

 
.  (6) 

Преобразуем уравнение (5):  
2

2 2

2 е

d T
T T

dx
 − = − .  (7) 

Решение данного дифференциального уравнения 

будем искать в виде 

0)( TxTT += ,   (8) 

где Т(х) − решение однородного уравнения  
2

2

2
0

d T
T

dx
− = ,   (9) 

а T0 − решение неоднородного уравнения 
2

2 20
02 е

d T
T T

dx
 − = − .  (10) 

Решение неоднородного уравнения (10): 

 еTT =0  .  (11) 

Решение однородного дифференциального урав-

нения (4.1.7) будем искать в виде [2] 

1 2T С sh x C ch x = + , (12) 

где 
2

,
2

xxxx ee
xch

ee
xsh

−− +
=

−
=  − гипер-

болические синус и косинус. 

Значения констант C1, C2 найдем, ставя следую-

щие краевые условия. Пусть существует поток тепла 

через стержень и заданы температуры на краях 

стержня. 

Краевые условия: 

., 21
21

ТTТT
xx
==   (13) 

Определим значения констант для функции (12). 

В этом случае. 

При x = 0  имеем T1=C2. 

При x = l имеем 

2 1 1T C sh l T ch l = + .  (14) 

Откуда 

2
1 1 .

T ch l
C T

sh l sh l



 
= −

  (15) 

Искомая функция (решение однородного уравне-

ния), после ряда преобразований примет вид:  

1 2

( )sh l x sh x
T T T

sh l sh l

 

 

−
= + .  (16) 

Из соотношения (16) следует, что величина тепло-

вого потока q0, поступающего в стержень через плос-

кость х = 0, равна 

1 2
0

0

( )

x

S T ch l TdT
Q S

dx sh l

  


=

−
= − = . (16) 

Величина теплового потока ql , отдаваемого 

стержням через плоскость х = l, равна 

1 2( )
l

x l

S T T ch ldT
Q S

dx sh l

  


=

−
= − = . (17) 

Потеря тепла через боковую поверхность стержня 

между плоскостями х = 0 и х = l равна 

0 1 2

1
( )

2
lQ Q S T T th l  − = + . (18) 

На практике α обычно мало, и поэтому гиперболи-

ческие функции в (16), (17), (18) можно представить 

в виде ряда и ограничиться первыми членами этих ря-

дов. В таком случае приближенно можно написать 

2

0 1 2 1 2

1
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6
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0 1 2

1
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2
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Из выражения (22) можно получить значение теп-

лопроводности λ 

2

0 1 2

1 2

1
(2 )

6

( )

Q l Pl T T

S T T




− +

=
−

 . (25) 

Также из выражения (24) можно получить значе-

ние внешнего теплообмена α 

0

1 2

2( )

( )

lQ Q

Pl T T


−
=

+
.  (26) 

Тогда значение теплопроводности λ равно 

1 2 0
0

1 2

1 2

(2 )( )1

3 ( )

( )

lT T Q Q
Q l l

T T

S T T


+ −
−

+
=

−
. (27) 

Полученные формулы (26) и (27) позволяют нахо-

дить значение внешнего теплообмена α и теплопро-

водности λ по найденным экспериментально значе-

ниям температур и тепловых потоков. 

Далее из выражения (24) выразим T2 

0
2 1

2( )lQ Q
T T

Pl

−
= − .        (28) 

Подставим выражение (21) в (16) и получим 

1

0

( )
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.l

sh l x sh x
T T

sh l

Q Q sh x

Plsh l

 





 

− −
= +

−
+

  (29) 

Полученная формула (29) позволяет находить рас-

пределение температуры в стержне с учётом по-

правки на потерю тепла через его боковую поверх-

ность. 

Рассмотрим частный случай. В отсутствие потока 

тепла через плоскость х = 1 мы получим вместо (16) 

выражение 

1

( )sh l x
T T

sh l





−
=  .         (30) 

Тепловой поток, поступающий в стержень через 

плоскость х = 0, равен следующей величине: 

0 1Q S Tcth l  = .     (31) 

Таким образом, в работе было получено выраже-

ние для определения распределения температуры 

0=x
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в стержне с учётом поправки на потерю тепла через 

его боковую поверхность. Был применён метод раз-

ложения в ряд. Также были выведены формулы для 

определения коэффициент внешнего теплообмена и 

коэффициента теплопроводности по известным зна-

чениям температур и тепловых потоков. 
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СИДЕРИЧЕСКИЙ ГОД ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТЫ 

 

Отечественные и зарубежные учёные полагают, что в Солнечной системе с высокой долей вероятности 

может находиться ещё одна полноценная планета. В научной литературе представлены основные параметры 

гипотетической планеты, которые, как мы считаем, нуждаются в уточнении. Так по произведенным нами рас-

четам сидерический год гипотетической планеты составляет 12 233 года. 

Ключевые слова: гипотетическая планета; период обращения вокруг Солнца; орбита планеты. 

 

A.V. Astakhov 

SIDEREAL YEAR OF HYPOTHETICAL PLANET 

 

Domestic and foreign scientists believe with a high degree of probability that there may be another full-fledged 

planet in the Solar System. The scientific literature presents the main parameters of a hypothetical planet, which, as we 

believe, need in clarification. So according to our calculations, the sidereal year of a hypothetical planet is 12 233 years. 

Key words: hypothetical planet; period of revolution around Sun; orbit of planet. 

 

Астрономы из Калифорнийского технологиче-

ского института Майкл Браун и Константин Батыгин 

в январе 2016 года предположили, что в Солнечной 

системе может находиться еще одна большая пла-

нета. Их гипотеза основана на том, что на орбиталь-

ные параметры удаленных объектов пояса Койпера 

может оказывать влияние планета с массой в 6-10 раз 

превышающей массу Земли. Обладая мощной грави-

тацией и двигаясь по необычной орбите, эта планета 

способна поворачивать орбиты меньших тел, практи-

чески делая их перпендикулярными плоскости Сол-

нечной системы [7, 8]. 

В научной литературе гипотетическую планету 

обозначили «P9» или Девятая планета. Многие уче-

ные отрицают ее существование, но авторы гипотезы 

и сотрудники отдела исследований Солнечной си-

стемы Института астрономии РАН утверждают, что 

такая планета может существовать с высокой долей 

вероятности [3, 6]. 

С помощью компьютерного моделирования учё-

ными был рассчитан период её обращения вокруг 

Солнца, который составляет от десяти до двадцати 

тысяч лет [9]. С нашей точки зрения, эта величина 

нуждается в уточнении. Также в научной литературе 

нет никаких данных о периоде ее вращения вокруг 

своей оси. 

В статье «К вопросу о возможности существова-

ния девятой планеты в Солнечной системе» [1] мы 

произвели расчеты периода вращения гипотетиче-

ской планеты вокруг своей оси, который составил 

1176590,3 секунд, или 13 суток 14 часов 49 минут 

50,2 секунды, что ровно в два раза быстрее Луны. 

Выполненные нами расчеты были основаны 

на положении о том, что мы живем в двойной системе 

Солнца и Юпитера, и большинство планет в нашей 

планетной системе движутся по орбитам, плоскости 

которых совпадают с плоскостью обращения Юпи-

тера [5]. Произведенные нами расчеты представлены 

в таблице 1. 

Расчеты периода обращения гипотетической пла-

неты вокруг Солнца (сидерический год) мы также 

производили с учетом значимости Юпитера, занима-

ющего одно из центральных мест в Солнечной си-

стеме. Планеты земной группы, находясь во внутрен-

ней области Солнечной системы, по выполненным 

нами расчетам, вращаются вокруг Солнца, 

в 3348,1544 раз быстрее, чем планеты (Сатурн, Уран 

и Нептун), находящиеся во внешней области (таб-

лица 2). 

 

Таблица 1 – Периоды вращения планет Солнечной системы вокруг своей оси [1] 
Планеты Период вращения (сек) [2] Суммарная величина периодов вращения (сек) 

Меркурий 5067031,68  

26238652 Венера 20996815,68 

Земля 86164,1 

Марс 88642,66 

Юпитер 35430 

Сатурн 38362,464  

158422,2 

 

 

1335012,5 
Уран 62063,712 

Нептун 57996 

Гипотетическая планета 1176590,3  
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Таблица 2 – Периоды обращения планет Солнечной системы (сидерический год) 

Планеты 
Период обращения Суммарная величина периодов обращения (сек) 

Лет [4] секунд 

Меркурий 0, 241 7 579 855.877  

 

117 597 625.321 
Венера 0,615 19 361 073.27 

Земля 1 31 470 575.884 

Марс 1,88 59 186 120.29 

Юпитер 11,857 373 146 618.257 

Сатурн 29,4 925 234 930.99  

8 755 428 916.68 

 

393735006049.76 Уран 84,02 2 644 157 785.77 

Нептун 164,79 5 186 036 199.924 

Гипотетическая 

планета 

12233.00071 384979577133.08  

 

Зная эту разницу, мы рассчитали период обраще-

ния гипотетической планеты вокруг Солнца, который 

составил ровно 12233 земных лет. Вероятнее всего 

у этой планеты сильно вытянутая орбита. В ближай-

шей от Солнца точке (в перигелии), согласно произ-

веденным нами расчетам, она находится 

на расстоянии 10.28 астрономических единиц 

(1 537 880 000 км), то есть между Сатурном и Ура-

ном. В дальней от Солнца точке (в афелии) она нахо-

дится на расстоянии 2212.9 астрономических единиц 

(331 053 400 000 км). Если наши расчеты верны, то 

гипотетическая планета-гигант является 7-ой плане-

той Солнечной системы, а девятая планета – Нептун! 

Таким образом, необычный наклон оси вращения 

Урана (он практически «лежит на боку») и ретроград-

ное вращение, можно объяснить прохождением, или 

возможно столкновением гипотетической планеты с 

Ураном. Кроме того обнаруженная нами взаимосвязь 

периодов вращения Луны и гипотетической планеты 

[1], а также совпадение периода обращения гипотети-

ческой планеты вокруг Солнца с Земным периодом 

обращения, позволяет выдвинуть гипотезу о возмож-

ном её влиянии на Землю. 

Мы полагаем, что находясь в перигелии, её мощ-

ная гравитация способна вызвать сильную прилив-

ную волну, которая затопит значительную часть 

суши. Есть вероятность того, что такое наводнение 

уже было приблизительно шесть тысяч лет тому 

назад. В настоящее время гипотетическая планета-ги-

гант может находиться в дальней точке от Солнца 

и солнечный свет её не достигает. С помощью стан-

дартных телескопов видимого света её увидеть не 

возможно.  

В июле 2023 года планируется начало работы но-

вого телескопа Веры Рубин. Характеристики теле-

скопа позволят обнаружить гипотетическую планету, 

если она существует. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье рассматривается анализ статистических данных с использованием аналитической платформы De-

ductor. Использован набор технологий, который поможет провести полный цикл обработки информации, со-

бранной с помощью опроса клиентов и сотрудников компании (очистка, изменение данных, моделирование). 

Проведена визуализцаия данных в удобном для пользователя формате. В статье рассмотрены возможности 

платформы и преимущества перед аналогичными решениями. Произведена оценка фактам и принято опти-

мальное решение. Полученные результаты предоставляют потенциальные возможности для будущих иссле-

дований в данной области. 

Ключевые слова: анализ информации; информационные технологии; Deductor; методы интеллектуального 

анализа данных; статистический анализ; кластеризация; аналитическая платформа. 

 

B.V. Burilichev, A.L. Tkachenko, Yu.E. Gagarin 

APPLICATION OF CLUSTERING IN INFORMATION ANALYSIS 

 

The article considers the analysis of statistical data using the Deductor analytical platform. A set of technologies 

has been used that will help to carry out a full cycle of processing information collected through a survey of customers 

and employees of the company (cleaning, changing data, modeling). Data visualization was carried out in a user-

friendly format. The article considers the platform capabilities and advantages over similar solutions. An assessment 

of the facts was made, and an optimal decision was made. The results obtained provide potential opportunities for 

future research in this area. 

Key words: information analysis; information technologies; Deductor; data mining methods; statistical analysis; 

clustering; analytical platform. 

 

В условии современных реалий решение профес-

сиональных задач затруднительно без использования 

новых информационных технологий [1-5]. Особенно 

это важно в период пандемии коронавируса, модели-

рование и прогноз распространения которого пред-

ставлено в работе [11]. 

Востребованность и растущий интерес к про-

граммным продуктам становятся отправной точкой 

для совершенствования бизнес аналитики, потому 

что основным содержанием этого процесса является 

анализ большого количества данных, а программный 

продукт позволяет автоматизировать этот процесс. 

Инструментами бизнес-аналитики являются аналити-

ческие системы, позволяющие обработать, структу-

рировать и предоставить исходную информацию та-

ким образом, чтобы она была удобна для оперирова-

ния в принятии управленческих решений, ведь без ка-

чественной бизнес-аналитики сегодня практически 

невозможно обойтись [6-10]. 

Основным содержанием бизнес аналитики явля-

ется сбор и анализ большого количества данных, что 

помогает принимать более эффективные управленче-

ские решения. На текущий момент на рынке пред-

ставлен большой ряд программных продуктов, одним 

из которых является аналитическая платформа De-

ductor. Интерфейс программного продукта представ-

лен на рисунке 1. Сценарий в Deductor представлен 

в форме дерева, состоящее из узлов-обработчиков 

данных и визуализаторов. Этот метод удобен, когда 

нужно реализовать простую логику. Однако у этого 

метода имеются свои минусы: постоянно необходимо 

объединять, разделять, подтягивать данные на раз-

личных этапах анализа, декомпозировать большие за-

дачи и объединять логические блоки в подмодели. 

Разработка сценариев в Deductor реализовано по мо-

дели «снизу-вверх», то есть необходимо наличие дан-

ных на входе. 

К преимуществам данной модели можно отнести: 

– высокую скорость реализации, благодаря нали-

чию информации о структуре данных на входе; 

– простоту поиска ошибок и отладки. 

Недостатками модели являются: 

– ориентированность на отдельных задачах; 

– сложность повторного использования в анало-

гичных задачах; 

– необходимость редактирования всего сценария 

при изменении входных данных. 

Возможные варианты визуализации данных 

в Deductor: таблица, статистика, диаграмма, куб, мат-

рица корреляции, факторный анализ, конечные 

классы, граф нейросети, дерево решений, карта Кохо-

нена, отчет по регрессии, связи кластеров, метадан-

ные. 

В Deductor интеллектуальный анализ данных поз-

воляет строить следующие модели интеллектуаль-

ного анализа данных: 

– решающие деревья: логический алгоритм клас-

сификации, основанный на поиске конъюнктивных 

закономерностей; 

– самоорганизующиеся карты Кохенена: самообу-

чающаяся нейронная сеть без учителя, выполняющая 

задачу визуализации и кластеризации; 

– многослойные нейронные сети: нейронные сети, 

в которых нейроны сгруппированы в слои. В этом 

случае каждый нейрон предыдущего слоя связан 

со всеми нейронами следующего слоя, и между 

нейронами внутри слоев нет никаких связей, пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Интерфейс Deductor (подготовлено коллективом авторов) 

 

 
Рисунок 2 – Многослойная нейронная сеть (подготовлено коллективом авторов) 

 

У современных развивающихся компаний стоит 

цель – увеличение конкурентоспособности с помо-

щью информационных систем. Предполагается, что 

достижение этой цели увеличит количество клиентов 

компании, снизит затраты времени на работу с клиен-

тами, а также поможет отслеживать различную ин-

формацию. Информационных продуктов, который 

могут решить данный вопрос тоже довольно много. 

Для выбора подходящего информационного про-

дукта необходимо провести исследование и выбрать 

наиболее перспективную технологию. И начать внед-

рение уже с неё, дополняя другими технологиями и 

функциями в будущем. Проведём анализ данных при 

помощи аналитической платформы Deductor. 

Перед началом работы с данными в Deductor необ-

ходимо провести опрос клиентов и сотрудников ком-

пании, полученные данные внесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Данные опроса выбора желаемой тех-

нологии 
Технология Сотрудник Клиент 

Веб-сайт 6 22 

Мобильное приложение 7 18 

Платформа Yclients 2 9 

Веб-приложение 2 5 

1С:Предприятие 1 2 

СУБД Access 0 0 
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Чтобы произвести выборку данных из множества 

воспользуемся кластерным анализом. Кластерный 

анализ представляет собой разбиение совокупности 

объектов на несколько однородных групп. Главной 

особенностью здесь является схожесть этих самых 

объектов внутри групп (кластера) и отличие 

от других. Производят его как правило для облегче-

ния анализа данных. 

В Deductor проводится кластерный анализ мето-

дом k-средних. Число кластеров здесь задаётся зара-

нее (Рисунок 3). В нашем случае их будет три – 

по цене разработки: низкий (0), средний (1), высо-

кий (2). 

 

 
Рисунок 3 – Выборка после кластеризации (подготовлено коллективом авторов) 

 

Особенность метода заключается в том, что каж-

дый разбитый объект относится к тому кластеру, 

к центру которого он находится ближе всего. В каче-

стве меры расстояния применяется Евклидово рас-

стояние. Потом производится вычисление центра тя-

жести, которые затем выбираются новыми центрами 

кластеров. 

Если включить отображение профилей кластеров 

в визуализации, то можно увидеть, какая доля техно-

логических решений попала в тот или иной кластер. 

Так, в первый самый большой кластер (50%) попали: 

1С:Предприятие, веб-приложение и СУБД Access. 

Во второй кластер (33%) попал веб-сайт и мобильное 

приложение. И последний кластер (16%) содержит 

платформу Yclients (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Профили кластеров (подготовлено коллективом авторов) 

 

По данному анализу видно, что второму кластеру 

отдают больше предпочтений, как сотрудники, так 

и клиенты. Это в свою очередь означает, что при вы-

боре технологии внедрения в компании будет выде-

лено сайту и мобильному приложению. Причём раз-

рабатываться они могут по отдельности, а потом в бу-

дущем возможно настроить синхронизацию между 

ними. 

Был проведён анализ данных выбора технологий 

для компании с помощью метода k-средних. 

Основное достоинство этого метода заключается 

в простоте его реализации и высокой скорости вы-

полнения. Особенно это заметно при анализе боль-

ших объемов данных. Разница в том, что требований 

и ограничений будет в порядок выше, чем в примере, 

рассмотренном здесь. 

Deductor Studio позволяет работать с данными, 

форматировать и анализировать их как требуется 

пользователю, что придаёт данной аналитической 

платформе высокую востребованность и значимость. 
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ГОРОДА СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассмотрены особенности развития территориального зонирования города Солнечногорск Мос-

ковской области; этапы формирования территориального зонирования города; факторы, влияющие на измене-

ние территориального планирования и градостроительного зонирования города Солнечногорск; сравниваются 

особенности расположения функциональных зон на этапе развития города. В статье рассмотрены примеры 

изменения функциональных зон с периода 1979 года до настоящего времени. 
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ный план; космический снимок; картографические материалы. 

 

E.A. Yudina, T.K. Petrovskaya 

ANALYSIS OF FEATURES OF TERRITORIAL PLANNING DEVELOPMENT 

OF SOLNECHNOGORSK TOWN, MOSCOW REGION 

 

The article considers the features of the development of the territorial zoning of Solnechnogorsk town, Moscow 

region; the stages of the formation of the territorial zoning of the town; factors affecting the change of territorial plan-

ning and urban zoning of the town of Solnechnogorsk; compares the features of the location of functional zones at the 

stage of the town development. The article considers examples of changes in functional zones from the period of 1979 

to the present. 

Key words: territorial zones; territorial planning; functional zones; master plan; satellite image; cartographic mate-

rials. 

 

Территориальное планирование является важней-

шей функций государственного управления и рас-

сматривается как приоритетная стратегическая за-

дача местного самоуправления. 

Для более детального выделения становления тер-

риториального планирования города Солнечногорск 

Московской области необходимо начать с истории 

развития города и анализа изменения его основных 

статистических показателей. 

Солнечногорск получил статус города около 

77 лет назад, а позднее стал административным цен-

тром Солнечногорского района, и являлся одним 

из самых молодых административных центров Мос-

ковской области. В январе 2019 года такая админи-

стративно-территориальная единица, как муници-

пальное образование Солнечногорский район было 

преобразовано в городской округ Солнечногорск. 

Площадь городского округа «Солнечногорск» 

1086 км2, а административного центра – города Сол-

нечногорск – около 21 км2 [3]. Одной из особенно-

стью, влияющую на территориальное планирование 

и градостроительное зонирование города Солнечно-

горск, является наличие на территории администра-

тивного центра озера Сенежское. 

Особенности развития территориального плани-

рования и градостроительного зонирования можно 

проследить по картографическим материалам. В ходе 

исследования были проанализированы графические 

данные с периода 1979 года и последние редакции 

[5, 6]. В настоящее время город Солнечногорск имеет 

следующую конфигурацию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Границы населенного пункта г. Солнечногорск с Google Карт 
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В 2017 году решением об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории го-

родского поселения города Солнечногорск были 

предложены новые границы населенного пункта го-

рода (рисунок 2). 

На данной карте видно, что границы населенного 

пункта неоднородны, не образуют единую 

замкнутую линию. Из этого следует, что некоторые 

функциональные зоны исключены из границы адми-

нистративной единицы [2]. В настоящее время дей-

ствующим проектом генерального плана города Сол-

нечногорск является представленный ниже картогра-

фический материал (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Перспективный план границ населенного пункта г. Солнечногорск 

 

 
Рисунок 3 – Часть генерального плана ГО Солнечногорск город Солнечногорск Московской области 
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В сопоставлении с данной картой видно, что ад-

министрация городского округа в новых предложе-

ния выделила из границ населенного пункта транс-

портную инфраструктуру, а именно автомагистрали 

федерального значения и магистрали железнодорож-

ных путей [1]. Это может быть связано с определение 

их как стратегических объектов. Также можно отме-

тить, что в перспективе границы города значительно 

расширятся. И как следствием появится необходи-

мость в подготовки нового проекта генерального 

плана города и внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки. 

На данный момент в Солнечногорске большую 

часть территории занимает территориальная зона 

Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокиро-

ванными жилыми домами) [1, 2]. Визуально зона 

Ж-1 (зона многоэтажной застройки) занимает лишь 

1/6 часть территории. Тогда как по данным космиче-

ской съемки 1979 года большую часть территории за-

нимают зоны для сельскохозяйственного использова-

ния (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Космический снимок г. Солнечногорск 1979 года 

 

Изменение тенденции территориального зониро-

вания города в первую очередь связано со стреми-

тельным ростом численности населения. И если срав-

нить генеральный план Солнечногорска, действую-

щий на данный и период, и космический снимок 

1979 года, то это особенно заметно [1, 5]. 

Также стоит отметить, что согласно генеральному 

плану городского округа Солнечногорска можно вы-

делить 3 ведущих территориальных зон [2]: 

1) зона рекреационного назначения (Р-1, Р-3, Р-4, 

Р-5, Р-6); 

2) жилые зоны (Ж-1, Ж-2); 

3) производственные зоны (П, К). 

Одной из основных причин выделения зоны ре-

креационного значения является наличие в границах 

населенного пункта Сенежского озера и других вод-

ных объектов. Также анализируя вышеуказанные 

картографические материалы, можно отметить, что 

территории ранее (в 1979 году), определенные для 

сельскохозяйственного назначения, выделенные 

на черно-белом снимке самыми светлыми пятнами, 

на сегодняшний момент имеют абсолютно другие 

виды разрешенного использования (рисунок 5). 

На космическом снимке отображен земельный 

массив более светлого цвета, основываясь на данные 

фотограмметрии, можно предположить, что это 

земли сельскохозяйственного назначения. 

Территория темного цвета со светлой линией 

на границе – лесной массив с обрамляющими его 

грунтовыми дорогами [1, 5]. Если сопоставить совре-

менную модель территориального планирования 

с данными, представленными на космической 

снимке, то можно сказать, что на нем изображены 

зоны сельскохозяйственного использования и зоны 

рекреационного назначения. В настоящее время 

часть зон сохранили свое прямое назначение, но 

можно заметить, что большую площадь теперь зани-

мает жилая зона Ж-2 [2]. На данном этапе можно про-

следить расширение жилой застройки. Потребность 

данного характера возникла в связи с увеличением 

численности населения, и как следствием стало кар-

динальное изменение правового режима территории. 

Согласно картографическим данным, земли, ис-

пользуемые для сельского хозяйства в 1979 году, 

в настоящее время относятся к промышленной зоне 

(П) (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Сравнение генерального плана 2019 года и космического снимка 1979 года 

города Солнечногорск Московской области 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение генерального плана 2019 года и космического снимка 1979 года 

города Солнечногорск Московской области 

 

На данных картографических материалах просле-

живается изменение стратегии развития территори-

альной планировки. В настоящее время приоритет от-

дается жилым, промышленным, общественно-дело-

вым зонам, зонам рекреационного назначения. В дан-

ном случае видно развитие инженерной инфраструк-

туры, и выделение соответствующих территориаль-

ных зон, тогда как в 1979 году на отмеченной терри-

тории расположены массивы сельскохозяйственных 

угодий (светлые участки на снимке, имеющие четкую 

границу). Транспортная инфраструктура выглядит 

абстрактно, инженерная инфраструктура отсутствует 

[1,5]. 

Также в центральной части города можно просле-

дить развития жилой застройки Ж-2 (рисунок 7). 

На данных картографических материалах также 

прослеживаются изменения развития 

территориального планирования. На космическом 

снимке более светлым тоном отображены сельскохо-

зяйственные угодья. В настоящее время на данной 

территории расположена зона Ж-2 – жилая зона и О1 

– многофункциональная общественная зона [1, 5]. 

Основными причинами развития территориаль-

ного планирования города Солнечногорск можно вы-

делить: 

1) изменение стратегии развития города (ранее 

Солнечногорск имел статус рабочего поселка, 

в настоящее время статус значительно изменился); 

2) численность населения значительно увеличи-

лась; 

3) возросла потребность в жилой застройке, и как 

следствие встал вопрос о развитии территориального 

зонирования согласно обозначенной проблемы. 
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Рисунок 7 – Сравнение генерального плана 2019 года и космического снимка 1979 года 

города Солнечногорск Московской области 

 

По статистическим данным, представленным ад-

министрацией городского округа Солнечногорск, 

к 2039 году население округа планируется увеличить 

практически в три раза, и будет составлять порядка 

390 тысяч человек. Количество рабочих мест также 

возрастет, но в 2,5 раза. Из этого следует, что также 

возрастет нагрузка на транспортную инфраструк-

туру. Можно отметить, что в границах населенного 

пункта Солнечногорска (рисунок 2), предложенного 

администрацией городского округа, будут расши-

рены производственные зоны, жилые зоны, зоны ин-

женерной и транспортной инфраструктуры, а также 

зоны рекреационного назначения [6]. 

Таким образом, в ходе проделанной работы, были 

выделены особенности развития территориального 

планирования города Солнечногорск Московской об-

ласти, определены причины распределения 

на территории города функциональных зон. Было от-

мечено, что с периода 1979 года стремительно разви-

валось жилищное строительство, и одной из причин 

такого развитие стало увеличение численности насе-

ления. Следствием стало рациональное распределе-

ние на территории города производственных зон, об-

щественно-деловых зон, зон инженерной и транс-

портной инфраструктуры, и других зон, позволяю-

щих эффективно и продуктивно разграничить терри-

ториальные пространства города. Также можно выде-

лить, что тенденция развития сельского хозяйства, 

отмеченное в 1979 году, сменилось на развитие жи-

лищной инфраструктуры. В ходе исследования были 

выделены части территории, ранее занятые под сель-

скохозяйственными угодиями, а в настоящее время – 

под жилой, производственной и общественно-дело-

вой зонами. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями земельно-кадастровых работ при поста-

новке на государственный кадастровый учёт земельного участка, образованного путем перераспределения зе-

мель населенных пунктов. Перераспределение частных земельных участков по-прежнему рассматривается как 

способ образования, а перераспределение государственных и частных земель между собой – как основание 
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CADASTRAL WORK DURING FORMATION OF HOMESTEAD LAND 

BY MEANS OF REDISTRIBUTION OF SETTLEMENT LAND 

BELONGING TO MUNICIPAL POSSESSION IN KALUGA CITY, KALUGA REGION 

 

In the article there are considered issues connected with the features of land-cadastral work during the state cadastral 

registration of the land plot formed by means of redistribution of settlement land. Redistribution of private land plots 

is still considered the way of formation, but redistribution of state and private lands among themselves – as the basis 

for the appearance of the right. 

Key words: cadastral work; land plot; redistribution of land belonging to municipal possession. 

 

Кадастровые работы при образовании приусадеб-

ного земельного участка путём перераспределения 

земель населённых пунктов, находящихся в муници-

пальной собственности регламентируется главой 4 

Земельного кодекса [1]. В городе Калуга действует 

административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по перераспределению зе-

мель и (или) земельных участков, находящихся в гос-

ударственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в собственности 

граждан и предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства в муни-

ципальном образовании. Регламент введён согласно 

Постановлению №526 Городской Управы г. Калуги 

от 30 декабря 2019 г. [6]. Муниципальную услугу 

предоставляет уполномоченный орган Городской 

Управы города Калуги – управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города 

Калуги. Информация о документах, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, утвер-

жденных решением Городской Думы города Калуги 

от 14.12.2011 N 237 «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, оказывае-

мых органами Городской Управы города Калуги» [2]. 

Информация о предоставлении муниципальной 

услуги размещается на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг, региональном 

портале государственных услуг Калужской области 

на официальном сайте Городской Управы города Ка-

луги в разделе «Оказание услуг». 

Территории, которые могут быть перераспреде-

лены обязательно должны быть зарегистрированы 

в реестре ЕГРН, принадлежать единому муниципаль-

ному округу, иметь однотипное целевое назначение. 

Рассматриваемые кадастровые работы выполнены 

в городе Калуга. 

В данной работе приводится пример выполнения 

кадастровых работ по преобразованию земельного 

участка, расположенного в городе Калуга. 

Образуемый земельный участок появляется из зе-

мельного участка с кадастровым номером 

40:26:000288: ХХХ, который находится в рамках ка-

дастрового квартала 40:26:000288. Новый земельный 

участок имеет площадь 2996 кв.м. Расположение зе-

мельного участка на публичной кадастровой карте го-

рода Калуга изображено зеленым цветом на ри-

сунке 1. 

Земельный участок относится к категории земель 

– «земли населённых пунктов», при разрешенном 

виде использования – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

[5]. Согласно данным публичной кадастровой карты 

стоимость образованного земельного участка состав-

ляет 1 737 977,4 рублей. 

Перераспределение земель, находящихся в муни-

ципальной собственности, допускается в ограничен-

ном перечне случаев, например, в целях приведения 

границ земельных участков в соответствие с утвер-

ждённым проектом межевания. Процедура перерас-

пределения земельных участков с муниципальными 

землями, производится в два этапа. 
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Рисунок 1 – Образуемый земельный участок Рисунок 2 – Чертеж исходных земельных участков 

 

На первом этапе подготавливается схема перерас-

пределения земельного участка. Она подготавлива-

ется на основе данных, полученных при осуществле-

нии замера перераспределяемой части земли на мест-

ности. Чертёж исходных земельных участков изобра-

жен на рисунке 2. При проведении геодезических по-

левых и камеральных работ были определены коор-

динаты исходного земельного участка, которые 

также являются исходным материалом при образова-

нии земельного участка путём перераспределения. 

На подготовительном этапе были рассмотрены 

все исходные материалы, заказаны сведения на ис-

ходный земельный участок из Государственного ка-

дастра недвижимости – кадастровые выписки на ис-

ходные земельные участки, а также КПТ (кадастро-

вый план территории), была сделана оценка ситуации 

местности, чтобы исключить кадастровые ошибки 

при дальнейшем проведении процедуры образования 

земельного участка. Рассматриваемые кадастровые 

работы выполнены в системе координат МСК-40.1 

После окончания измерений были уточнены все 

точки нового земельного участка и определены коор-

динаты всех точек. При образовании земельных 

участков путем перераспределения обязательным для 

оформления является Протокол образования земель-

ных участков, который содержит в себе сведения 

об источниках образования земельных участков [1]. 

Протокол подготовлен в целях перераспределения зе-

мельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной собственности. В результате перераспреде-

ления образован новый земельный участок площадью 

2 996 кв. м. 

На втором этапе подготавливается межевой план 

(на основании схемы), регистрируется земельный 

участок с последующим его выкупом у муниципаль-

ного образования. 

Межевой проект состоит из графической и тексто-

вой частей, которые в свою очередь разделяются 

на сегменты [4]. 

Облик производимых кадастровых дел находится 

от подключения в межевой проект определённых 

разделов. Ниже, в таблице 1, рассмотрены сегменты 

межевого намерения, которые подключаются в меже-

вой проект, подготавливаемый при образовании зем-

ляных участков методом перераспределения. 

По результатам проведения земельно-кадастро-

вых работ формируется пакет документов со сведени-

ями о конкретном земельном участке, для его для во-

площения в кадастровом учете. Участок из примера, 

как образуемый земельный участок сформирован 

в картографической проекции в зоне Ж-5 градостро-

ительного зонирования, определенного правилами 

землепользования и застройки ГО «Город Калуга». 

Его расположение утверждено на схеме, согласно по-

становлению Городской Управы города Калуги, 

об утверждении схемы. Схема расположения подго-

товлена на основании кадастрового плана территории 

№ 40/ИСХ/17-256596 от 03.06.2017, данные которого 

актуальны на момент составления данного межевого 

плана. Конечным продуктом земельно-кадастровых 

работ является пакет документов, позволяющих по-

ставить участки на кадастровый учет, тем самым со-

здать объект недвижимости [3]. 

Таким образом образовании приусадебного зе-

мельного участка путем перераспределения земель 

населённых пунктов путем постановки на государ-

ственный кадастровый учет представляет собой тру-

доемкий процесс, в котором задействованы профиль-

ные специалисты выполняющие земельно-кадастро-

вых работы с использованием специального оборудо-

вания. Способы реализации включают в себя техни-

ческие и правовые методы, тем самым обеспечивая 

полноценную реализацию вопросов земельной поли-

тики путём объективного профессионального под-

хода 

Следует отметить, что перераспределение част-

ных земельных участков по-прежнему рассматрива-

ется как способ образования, а перераспределение 

государственных и частных земель между собой - как 

основание возникновения прав. 
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Таблица 1 – Разделы межевого плана при перераспределении земельного участка 
«Сведения об образуемых 

земельных участках и их ча-

стях» 

В представленном разделе указываются сведения об обеспечение прохода или проезда 

от территорий совместного пользования на новый образованный земельный участок 

или же на модифицированный земельный участок. Данный раздел включается 

не только при перераспределении, но и при разделили выделе земельного участка, 

находящегося в муниципальной или государственной собственности 

«Общие сведения о кадаст-

ровых работах» 

В связи с чем подготовлен межевой план 

Даты Дата завершения кадастровых работ, а также сведения о кадастровом инженере 

Другие данные Сведения о заказчике кадастровых работ 

«Сведения о выполненных 

измерениях и расчетах» 

Указывают метод определения координат характерных точек границ земельных участ-

ков и их частей, который применялся при осуществлении кадастровых работ 

Границы Точность положения характерных точек границ земельных участков 

Точность определения площади земельных участков 

«Исходные данные» Включают сведения о документах, на основании которых подготовлен межевой план, 

а также о документах, использованных при подготовке межевого плана (наименование 

и реквизиты таких документов 

«Сведения об образуемых 

земельных участках и их ча-

стях» 

Указывают номер кадастрового квартала, в границах которого располагается террито-

рия, включаемая в состав таких образуемых земельных участков, и площадь такой тер-

ритории 

Другие данные Поочередно включают сведения о любом образуемом в итоге перераспределения зем-

ляном участке, начальных земельных участках, участвующих в перераспределении, и 

землях, включаемых в состав земляных участков, образуемых при перераспределении 

земляных участков и территорий, оказавшихся в государственной или же городской 

принадлежности 

 

Список источников: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

Cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 02.04.2022). 

2. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

3. «О государственной регистрации недвижимости»: Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. 

от 14.03.2022) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_182661/ (дата обращения: 04.04.2022). 

4. «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»: Приказ 

Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 14.12.2018) [Электронный ресурс] //СПС Кон-

сультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ 

0ecc38a9e4d3d9be99a741ef6c1d034939c58461/ (дата обращения: 04.04.2022). 

5. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: Приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04. 02.2019) [Электронный ресурс] // СПС Кон-

сультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ (дата обращения: 

04.04.2022). 

6. Постановление Городской Управы города Калуги от 30 декабря 2019 г. N 526-п [Электронный ресурс]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/561678475/titles/FE3GQP/ (дата обращения: 05.04.2022). 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, РФ 

  



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

86 

УДК 004.925.84                                                                                                                   DOI 10.54072/18192173_2022_3_5_86 

Д.Л. Никитин, В.В. Сорочан 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3D ПРИНТЕРА В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В данной статье рассматриваются основные аспекты 3D печати, приводится перечень материалов приме-

няемых для 3D печати и особенности их использования. Перечислены разновидности 3D принтеров и обсуж-

даются особенности их эксплуатации. 
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FEATURES OF OPERATION OF 3D PRINTER IN HOME CONDITIONS 

 

This article discusses the main aspects of 3D printing, provides a list of materials used for 3D printing and features 

of their use. The types of 3D printers are listed, and the features of their operation are discussed. 

Key words: 3D printing; 3D printer; 3D modeling. 

 

Технологии, ранее возможные только в фантасти-

ческих фильмах, все чаще становятся реальностью, 

с каждым днём люди изобретают всё более и более 

необычные вещи и 3D печать не стала исключением. 

Сейчас 3D печать настолько доступна, что практиче-

ски каждый может позволить себе иметь дома свой 

принтер, самостоятельно создавать 3D модели, затем 

загружать их в специальную программу, которая раз-

бивает модель на слои и задает параметры печати, 

а позже загружать готовый файл печати в принтер 

и получать готовое изделие. Детали, которые может 

напечатать принтер могут быть полезны в быту, мо-

гут служить украшением для интерьера или же стать 

игрушкой для детей. Так же если достаточно углу-

биться в дело, 3D печать может приносить доход. 

В зависимости от компетентности и заинтересован-

ности пользователя принтера создание моделей мо-

жет быть просто развлечением или решать производ-

ственные задачи. Технологии 3D печати имеют 

огромный потенциал. Уже сейчас они используются 

в промышленности, медицине, строительстве и мно-

гих других отраслях [1]. 

Для начала решим какие 3D принтеры наиболее 

пригодны для использования в домашних условиях. 

Виды 3D принтеров 

Существует несколько принципиально отличаю-

щихся видов 3D принтеров, у каждого из которых 

свои способы печати, материалы для печати и от-

расли применения готовых изделий. 

Начнем с технологии SLA/SL(Stereolithography) – 

стереолитография. При печати по этой технологии 

используется небольшая ванна с жидким полимером. 

Луч лазера проходит по поверхности и в этом месте 

полимер под воздействием УФ полимеризируется. 

После того как один слой готов, платформа с деталью 

опускается ниже, жидкий полимер заполняет пустоту 

и так далее слой за слоем спекается и получается го-

товая деталь. Существуют принтеры, в которых де-

таль не опускается, а наоборот поднимается вверх, но 

суть печати остается та же. Преимущества такого 

вида печати в скорости и точности, минусом является 

то, что в домашних условиях содержать и обслужи-

вать такой принтер сложно и дорого, поэтому эта тех-

нология не очень популярна среди любителей [2].  

LOM (laminated object manufacturing) – технология 

печати которая работает следующим образом: 

устройство вырезает из листов материала слои и за-

тем их склеивает между собой, создавая готовую мо-

дель. 

Так же существуют технологии печати способные 

работать с множеством необычных материалов, та-

ких как бетон, гидрогель, бумага, деревянное во-

локно, металлический порошок, нейлон и даже лёд 

или шоколад. Помимо представленных выше спосо-

бов существует печать с помощью порошка, который 

плавится лазером, текстильная печать и даже струй-

ная печать. Однако в домашних условиях самый до-

ступный, надежный и простой способ печати – это пе-

чать пластиком при помощи принтеров, работающих 

на технологии FDM (Fused Deposition Modeling). Суть 

этой технологии заключается в выдавливании рас-

плавленного материала соплом, которое слой 

за слоем создает деталь. У некоторых принтеров пе-

чатающая головка перемещается только в двух 

направлениях: вверх/вниз и влево/вправо, а переме-

щение вперед и назад осуществляет стол на котором 

находится деталь, у других же печатающая головка 

перемещается во всех направлениях, а стол же оста-

ется неподвижным, зачастую такие принтеры обла-

дают тепловой камерой, которая создает более ком-

фортные условия для печати [1]. 

Типы пластика для 3D печати 

До приобретения 3D принтера лучше всего зара-

нее определить для каких целей он вам нужен, так как 

некоторые принтеры могут не справиться с опреде-

лёнными видами пластика, что может разочаровать 

неопытного пользователя. Потому стоит заранее изу-

чить то, каким пластиком может печатать принтер 

и какие есть у определенных видов пластика особен-

ности. Так, например пластик PLA (полимолочная 

кислота) совсем не требовательный к печати и зача-

стую принтеры уже настроены на печать таким пла-

стиком [3]. Для этого пластика необходима темпера-

тура сопла 180°С и температура стола 60°С, это 

не высокие температуры для принтера, и он легко 

разогревает экструдер и стол до этих температур. 

Этот пластик очень прочный, но практически не эла-

стичный, он легко поддается окраске акриловыми 

красками, но при этом он разрушается под действием 

ультрафиолета, при температуре 70°С он уже дефор-

мируется, следовательно его сложно обрабатывать 

наждачной бумагой. В целом PLA самое 
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экономичное и простое решение, не требующее осо-

бых усилий для печати. 

ABS (акрилонитрил бутадиен стирол) один из са-

мых первых пластиков которым начали печатать из-

делия на 3D принтерах [4]. В отличии от PLA пла-

стика, ABS является одним из самых привередливых 

к настройкам печати принтера. Для того чтобы слои 

такого пластика не расслаивались, а изделие уве-

ренно держалось на столике необходимы темпера-

туры, на которые рассчитаны не все принтеры, а ино-

гда печать таким пластиком невозможна из-за того, 

что принтер находится в неблагоприятной для него 

среде. Однако усилия, которые необходимы для пе-

чати пластиком ABS, оправданы его физическими 

свойствами: пластик имеет отличную термостой-

кость, до 100°С, пластик отлично поддается шли-

фовке, так же этот пластик ударопрочный и обладает 

достаточной жесткостью. Он стоек к щелочам, мас-

лам, кислоте и даже бензину [5]. Возможна его поли-

ровка. Не смотря на множество преимуществ, у него 

есть и минусы: как уже было написано выше требу-

ются особые условия для печати, так же этот пластик 

выделяет ядовитые испарения при печати, разруша-

ется от ультрафиолета и чувствителен к атмосфер-

ным осадкам, что ограничивает его область примене-

ния, но все же не так сильно как PLA. Что касается 

особых условий печати: чтобы при печати изделие не 

отклеилось от стола, необходимо чтобы он был разо-

грет до температуры 100-110°С, температура сопла 

не менее 235°С, отсутствие сквозняков, то есть лучше 

принтер с тепловой камерой, а также поверхность 

стола должна быть в идеале стеклом. И перед печа-

тью рекомендуется покрыть стол клеем. В целом, 

этот пластик идеально подходит для печати пласти-

ковых фигурок, игрушек и бытовых изделий, если 

они не будут находиться под воздействием прямых 

солнечных лучей [6]. 

Альтернативой пластикам PLA и ABS может слу-

жить пластик PET-G (полиэтилентерефталат-гли-

коль) [7]. Этот пластик обладает свойствами пластика 

PLA такими как: невысокая температура печати 

и не требует особых условий печати, но он прочный 

почти как ABS. В отличие от представленных пласти-

ков PET-G более мягкий, и не поддается окраске. 

Этот пластик идеально подходит для печати кон-

струкционных деталей. Например, при печати, к при-

меру подвески для моделей радиоуправляемых ма-

шин детали подвески печатают именно пластиком 

PET-G. К сожалению, этот пластик тоже разрушается 

от воздействия ультрафиолета. 

Самым популярным из пластиков стойких к уль-

трафиолету является ASA (акрилонитрилстиролакри-

лат) [8]. В целом он обладает теми же плюсами и ми-

нусами, какие есть у пластика ABS, за исключением 

стойкости к жесткому ультрафиолетовому излуче-

нию. 

Калибровка 3D принтера 

После приобретения и сборки принтера необхо-

димо правильно его откалибровать: настроить высоту 

столика для печати, задать принтеру нулевые коорди-

наты и выставить правильную температуру для пе-

чати. В этом нет ничего принципиально сложного, 

нулевые координаты принтер найдет с помощью 

встроенной в него программы, нужно лишь дать ему 

необходимую команду. Температура печати задается 

в программе слайсере, либо на самом принтере 

во встроенной программе. А вот настраивать высоту 

столика необходимо вручную. Для того чтобы печать 

была максимально успешной нужно чтобы в каждой 

части стола было одинаковое расстояние до сопла. 

Оптимальное расстояние это толщина обычной офис-

ной бумаги, печатающую головку перемещают 

из угла в угол и проверяют зазор между столом 

и соплом, он не должен превышать толщину листа 

бумаги. 

Приложения для 3D моделирования и создания 

файла печати (слайсеры) 

Для того чтобы печать все желаемые детали необ-

ходимо знать основы работы с приложениями для 3D 

моделирования. Каждый пользователь сам решает ка-

кое приложение ему по душе, нельзя сказать какое 

приложение лучше использовать для работы с 3D 

принтером. Существует три вида 3D моделирования: 

скульптурное, полигональное и векторное [9]. 

Полигональное моделирование является самым 

старым видом моделирования, с его помощью можно 

создать практически любую модель, но не всегда воз-

можно достичь идеальной точности при моделирова-

нии таким методом, например по чертежу идеально 

в размер сделать деталь нельзя, так как при работе 

с небольшими размерами при полигональном моде-

лировании приходится делать некоторые части мо-

дели приблизительно. Для такого моделирования су-

ществует огромное количество приложений с различ-

ным инструментарием. Одно из них это 3D Max 

от компании Autodesk. 

Скульптурное моделирование появилось после 

создания технологии пиксолей (пикселов с координа-

той высоты) стало возможно разбивать полигональ-

ную модель на очень большое количество граней, 

и работать с ней как с настоящей глиной или воском. 

Этот метод позволяет создавать мельчайшие детали 

на трехмерной модели, и чаще применяется для со-

здания органических форм с высокой детализацией, 

а также для создания текстур нормалей. Скульптур-

ное моделирование в отличие от полигонального поз-

воляет полностью изменять внешний вид модели, 

в любой момент можно поменять любую часть мо-

дели без особых усилий. Так, например, если пользо-

ватель решит изменить структуру модели, к примеру 

ему будет нужно создать сквозное отверстие в центре 

всей детали, пользователь сможет сделать это без 

особых трудностей. При других видах 3D моделиро-

вания для этого необходимы дополнительные рас-

четы и могут возникнуть проблемы с целостностью 

детали. Для скульптурного моделирования исполь-

зуют программу Blender. 

Векторное 3D моделирование лучше всего подхо-

дит для создания точных моделей по чертежам и мо-

жет использоваться в быту для создания, к примеру, 

сломавшейся ручки двери или корпуса розетки. Од-

ним из приложений для векторного 3D моделирова-

ния является SOLIDWORKS. 
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После того как модель создана в приложении для 

3D моделирования ее нужно подготовить к печати. 

Для этого есть так называемые слайсеры. Обычно для 

каждого принтера используется свой слайсер, но 

принцип работы у всех один: эта программа разби-

вает модель по слоям, а также в ней выставляются все 

параметры печати: температура стола и сопла, плот-

ность модели, скорость печати, обдув и так далее. 

Обработка готовых изделий 

Обработка является важной частью создания 3D 

модели. Модель напечатанная на 3D принтере 

обычно выглядит не очень презентабельно, чаще 

всего необходима обработка модели для выравнива-

ния неровностей. Так как принтер печатает слоями, 

на модели это будет заметно. Для обработки детали 

используют несколько способов. Первый и самый 

очевидный способ обработки детали – это шлифовка 

наждачной бумагой [10], но не все виды материала 

поддерживают этот способ обработки. Так же воз-

можна термическая обработка детали чтобы поверх-

ность была более гладкой и деталь выглядела более 

презентабельно. 

Детали можно обработать ацетоном, так как он 

растворяет неровности и лучше всего справляется 

с дефектами печати. Деталь погружается в ацетон, 

и он растворяя её поверхность сглаживает неровно-

сти и удаляет дефекты. Главное при не слишком 

долго держать деталь в ацетоне, так как он может ис-

портить деталь. При использовании ацетона лучше 

соблюдать технику безопасности. 

Риски при печати 

В 3D печати, как и в любой другой высокотехно-

логичной сфере, есть свои трудности. При печати не-

которыми видами пластика может выделяться много 

вредных паров которые могут причинить вред поль-

зователю принтера потому рекомендуется использо-

вать принтер в нежилых помещениях. 

Принтер может сломаться если его неправильно 

использовать. Например, не откалибровать стол или 

выставить не правильную температуру и тогда пла-

стик сломает сопло. Так же рекомендуется смазывать 

рабочие детали принтера и очищать его от пыли 

и грязи. 

Выводы 

В целом 3D печать – это очень перспективная тех-

нология, несомненно она будет развиваться в буду-

щем и скорее всего будет все чаще применяться 

во многих отраслях. Например, уже сейчас 3D моде-

лирование используют для изготовления протезов 

и развивается технология печати с помощью живых 

тканей для создания донорских органов. Так же в бу-

дущем скорее всего именно 3D принтеры будут стро-

ить дома [12], сейчас эта технология активно разви-

вается. 
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В статье рассмотрено понятие «искусственный интеллект», а также его структура и основные характери-

стики. Показаны функции, особенности и примеры внедрения технологий искусственного интеллекта в совре-
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IN EDUCATION 

 

The article discusses the concept of «artificial intellect», as well as its structure and main characteristics. The func-

tions, features and examples of the implementation of artificial intellect technologies into the modern educational space 

of Russia are shown. The risks of using these technologies in the field of modern education are listed. 
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Рост числа случаев заражения Ковид-19 и Омик-

рон в период с 2020 года и по сегодняшний день вы-

звал проблемы практически во всех сферах жизни об-

щества, в том числе и в современном образователь-

ном пространстве. По данным ЮНЕСКО на 1 фев-

раля 2022 года, эпидемия затронула 43742376 уча-

щихся и 8 закрытий школ более чем в 190 странах 

мира, а также дестабилизировала планы на будущее 

по реализации стратегий в сфере образования. Общая 

продолжительность закрытия в России по этим дан-

ным составила от 11 до 20 недель [1]. 

Несмотря на финансовые и экономические огра-

ничения, главной задачей современного общества 

становится разработка и применение новых образова-

тельных технологий и одним из решений данной за-

дачи является умелое внедрение методов обучения 

на основе современных технологий искусственного 

интеллекта. В связи с этим основным решением явля-

ется повышение уровня цифровой компетентности 

всех образовательных субъектов, а также формирова-

ние и дальнейшее развитие цифрового образователь-

ного пространства, с эффективным использованием 

современных технологий искусственного интел-

лекта. По мнению российских ученых эпидемия стала 

своего рода толчком к технологизации системы обра-

зования страны [2, с. 85]. 

Прежде чем перейти к рискам применения совре-

менных технологий искусственного интеллекта в об-

разовании необходимо рассмотреть содержание, ха-

рактеристики концепта искусственного интеллекта 

и опыт его применения в учебно-педагогических 

и воспитательных процессах России. 

Научное сообщество даёт множество различных 

определений искусственного интеллекта. 

Амиров Р.А. и Билалова У.М. говорят, что искус-

ственный интеллект – это интеллектуальная система, 

главной задачей которой является моделирование 

умственных и образовательных процессов [3, с. 81]. 

В Национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года дается следующее 

определение – это комплекс технологических реше-

ний, позволяющий «имитировать когнитивные функ-

ции человека» и получать при выполнении конкрет-

ных задач результаты сопоставимые с интеллектуаль-

ными достижениями людей [4, ст. 5 а]. 

Стивен Даггэн рассматривает искусственный ин-

теллект как «дополненный (усиленный) интеллект», 

который позволяет всем субъектам получать и обра-

батывать информацию, необходимую для принятия 

более «информированных» решений [5, с. 12]. 

Исходя из вышеприведенных определений мы ви-

дим, что технологии искусственного интеллекта яв-

ляются дополнительной технологией, которая позво-

ляет имитировать функции человека во всех сферах, 

в том числе и в образовании. 

Доктор философских наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института научной информации 

по общественным наукам РАН Ракитов А.И. выводит 

следующие функции, которые искусственный интел-

лект сможет выполнять в образовательном простран-

стве [6, с. 46]: 

а) способность идентифицировать и различать как 

визуально так и акустически воспринимаемые им об-

разы предметов; 

б) навык формулировать и решать профессио-

нальные задачи; 

в) умение находить, обрабатывать и использовать 

должным образом все типы информации и знаний; 

г) «способность понимать смысл отдельных актов 

социокультурной человеческой деятельности 

и речи». 

Искусственный интеллект в образовательном про-

странстве представляет собой сложную систему, 

включающую несколько элементов (рис. 1). 



 
Рисунок 1 – Структура искусственного интеллекта в образовании 

 

Исходя из указанных выше определений, особен-

ностей и характеристик, становится понятно, что ак-

туальность искусственного интеллекта в современ-

ном образовании является первостепенной задачей. 

К основным типам продуктов и систем ИИ, кото-

рые с успехом применяются или могут быть вклю-

чены в образовательные процессы, ученые выделяют: 

1) «умные помощники» (Siri от Apple, Echo 

от Amazon); 

2) самообучающиеся ИИ-системы высокоинтел-

лектуального профиля (Wolfram Alpha от Wolfram 

Research); 

3) игровые самообучающиеся ИИ-системы 

(GoogleAIphaGo); 

4) образовательные ИИ-системы (AIEd): 

– онлайн-курсы (Coursera, Udasity); 

– средства дистанционной оценки (Duolingo, 

Proctoredu); 

– информационные помощники (AutoTutor); 

– МИОК – мультимедийные интерактивные 

образовательные курсы (TeachPro). 

Что же касается опыта применения искусствен-

ного интеллекта в образовательных процессах Рос-

сии, мы говорим, что его развитие, внедрение и при-

менение с 2019 года регулируется Указом Президента 

РФ от 10.10.2019 № 490 о котором говорилось ранее. 

Уже сегодня в этом направлении можно фиксировать 

достижения таких ВУЗов как ВШЭ, МАИ, РУДН, 

МГПУ, МГИМО, Томский политехнический универ-

ситет и другие. В них, совместно с компанией 

Microsoft, проводятся программы по таким направле-

ниям как «машинное обучение» и «искусственный 

интеллект. 

Согласно исследованию SAP в период с 2014 

по 2020 год, образовательные программы, связанные 

с искусственным интеллектом, поддерживают 286 

ВУЗов, 1 628 кафедр. За последние пять лет подго-

товку по этим программам прошло более 200 тысяч 

человек [7]. 

Кроме введения в образовательный процесс про-

грамм, связанных с направлением искусственного ин-

теллекта, некоторые ВУЗы России уже сегодня могут 

«похвастаться» своими разработками в данной обла-

сти. 

Так, к примеру, в Томском политехническом уни-

верситете ведется разработка технологии интеллекту-

ального анализа Web-данных для обнаружения свя-

зей сообществ в социальных сетях. По мнению разра-

ботчиков, данная технология окажет помощь социо-

логам и экономистам. 

Больше всего разработок наблюдается в РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. Там ученые разработали систему 

анализа спутниковых данных, которая позволяет 

спрогнозировать запасы воды, определить очаги воз-

горания для предотвращения  лесных пожаров. Кроме 

этого, ученым принадлежат такие сервисы 

нейросетевой обработки текста и графики 

как «PassAre» (www.passare.ru) и «AlterDraw» 

(https://alterdraw.com/ru/). 

Несмотря на положительный эффект от внедрения 

этих технологий в образовательное пространство, 

учеными выделяется ряд рисков для эффективности 

учебных процессов и благополучия всех субъектов 

образования. К ним относятся: 

– непрерывное повышение технических компе-

тенций участников учебного процесса несмотря 

на материально-технические условия [5, с. 28]; 

– возрастающая стандартизация навыков и компе-

тенций в рамках основных образовательных дисци-

плин [6, с. 45]; 

– формализация знаний и снижение результатов 

трудовой деятельности выпускников [6, с. 45]; 

– отсутствие «прямых контактов студентов» 

с преподавателем [6, с. 45]; 

– ухудшение оперативной памяти обучающихся 

в связи с биологическими изменениями в структуре 

мозговой деятельности, которые обусловлены новой 

значительной нагрузкой на их психическое состояние 

(в основном в системе довузовского образования) 

[6, с. 46]. 

Это только часть рисков, но тем не менее следует 

установить факт, что искусственный интеллект пока 

ещё не может в полной мере заменить «живую» об-

ратную связь в системе «учитель – ученик». 
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В заключении хотелось бы сказать, что модерни-

зация образовательной деятельности включает в себя 

не только улучшение процесса обучения, но и опти-

мизацию учебных процессов. Подразумевается, что 

следующим этапом развития современного образова-

тельного пространства России на базе 

искусственного интеллекта должно стать слияние ло-

кальных образовательных пространств отдельных 

территорий и регионов и их объединение в единое об-

разовательное пространство. При этом должна быть 

принята во внимание ментальность субъектов образо-

вания и особенности образовательных систем. 
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Дистанционное обучение рассматривается как от-

дельная форма обучения, одним из основных отличий 

от стандартной формы обучения в очном формате яв-

ляется физическое разделение преподавателя и сту-

дента во время обучения и использование различных 

технологий и методик для организации общения пре-

подаватель-студент и студент-студент. 

Последние 4 года вызовы перед обществом стали 

причинами изменения и адаптации множества давно 

устоявшихся процессов, включая область образова-

ния, с целью поддержания их эффективности. 

В последние годы разработка и внедрение онлайн-

курсов является одной из основных тенденций 

в сфере обучения. Все более востребованным 

на рынке становится открытый виртуальный мир. 

Онлайн-курсы позволяют расширить образование 

каждого человека, и это есть основа для современ-

ных, перспективных направлений в образовании: 
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виртуальная развивающая среда, дополненная реаль-

ность, электронные курсы и учебники и т.п. 

Дистанционное обучение больше не является про-

сто возможностью для многих студентов – оно стало 

нормой. Из-за необходимости дистанционное обуче-

ние выросло в ответ на пандемию COVID-19. 

Несмотря на то, что вузы возобновили обучение в оч-

ном режиме, они готовы разрабатывать больше он-

лайн-программ параллельно очному формату. Дости-

жения в области информационных технологий, ди-

зайна курсов, доступность высокоскоростного интер-

нета и многое другое продвигают онлайн-обучение 

вперед. 

Одна из причин, по которой студенты записыва-

ются на онлайн-программы, заключается в гибкости 

обучения из любого места. Студенты, имеющие се-

мейные обязательства или работающие полный рабо-

чий день, также могут работать по собственному гра-

фику. Онлайн-студенты должны иметь хорошие 

навыки управления временем и уметь преодолевать 

отвлекающие от обучения факторы. 

По данным Национального центра статистики об-

разования (IES NCES), осенью 2019 года около 

7,3 миллиона студентов бакалавриата были зачис-

лены на курсы дистанционного обучения в высших 

учебных заведениях, присуждающих ученую сте-

пень, и более 3,4 миллиона были зачислены исключи-

тельно на онлайн-курсы. Студенты онлайн-программ 

обычно получают ту же степень, что и студенты в оч-

ном формате обучения. Учебная программа для ди-

станционного обучения обычно соответствует учеб-

ной программе в очном формате, и в дипломе обычно 

не указывается, была ли эта конкретная степень полу-

чена дистанционно или очном формате. Это может 

помочь ослабить опасения, что работодатели не при-

мут абитуриентов со степенями бакалавриата, полу-

ченным в дистанционном формате. 

Есть много причин, по которым онлайн-про-

граммы стали сегодня популярной формой дистанци-

онного обучения в высших учебных заведениях. Он-

лайн-среда предоставляет беспрецедентные возмож-

ности для людей с ограниченным доступом к образо-

ванию и предоставляет преподавателям новую пара-

дигму для разработки высококачественных динами-

ческих курсов. 

Основное преимущество дистанционного онлайн-

обучения заключается в том, что оно позволяет уча-

щимся участвовать в образовательном процессе, ко-

гда расстояние и расписание делают обучение в оч-

ном формате практически невозможным. Имея ком-

пьютер и подключение к интернету, студенты и пре-

подаватели имеют возможность посещать занятия из 

любой точки мира. Кроме того, дистанционный-фор-

мат дает учащимся с ограниченными физическими 

возможностями (и преподавателям) больше свободы 

для участия в занятиях. Участники получают доступ 

к виртуальному классу через свои компьютеры вме-

сто того, чтобы «ходить в класс» физически. 

Виртуальный класс доступен 24 часа в сутки, семь 

дней в неделю. Эффективность использования вре-

мени – ещё одна сильная сторона формата дистанци-

онного-обучения. Студенты могут получить доступ к 

курсам в любое время дня и ночи. Кроме того, у них 

есть постоянный доступ к лекциям, учебным матери-

алам и обсуждениям в классе. Это особенно удобно 

для тех, кому может понадобиться перечитать лек-

цию или потратить больше времени на осмысление 

материала, прежде чем двигаться дальше по учебной 

программе. 

Дистанционный-формат позволяет динамично 

взаимодействовать между преподавателем и студен-

тами, а также между самими студентами. Ресурсы 

и идеи являются общими, и в процессе обучения бу-

дет создаваться непрерывная синергия. Каждый мо-

жет внести свой вклад в обсуждение курса и коммен-

тировать работу других. Синергия, которая суще-

ствует в виртуальном классе, ориентированном 

на учащихся, является одной из самых уникальных 

и жизненно важных черт, которыми обладает формат 

онлайн-обучения. 

В онлайн-формате обсуждения учащийся может 

размышлять над комментариями других, прежде чем 

ответить или перейти к следующему элементу. Эта 

структура дает учащимся время для формулирования 

ответов с гораздо большей глубиной и обдуманно-

стью, чем в традиционной ситуации обсуждения ли-

цом к лицу, когда участник должен проанализировать 

комментарий другого человека на месте и сформули-

ровать ответ, иначе он потеряет возможность внести 

свой вклад в обсуждение. 

В рамках онлайн-обсуждения отдельный студент 

отвечает на материалы курса (например, лекции 

и учебники) и на комментарии других студентов. 

Учащиеся обычно отвечают на те темы в рамках бо-

лее широкого разговора, которые наиболее ясно гово-

рят об их индивидуальных проблемах. Эти ситуации 

приводят к более мелким разговорам, происходящим 

одновременно внутри группы. Хотя учащиеся 

должны читать все материалы своих одногруппни-

ков, они активно участвуют только в тех частях диа-

лога, которые наиболее соответствуют их собствен-

ным интересам. Таким образом, учащиеся контроли-

руют собственный учебный опыт и адаптируют об-

суждения в классе к своим конкретным потребно-

стям. В идеале, учащиеся вносят свой вклад в курс, 

в то же время забирая уникальный набор актуальной 

информации. 

В онлайн-среде учащиеся обладают определенной 

степенью анонимности. Дискриминирующие фак-

торы, такие как возраст, одежда, внешний вид, инва-

лидность, раса и пол, практически отсутствуют. Вме-

сто этого внимание явно сосредоточено на содержа-

нии обсуждения и способности человека реагировать 

и вдумчиво и разумно вносить свой вклад в имею-

щийся материал. 

Легко подключить в онлайн-класс выдающихся 

приглашенных экспертов или студентов из других 

учебных заведений. Кроме того, сегодняшние сту-

денты имеют доступ к ресурсам и материалам, кото-

рые могут физически находиться в любой точке мира. 

Преподаватель может составить онлайн-раздел ре-

сурсов со ссылками на научные статьи, труды и дру-

гие материалы, относящиеся к теме курса, чтобы сту-

денты могли получить к ним доступ для 
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исследования, расширения или углубленного анализа 

материала курса. 

Использование интерактивной среды обучения 

способствует развитию самостоятельности и крити-

ческому мышлению. Природа полуавтономного и са-

моуправляемого виртуального класса делает иннова-

ционные и творческие подходы к обучению еще бо-

лее важными. В онлайн-среде преподаватель и сту-

дент сотрудничают, чтобы создать динамичный про-

цесс обучения. По мере того, как преподаватели 

трансформируют курсы, чтобы в полной мере ис-

пользовать преимущества онлайн-формата, они 

должны размышлять над целями своих курсов и сти-

лями преподавания. Многие из качеств, которые де-

лают успешного онлайн-преподавателя, также чрез-

вычайно эффективны в традиционном классе. 

В то время как онлайн-программы обладают зна-

чительными преимуществами и предлагают беспре-

цедентную доступность качественного образования, 

существуют недостатки, присущие использованию 

этой среды, которые могут представлять потенциаль-

ную угрозу успеху любой онлайн-программы. 

Прежде чем образовательная онлайн-программа 

будет запущена, у нее должны быть студенты, кото-

рые могут получить доступ к онлайн-среде обучения. 

Отсутствие доступа, будь то по экономическим или 

логистическим причинам, приведет к исключению 

из курса других подходящих студентов. Это серьез-

ная проблема в сельских районах и районах с более 

низким социально-экономическим положением. 

Для успешной работы в образовательной онлайн-

среде студенты и преподаватели должны иметь мини-

мальный уровень компьютерной грамотности. К при-

меру, они должны уметь работать в поисковых систе-

мах для поиска информации и дальнейшей её обра-

ботки, уметь ориентироваться на интернет-ресурсах, 

работать с файлами, электронной почтой, видео 

и аудио связью. Если у них отсутствуют эти знания 

и навыки владения технологическими инструмен-

тами, они не смогут добиться успеха в образователь-

ной онлайн-программе. 

Но даже самые современные технологии 

не надежны на 100%. К сожалению, вопрос не в том, 

выйдет ли из строя оборудование, используемое в он-

лайн-программе, а в том, когда оно выйдет из строя. 

Когда все идет хорошо, технологии должны быть 

невидимыми и использоваться как инструмент в про-

цессе обучения. Однако сбои могут произойти в лю-

бой точке системы. Например, сервер, на котором 

размещена программа, выходит из строя и блокирует 

всех участников класса, участники не получают до-

ступ к классу через отключенный сетевой компьютер 

или ограничивает доступ учащихся к отдельным пер-

сональным компьютерам. Участники могут столк-

нуться с рядом возможных проблем. В конце концов, 

подключение к интернету может прерваться, или ор-

ганизация, в которой размещено подключение, может 

быть не в состоянии справиться с нагрузкой из-за 

большого количества пользователей, замедления или 

полного отключения. В этих ситуациях технология 

не является ни совершенной, ни надежной и может 

помешать обучению или вообще остановить его. 

В то время как дистанционное обучение может 

быть очень эффективным альтернативным средством 

обучения для самодисциплинированных учащихся, 

это неподходящая среда обучения для более зависи-

мых учащихся. Онлайн-обучение дает учащимся кон-

троль над своим опытом обучения и обеспечивает 

гибкость расписания обучения для нетрадиционных 

студентов. Однако это возлагает на студента боль-

шую ответственность. Чтобы успешно участвовать 

в онлайн-программе, студенты должны быть хорошо 

организованными, самомотивированными и обладать 

высокими навыками управления временем, чтобы 

не отставать от темпа курса. 

Успешное обучение в классе не обязательно озна-

чает успешное онлайн-обучение. Успех онлайн-обра-

зовательной программы находится под угрозой, если 

преподаватель недостаточно хорошо обучен онлайн-

технологиям и методам. Преподаватели должны 

уметь хорошо общаться в письменной форме 

и на языке, на котором предлагается курс. Онлайн-

программы ослабевают, если докладчик недоста-

точно подготовлен для работы в виртуальном классе. 

Онлайн-преподаватели должны иметь возмож-

ность компенсировать отсутствие физического при-

сутствия, создавая благоприятную среду виртуаль-

ного класса, в которой все учащиеся могут ком-

фортно участвовать, особенно когда они знают, что 

у них есть преподаватель. В противном случае 

классы могут быть изолированы друг от друга или 

от преподавателя. Однако даже если виртуальный 

профессор обладает достаточными возможностями 

для создания комфортной виртуальной среды для ра-

боты в классе, отсутствие физического присутствия 

в учебном заведении может быть ограничением он-

лайн-программ. Как для преподавателей, так и для 

участников исключение встреч и других мероприя-

тий, требующих личного общения, может быть огра-

ничивающим фактором для онлайн-программ. 

Некоторые среды образования препятствуют 

успешной реализации онлайн-программ. Админи-

страторы и преподаватели, которые не поддерживают 

изменения и используют стандартные технологии, 

считают, что онлайн-программы не могут обеспечить 

качественное образование, часто препятствуют про-

цессу внедрения. Эта категория представляет собой 

существенную слабость онлайн-программы, по-

скольку может помешать успеху онлайн-программы. 

Вместо того, чтобы рассматривать онлайн-про-

граммы как способ увеличить доход учреждения, 

прежде всего, стоит рассматривать их как способ 

предоставления качественного образования людям, 

которое другим способом недоступно. В таких слу-

чаях учреждения, которые не осознают важность 

надлежащего обучения преподавателей для онлайн-

программ и благоприятной образовательной среды, 

могут упустить влияние этих факторов на успех про-

грамм дистанционного обучения. 

Наиболее многообещающий потенциал онлайн-

обучения заключается в высокой синергии, обеспечи-

ваемой активным диалогом между участниками, од-

ним из важнейших источников обучения в виртуаль-

ном классе. Однако в больших классах (20 и более 
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учеников) уровень синергии начинает смещаться 

в учебном континууме, пока в итоге он не станет са-

мостоятельным обучением для размещения большого 

класса. На этом этапе диалог ограничен, а также вза-

имодействие между участниками и преподавателем 

становиться минимальным. 

Многие преподаватели, которые ранее беспокои-

лись качеством онлайн-программ и хотели препода-

вать в режиме реального времени, приводили весо-

мый аргумент и были правы, что некоторые предметы 

не следует преподавать онлайн, потому что в элек-

тронной среде недоступны лучшие методы обучения. 

Однако это не означает, что электронная среда ме-

шает использованию лучших методов обучения. При-

меры включают практические предметы, такие как 

риторика, хирургия стоматолога-гигиениста и физи-

ческое воспитание. 

В этих областях физическая активность и прак-

тика способствуют достижению целей обучения. 

Очевидно, что эти предметы лучше всего препода-

ются в традиционных очных классах. Гибридный 

курс может временно решить эту проблему. Это сде-

лает этот курс более доступным для большего числа 

людей, которые иначе не смогли бы поступить в учеб-

ное заведение. Однако такие решения по-прежнему 

подчеркивают тот факт, что онлайн-обучение не мо-

жет удовлетворить все образовательные потребности 

и цели. 

Учебный план онлайн-программ необходимо раз-

работать и создать так, чтобы он был успешным. 

При этом многие организации пытаются разработать 

дистанционные курсы, упуская из виду важность 

учебной программы и потребность в квалифициро-

ванных специалистах для ее разработки. Успешная 

учебная программа и методы обучения на местах 

не обязательно приводят к успеху онлайн-программ 

с совершенно разными парадигмами преподавания 

и обучения. Программы онлайн-обучения должны 

отражать студенческий диалог (в форме письменного 

общения), а также групповые взаимодействия и уча-

стие. Традиционных очных мероприятий нет 

в успешных онлайн-программах. 

Не стоит забывать о том, что сегодня существует 

много возможностей для развития технологий и обра-

зования. Онлайн-программы предлагают основанную 

на технологиях учебную среду для расширения воз-

можностей обучения и предоставления высококаче-

ственного образования. При наличии определенных 

потребностей у учащихся, которые нуждаются или 

хотят продолжить свое образование, онлайн-про-

граммы предлагают удобное решение конфликтных 

ситуаций с работой и семьей. По мнению высших 

учебных заведений, онлайн-программы необходимы 

для обеспечения полного доступа к образованию. 

Чтобы онлайн-программа была успешной необхо-

димы следующие составлявшие – дистанционная об-

разовательная программа, преподаватель, обученный 

методологии дистанционного обучения и технология, 

обеспечивающая образовательный процесс. 
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ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 

К СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

В данной статье рассматривается дискуссия, её формы и особенности, виды проведения на уроках и, по-

средством опыта проведения дискуссии на классном часе в седьмом классе по теме первого полета человека 

в космос, предлагается новый способ ее применения на уроках по гуманитарным дисциплинам. 

Ключевые слова: культура общения; гуманитарные дисциплины; дискуссия, классный час. 

 

A.K. Markin, D.V. Lyfenko 

DISCUSSION AS MEANS FOR FORMING INTEREST TO HUMANITIES 

 

The article considers discussion, its forms, peculiarities, and the ways it is conducted in class or through out-of-

school activities at the seventh grade on the topic concerning the first manned space flight. A new way of implementing 

discussion in class in Humanities is suggested. 

Key words: culture of communication; humanities; discussion; out-of-school activities. 

 

Преподавание социально-гуманитарных дисци-

плин предполагает постановку на занятиях проблем, 

понимание и решение которых требует проведения 

дискуссии на уроке. Понимая важность данного ме-

тода обучения, наша основная задача заключается 

в следующем: определение понятия дискуссии, выяв-

ление ее ключевых особенностей, форм проведения 

на уроках, важности для понимания предмета и прак-

тическое осуществление в учебно-воспитательной 

работе. 

Перед тем, как приступить к разговору о дискус-

сии, хотелось бы дать определение культуре речи 

из Материалов II Международной научно-методиче-

ской конференции «Инновации в языке и речи, обра-

зовании и методике под редакцией» О.В. Романовой. 

Культура общения – это часть культуры поведения, 

которая выражается главным образом в речи, 

во взаимном обмене репликами и беседе [5, с 14]. 

Этим определением мы хотим сказать, что самое 

главное, не только в дискуссии, но и в учебно-

воспитательной работе вообще: это и кульутура 

участников процесса, и уважение как к учителю, так 

и к учащимся. Это создает ту культуру класса, 

которая позволяет добиться наивысших успехов в их 

образовании в самом широком смысле слова. 

Дискуссия – свободное, публичное обсуждение 

какого-либо спорного вопроса. Данное определение 

приводится в Словаре Русского языка под редакцией 

А.П. Евгеньевой [2, с. 402]. Есть иное определение: 

дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, рассуж-

дение) – обсуждение какого-либо спорного вопроса 

на собрании, в печати, в беседе; спор. Такое опреде-

ление мы находим в «Дискуссии как форме научного 

поиска Н.В. Воробьевой, О.П. Фесенко, А.К. Жапа-

рова [1, с. 3]. Дальнейшие поиски определений дис-

куссии приведут нас к аналогичному результату, по-

этому мы возьмем за основу последнее определение 

дискуссии. 

Те же Н.В. Воробьева, О.П. Фесенко и А.К. Жапа-

рова приводят в своей работе следующие ключевые 

моменты дискуссии: выдвижение тезиса и его аргу-

ментацию. Тезис – это главная мысль (текста или вы-

ступления), выраженная словами, главное утвержде-

ние оратора, которое он старается обосновать, 

доказать [1, с 7]. Главное при формировании тезиса – 

соблюдать следующие требования: 

1) подлинная убежденность в истинности тезиса; 

2) чёткость, точность и доступность тезиса; 

3) единообразность тезиса на протяжении всего 

изложения; 

4) непротиворечивость во время изложения 

[1, с 7]. 

Основные ошибки, которые выделяют авторы, 

напрямую связаны с нарушением вышеуказанных че-

тырех требований. Аргумент – это доказательство, 

приводимое в поддержку тезиса: факты, примеры, 

утверждения, объяснения [1, с 8]. Для аргумента ав-

торы также приводят следующие требования: 1) до-

статочность; 2) независимость от субъективных фак-

торов; 3) индивидуальность подбора, в зависимости 

от аудитории; [1, с 8]. 

Почему же именно дискуссия была выбрана нами 

для формирования интереса к социально-гуманитар-

ным наукам? Для ответа на этот вопрос мы обратимся 

к работе Л.Г. Павловой «Спор, дискуссия, полемика», 

в которой та отмечает, что дискуссия это не только 

одна из разновидностей споров, но и самая эффектив-

ная из всех, так как ключевой особенностью её явля-

ется то, что она ставит перед ее участниками задачу – 

прийти к тому или иному выводу [4, с. 6]. Для под-

тверждения собственной точки зрения автор приво-

дит в пример дискуссию между Эйзенштейном и Бо-

ром [4, с. 48]. О её серьезности говорит тот факт, что 

в дискуссии был секундант – физик Пауль Эренфест 

[4, с. 48]. Поводом для дискуссии стало создание 

квантовой механики, и хоть по итогу дискуссии обе 

стороны остались при своем мнении, по мнению ав-

тора, она дала свои главные плоды – обогатила 

не только ее участников, но и науку в целом 

[4, с. 48-49]. 

Нашей главной задачей является не столько доне-

сение до учащихся мысли, сколько приучение их 

к правильности формулировки тезиса и подбора 

обоснованных аргументов.  

М.В. Короткова в «Методике проведения игр 

и дискуссий на уроках истории» приводит следую-

щие возможные формы проведения дискуссии 

на уроках истории: во-первых – регламентированная 
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дискуссия, при которой присутствует деление 

на группы, их изучение какой-либо проблемы, вы-

движение тезиса и поочередное выступление уча-

щихся с тезисами [3, с 14-15]; во-вторых – с элемен-

том игрового моделирования, то есть часть класса – 

это представители изучаемого периода, другая часть 

класса – это современные исследователи данного пе-

риода. Сочетание прошлых и современных оценок 

создает особую дискуссию [3, с. 15]; в третьих – про-

ектная дискуссия, при которой каждая группа перед 

уроком изучает проблему и выдвигает свой способ её 

решения, который демонстрирует на уроке 

[3, с. 15-16]. 

На основе изученного материала было принято ре-

шение о проведении собственной дискуссии на клас-

сном часе седьмого класса в средней общеобразова-

тельной школе №14 города Калуги по теме первого 

полета человека в космос, посвященному дню космо-

навтики. Форма дискуссии заключалась в следую-

щем: после объяснения материала учащимся зада-

ются вопросы, подводящие их к проблемному во-

просу, на который они выдвигали свои тезисы и ста-

рались аргументировать свои тезисы. 

На протяжении всего классного часа учащимся за-

давались вопросы на проверку знаний, тем самым 

поддерживался интерес к теме классного часа. 

Несмотря на то, что активно на вопросы отвечало 

всего шесть из двадцати четырех учащихся, осталь-

ные внимательно слушали, не отводя взгляда 

от доски и учителя. После ответов учащихся на наво-

дящие на дискуссию вопросы, был поставлен про-

блемный вопрос «Смог бы Советский Союз без 

С.П. Королева и Ю.А. Гагарина первым отправить че-

ловека в космос?» На этот дискуссионный вопрос 

учащиеся сами выдвинули два тезиса: смог или 

не смог. Следует отметить тот факт, что в аргумента-

ции приняли участие даже те учащиеся, кто не отве-

чал на вопросы в течение урока. 

Оба тезиса были аргументированы. Так, тезис 

за то, что смог бы, был аргументирован тем, что Со-

ветский Союз, позже, правда, но смог бы полететь 

в космос, ввиду того, что вместо Королева и Гагарина 

были бы другие, не менее талантливые люди. Тезис 

против был аргументирован тем, что Королев, как 

конструктор, был гением, не имеющих себе равных, 

ровно как и Гагарин. 

После классного часа учащиеся активно благода-

рили учителя за проведенный классный час, отмечая 

интерес материала. 

Дискуссия, проведенная на основе рассказанного 

материала, усилила интерес учащихся к теме, посвя-

щенной дню космонавтики. 

Таким образом, дискуссия необходима не только 

для формирования и поддержания интереса к соци-

ально-гуманитарным дисциплинам, но и для обуче-

ния учащихся к культуре дискуссии, их общего раз-

вития. 

По итогам классного часа были выработаны неко-

торые требования-рекомендации для учителя, готовя-

щего проведение дискуссионного урока по соци-

ально-гуманитарной дисциплине. 

Необходимо до урока подготовить: 

1) тему, по которой предполагается дискуссия; 

2) проблему, которая существует по данной теме; 

3) по данной проблеме выдвинуть предполагае-

мые тезисы учащихся; 

4) составить перечень вопросов, которые необхо-

димо задавать учащимся, подводящих их к проблеме 

и подталкивающие к формированию собственных те-

зисов. 

Рекомендуется во время урока: 

1) по ходу объяснения новой темы задавать про-

блемные вопросы; 

2) внимательно слушать ответ учащихся и фикси-

ровать их вслух, при необходимости корректировать; 

3) оформить ответы учащихся в наглядном виде. 

Советы и рекомендации: 

Не следует относится к учащимся снисходи-

тельно, а давать им возможность работать самостоя-

тельно. 

Проявлять к мнению учащихся уважение, не до-

пуская при этом дисциплинарных нарушений с их 

стороны. 

В дальнейшем предполагается с началом проведе-

ния уроков, ввести дискуссии в образовательный про-

цесс, как проверку остаточных знаний и понимания 

учащимися пройденной темы. Вместо того, чтобы 

проводить классическую контрольную работу, кото-

рая большинство учащихся пугает, можно провести 

урок-дискуссию, где каждый, высказываясь по про-

блеме, показывал не столько свои знания, сколько по-

нимание материала, за что и получал бы оценку. 

Было бы желательно, в будущем, доводить данные 

требования-рекомендации и до каждого учителя, со-

бирающегося связать свою жизнь с преподаванием 

в школе. Это позволит добиться большей самостоя-

тельности учащихся во время уроков и формирования 

у них понимания, что они являются непосредствен-

ными участниками образовательного процесса, что 

урок идет не только для них, но и без них он невозмо-

жен, да и бессмысленен. 

Важно не только правильно проводить дискуссию 

на уроках, как и сами уроки, куда важнее обогащать 

внутренний мир учащихся, приучать их работать 

и думать самостоятельно. Если каждый учитель бу-

дет придерживаться этих простых, но основополага-

ющих правил, то в будущем, возможно, в нашем об-

ществе не будут возникать проблемы острейшего не-

допонимания учащихся и учителей, а также ситуа-

ций, когда учащиеся прямо говорят об отсутствии 

уважения со стороны учителей и интереса как к пред-

мету, так и к самим учащимся. 
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М.О. Воробьева, И.Н. Хозеева 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

В статье рассмотрен вопрос о применении метода обучения английскому языку в специальных целях 

в сфере правового просвещения школьников старших классов. Авторы уделяют особое внимание собствен-

ному опыту по проведению мероприятий правовой направленности на базе проекта «Школа правовых знаний» 

для учеников МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги. Подготовка и проведение просветительских мероприятий 

носит специфический характер и требует особой специальной подготовки не только студентов, но и учеников. 

Основой правовых уроков является использование аутентичного материала. В качестве аутентичного текста 

чаще всего выступают нормативные правовые акты, принятые в англоязычных странах. Авторы подчерки-

вают, что English special for special purposes является дополнительным инструментом повышения правового 

сознания и правовой культуры современных школьников. 

Ключевые слова: английский для специальных целей; правовое просвещение; школа правовых знаний; уче-

ники; аутентичный материал. 

 

M.O. Vorobyeva, I.N. Khozeeva 

ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES IN FIELD OF LEGAL EDUCATION 

 

The article considers the issue of using the method of teaching English for special purposes in the field of legal 

education of high school pupils. The authors pay attention to own experience in conducting legal activities based on 

the project «School of Legal Knowledge» for pupils of MBEI «Gymnasium № 24» in Kaluga. The preparation and 

conduct of educational events are of a specific nature and require special training not only for university students, but 

also for pupils. The basis of legal lessons is the use of authentic material. The authentic text most often represents the 

normative legal acts adopted in English-speaking countries. The authors emphasize that English for special purposes 

is an additional tool for improving the legal consciousness and legal culture of modern schoolchildren. 

Key words: English for special purposes; legal education; school of legal knowledge; students; authentic material. 

 

На данном этапе развития российского государ-

ства трансформируются практически все социальные 

институты, включая государственно-правовые. Каче-

ственное состояние правовой жизни общества выра-

жается в его правовой культуре, в уровне правосозна-

ния и правового развития личности. Без высокого 

уровня правовой культуры невозможно функциони-

рование гражданского общества и правового государ-

ства. Возникает необходимость правового воспита-

ния современных школьников. 

Часто подача необходимых правовых знаний яв-

ляется пресным и нудным процессом для обучаю-

щихся. В связи с этим представляется важным про-

анализировать специфику образовательного процесса 

школьников и подобрать наиболее подходящие 

методы, приемы для успешного усвоения сложной 

правовой информации. 

В большинстве российских школ преподаются 

иностранные языки на достаточно высоком уровне. 

Чаще всего изучают английский, французский или 

немецкий языки. Знание иностранных языков откры-

вает огромные возможности и новые горизонты для 

развития soft skills и hard skills. Зная иностранный 

язык на достаточно высоком уровне, школьник или 

студент без труда может изучать научные статьи, вы-

ступления зарубежных лидеров или значимых лично-

стей, использовать свои знания в необходимой для 

него среде. 

За последние годы иностранные языки стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Трудно предста-

вить какую-либо образовательную, научную или 
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трудовую деятельность без использования иностран-

ных языков. 

В 1960-х годах впервые появляется термин English 

for special purposes. Это произошло неслучайно, по-

скольку общие курсы изучения английского языка 

не давали высоких результатов и качественных зна-

ний обучающимся. Полученные знания не отвечали 

требованиям ученика или рабочего в интересующей 

их сфере деятельности. Профильное обучение или 

обучение, отвечающее специальным потребностям, 

набирает огромную популярность и динамично раз-

вивается в наши дни [3]. В Калужском Государствен-

ном Университете им. К.Э. Циолковского, как 

и в других университетах России, преподается специ-

альный курс ESP в соответствии с направлением под-

готовки обучающихся. В течение года студенты 

2 курса Института истории и права направления под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» изучают курс 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», целью 

которого является последовательное изучение право-

вой лексики и профессионально-ориентированных 

тем на основе аутентичных материалов на иностран-

ном языке. 

English for special purposes – это обучение англий-

скому языку в специальных целях, включающее орга-

низованный процесс реализации образовательного 

курса для специалистов с целью формирования у них 

иноязычной коммуникативной компетенции в про-

фессиональной сфере. 

Дэвид Карвер выделяет три типа АСЦ: англий-

ский язык как язык ограниченного (узкого) потребле-

ния; английский для академических и профессио-

нальных целей; английский по определенным темам. 

Мильруд Р.П. выделяет английский язык для обу-

чения: на академическую степень (English for 

academic purposes); с целью осуществления успешной 

карьеры в выбранной профессиональной области 

(English for occupational purposes); в интересах реше-

ния индивидуальных жизненных задач (English for 

individual purposes) [1]. 

Подобное понимание сущности обучения англий-

скому языку в специальных целях означает, что обра-

зовательный курс английского языка может ориенти-

ровать учащихся на продолжение образования в ино-

язычной среде, овладение профессией и осуществле-

ние профессиональной деятельности, достижение 

иных личностно значимых перспектив. 

Одним из способов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной 

сфере может выступать использование аутентичных 

материалов. Аутентичность в рамках лингводидак-

тики и методики преподавания иностранного языка 

можно определить как соответствие содержательных, 

организационных и индивидуальных аспектов обуче-

ния иностранному языку естественному способу 

функционирования иностранного языка в иноязыч-

ном социуме [2]. Зарубежный лингвист Д. Хармер 

под аутентичным текстом понимает текст, изна-

чально написанный для носителей языка носителями 

этого языка. Одновременно с ним К. Морроу рассмат-

ривает аутентичный текст, как пример живого языка; 

аутентичный текст представляет отрывок речи, 

созданный в устной или письменной речи для реаль-

ного реципиента с целью передачи той или иной ин-

формации. Д. Нунан рассматривает не только аутен-

тичные тексты, но и другие материалы, утверждая, 

что «любой материал, созданный не с целью изучения 

языка, может считаться аутентичным». Нормативные 

правовые акты, принятые в англоязычных странах, 

также можно считать аутентичными материалами 

и изучать их наравне с отечественными националь-

ными актами. Конвенции, декларации и соглашения, 

принятые ООН, заслуживают внимательного изуче-

ния. 

С 2015 года в Институте истории и права при ка-

федре юриспруденции начал реализовываться проект 

правового просвещения «Школа правовых знаний». 

Формирование правосознания и повышение уровня 

правовой культуры стали главными целями Школы 

правовых знаний. 

Студенты Института истории и права, обучающи-

еся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция», с 2020 года в рамках проекта «Школа право-

вых знаний» начали проводить мероприятия право-

вой направленности на английском языке при по-

мощи основополагающих международных норматив-

ных правовых актов на официально принятом 

для данных документов языке для учеников 

МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги. Данное учебное 

заведение специализируется на изучении иностран-

ных языков и дает углубленное знание английского 

языка. 

Стартовым мероприятием, проведенным на ан-

глийском языке стали уроки, посвященные принятию 

Всеобщей декларации прав человека. Эти занятия вы-

звали большой интерес у школьников. В процессе ме-

роприятия было переведено и разобрано 30 статей 

Всеобщей декларации прав человека, а также про-

смотрен видео ролик с речью выдающейся американ-

ской общественной деятельницы Элеоноры Рузвельт. 

Всеобщая декларация прав человека является важ-

ным аутентичным материалом для понимания содер-

жания правового статуса человека. Это базовый нор-

мативный правовой акт, являющийся первым фунда-

ментальным юридическим документом, закрепляю-

щим основные права и свободы человека и гражда-

нина. Декларация переведена на более чем 500 язы-

ков, но это не исключает необходимости глубокого 

изучения и работы с первоисточником. 

При изучении иностранного языка аутентичные 

тексты занимают особое место. Обучающиеся осо-

знают, что они обращаются к первоисточнику, кото-

рым пользуются профессиональные юристы между-

народники. Это повышает практическую ценность 

владения иностранным языком. 

В языковом плане аутентичные тексты, в частно-

сти нормативные правовые акты, которые наполнены 

специфичной правовой лексикой, слишком сложны, 

ученики образовательных школ не в состоянии уло-

вить и понять основной смысл. В целях снижения 

языковой сложности и формирования интереса уче-

ников при изучении таких текстов студенты осу-

ществляют глубокую проработку правового матери-

ала и подготовку вспомогательного инструментария 
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для эффективного восприятия аутентичного текста 

учениками различных возрастных категорий. С уче-

том опыта подготовки и проведения подобных меро-

приятий считаем возможным обозначить, что работу 

учеников над аутентичным текстом можно условно 

разделить на 3 этапа: дотекстовый, текстовый и по-

слетекстовый. 

Дотекстовый этап заключается в формировании 

у учеников понимания концепции проводимого заня-

тия. В рамках этого этапа ученики работают с незна-

комыми юридическими терминами и выполняют под 

руководством студентов упражнения, позволяющие 

погрузиться в терминологический аппарат. Выпол-

няют следующие задания: фонетические упражнения, 

поиск эквивалентов, упражнения на синонимы и ан-

тонимы и др. 

Текстовый этап включает в себя осознанное чте-

ние аутентичного текста правового документа, 

а также выполнение под руководством студентов 

упражнений, направленных на извлечение основной 

и второстепенной информации. 

Послетекстовый этап предполагает использова-

ние текста в качестве языковой/содержательной 

опоры для развития письменной и устной и речи. 

Ученикам предлагаются следующие упражнения 

и задания: составить план текста, кратко изложить со-

держание текста, придумать новое название текста, 

обсудить отдельные аспекты текста и др. 

Еще одним увлекательным мероприятием стало 

проведение правового урока, посвящённого основ-

ному источнику уголовного права – Уголовному Ко-

дексу Российской Федерации на английском языке 

для учеников 9 «А» класса (фото 1). 

 

 
Фото 1 – Урок, посвященный основному источнику уголовного права – Уголовному Кодексу 

Российской Федерации 

 

Особенностью данного мероприятия стал тот 

факт, что гимназистам был предложен текст, состав-

ленный студентами КГУ им. К.Э. Циолковского 

на английском языке, раскрывающий цели, задачи 

уголовного законодательства, а также основные по-

ложения уголовного права в России. Материал, под-

готовленный студентами, был основан на современ-

ных достижениях доктрины уголовного права, 

а также отражал уровень сформированности у сту-

дентов соответствующих компетенций. Содержа-

тельное наполнение и методическое оформление дан-

ного задания позволило сформировать у учеников 

представление о лексических конструкциях и особен-

ностях перевода некоторых терминов и понятий 

в сфере уголовного права. В процессе чтения текста 

школьники применяли имеющиеся знания об основах 

уголовного права и пытались их объединить с абсо-

лютно новой информацией на английском языке. Для 

закрепления полученных знаний гимназистам был 

предложен ряд лексических и текстовых упражнений 

с уклоном на применение специфической юридиче-

ской терминологии. 

Часто чтение на родном языке бывает поверхност-

ным, и школьники не стремятся вникнуть в суть, 

не акцентируют свое внимание на деталях текста, ин-

формация не усваивается в полной мере, а чтение 

на иностранном языке предполагает вдумчивую, осо-

знанную работу с лексикой и содержанием текста. 

Ученики работают с базовым словарем юридических 

терминов и при переводе пытаются построить логи-

ческие связи между отдельными словами (незнако-

мыми юридическими терминами) и текстом в целом. 

Таким образом, изучение аутентичных источни-

ков права на английском языке – это уникальная воз-

можность познакомиться с первоисточниками, по-

нять природу нормативных правовых актов нацио-

нальной правовой системы, а также проследить тен-

денции развития правотворческой деятельности 

на международной арене. Чтение текстов на англий-

ском языке не только дает большую 
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результативность, но и требует сознательного, вни-

мательного изучения предложенного материала. 

Опыт проведения студентами мероприятий право-

вого содержания на английском языке для школьни-

ков показывает, что усвоение необходимых правовых 

знаний может быть интересным и полезным процес-

сом только при тщательной подготовке материалов 

урока студентами. Кроме того, в процессе проведения 

правового занятия школьники должны чувствовать 

поддержку со стороны студентов и не испытывать 

чувство страха ошибки при выполнении предложен-

ных заданий. В аудитории целесообразно сформиро-

вать и поддерживать благоприятную и дружескую ат-

мосферу для проведения довольно сложного, но 

весьма важного и познавательного урока. В заключе-

ние стоит отметить, что ESP является важным ин-

струментом повышения уровня правосознания и пра-

вовой культуры школьников. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

(К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ) 

 

Данная статья посвящена реализации дополнительного образования школьников при изучении биологии 

в Институте естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского. Описаны формы и виды дополнительного образова-

ния, история его становления в Российских школах, педагогический опыт известных методистов-биологов. 

Особое внимание уделено взаимному сотрудничеству Института естествознания и МБОУ ДО «Галактика» 

с 2020 года, реализации общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Биоквантум» 

в дополнительном образовании школьников, его роли в профессиональной подготовке будущих учителей био-

логии. 

Ключевые слова: дополнительное образование; межпредметные связи; ФГОС ВО 3++; бакалавриат; про-

грамма «Биоквантум»; плазмолиз; деплазмолиз; физические явления. 

 

T.V. Ivchenko, L.P. Lisovskaya 

ADDITIONAL BIOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN: 

YESTERDAY, TODAY, TOMORROW... 

(TO ISSUE OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS’ TRAINING) 

 

This article is devoted to the implementation of additional education of schoolchildren during the study of Biology 

at the Institute of Natural Sciences of KSU named after K.E. Tsiolkovsky. The forms and types of additional education, 

the history of its formation at Russian schools, the pedagogical experience of famous methodologists-biologists are 

described. Particular attention is paid to the mutual cooperation of the Institute of Natural Science and MBEI AE 

«Galaxy» since 2020, the implementation of the general development program of the natural science orientation «Bi-

okvantum» in the additional education of schoolchildren, its role in the professional training of future Biology teachers. 

Key words: additional education; inter-subject relations; FGOS VO 3 + +; undergraduate; Biokvantum program; 

plasmolysis; deplasmolysis; physical phenomena. 

 

«Искусство обучения 

есть искусство 

будить в юных душах 

любознательность 

и затем удовлетворять её». 

А. Франс 

 

Историю дополнительного естественнонаучного 

образования школьников официально в России при-

нято помнить с 15 июня 1918 года, когда в Сокольни-

ках была создана первая Станция юных любителей 

природы, позже переименованная в «Центральную 

агробиостанцию юных натуралистов им. К.А. Тими-

рязева». Она представляла собой добровольную орга-

низацию с постоянным составом учащихся, работаю-

щую по определенной системе и учебному плану 

под руководством учителя. Вспоминая историю ста-

новления дополнительного образования школьников 

в России, убеждаемся в том, что огромное значение 

имели педагогические концепции основателей пер-

вых экспериментальных внешкольных учреждений 

С.Т. Шацкого (1878-1934) и А.У. Зеленько 

(1871-1953), организовавшие в 1905 году летнюю 

детскую трудовую колонию в Щелкове, затем первый 

в России клуб для детей. 

В 1909 году С.Т.Шацкий руководил обществом 

«Детский труд и отдых», 1911 году педагогом была 

организована на территории будущего города Об-

нинск известная летняя трудовая колония «Бодрая 

жизнь». В основе концепции С.Т. Шацкого – изуче-

ние природных свойств каждого ребёнка и создание 

особой игровой детской среды, организация клубов, 

единой трудовой школы, сочетание трудовой дея-

тельности и самоуправления с умственным разви-

тием, спортом, искусством, музыкой. 

Заслуживают внимания и педагогические прин-

ципы теоретика, педагога – пропагандиста свобод-

ного воспитания, К.Н. Венцеля (1857-1947). Занятия 

с детьми, организованные К.Н.Венцелем в Москов-

ском «Доме свободного ребёнка» (1906-1909), строи-

лись на следующих принципах: 

– предоставление полного простора самодеятель-

ности и инициативы ребенка, исключение давления 

со стороны педагогов, вера в творческие силы ре-

бенка и внутреннее стремление к раскрытию своих 

сил; 

– преобразование дисциплинарной жесткости, од-

нообразия и формализма школьного режима обуче-

ния во благо развития каждого ребенка. В своей ста-

тье «Идеальная школа будущего» (1908) К.Н. Вен-

цель сформулировал основные педагогические под-

ходы: 

1) выявление в ребенке творческих сил; 

2) творческой воли ребенка или сознательной 

творческой активности. 

Прошло более ста лет, но сформулированные 

К.Н. Венцелем методы и принципы обучения, 
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актуальны и злободневны в современной школе 

при организации дополнительного образования, 

в том числе и биологического. 

Мнения историков образования расходятся, но 

наиболее распространенным и обоснованным на се-

годняшний день можно считать представление о воз-

никновении дополнительного образования 

в конце XIX – начале XX в. в качестве инициативы 

передовых педагогов и общественных деятелей. В се-

редине ХХ века крупнейший специалист по вне-

школьному образованию Е.Н. Медынский 

(1885-1957), выделяет группы кружков, организован-

ных при школах – общеобразовательные, художе-

ственные, трудовые и технические. Естествоведче-

ский кружок относится к первой группе. Участие уче-

ников в кружках совершенно добровольное, незави-

симо от класса и возраста, при этом участие каждого 

учащегося более чем в двух кружках одновременно 

не допускается. Кружок имеет план и стремится, 

чтобы его работа была полезна окружающим. Наряду 

с естествоведческими, упоминаются кружки юных 

натуралистов, которые «ведут большую работу 

по наблюдению за погодой, за явлениями природы, 

собирают и выращивают лекарственные растения, 

проводят селекционную работу. 

60-е годы ХХ в. характеризуются производствен-

ной направленностью работы школьников на приш-

кольных участках, значительным объемом реализо-

ванной продукции. Хозяйственная деятельность 

школ приближала их к самоокупаемости. Помимо ре-

ализации выращенной продукции, важным подспо-

рьем для школ были и призы на конкурсах ВДНХ. 

В 1991 году в нормативную базу введены понятия 

«дополнительное образование» и «учреждение до-

полнительного образования». Помимо типовых обра-

зовательных программ, разрабатываются экспери-

ментальные и авторские программы. Дополнитель-

ное образование направлено не на подготовку детей 

к трудовой деятельности, а на удовлетворение интел-

лектуальных, эстетических и иных потребностей ре-

бенка. 

Наиболее существенные изменения коснулись об-

разовательных программ. Если раньше занятия ве-

лись по программам, разработанным на основе типо-

вых программ, рекомендованных Министерством 

просвещения СССР, министерствами просвещения 

союзных республик, с учетом специфики регионов 

страны и возможностей внешкольного учреждения, 

то Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 

N 233 было установлено, что педагогические работ-

ники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые педагогическим (методическим) сове-

том учреждения. 

История общеобразовательной школы накопила 

большой опыт дополнительного образования по био-

логии, который отражен в методических изданиях 

Н.М. Верзилина, Г.И. Лернера, В.В. Пасечника, 

Д.И. Трайтака и других педагогов. В некоторых 

из них наряду с раскрытием содержания и организа-

ции внеклассной работы, представлены её формы 

и виды. 

Неоценимую помощь в организации и реализации 

форм дополнительного образования (проведения 

кружковых занятий, факультативов, тематических 

конкурсов, вечеров, декад, биологических олимпиад 

и др.) учителям и студентам бакалаврам направления 

«Педагогическое образование» оказывают учебники 

и пособия основателя первой советской школы совре-

менной методики обучения биологии в Ленинград-

ском педагогическом институте им. А.И. Герцена 

(1932), профессора, члена-корреспондента Академии 

педагогических наук, популяризатора ботанических 

знаний, Николая Михайловича Верзилина 

(1903-1984). В середине XX века были изданы самые 

первые его работы из серии «Научные развлечения»: 

«Лечебница в лесу» (1943), «По следам Робинзона» 

(1946), «Путешествие с домашними растениями» 

(1949), «Растения в жизни человека» (1952), «По са-

дам и паркам мира» (1961), вызывающие и в наше 

время живой интерес педагогов, методистов-биоло-

гов, студентов учащихся школ. 

Учителям биологии, методистам, студентам-био-

логам наиболее понятными являются идеи и класси-

фикация форм дополнительного образования 

Н.М. Верзилина, представленные в учебных посо-

биях «Основы методики преподавания ботаники» 

(Москва, издательство «Учпедгиз», 1954), «Общая 

методика преподавания биологии» (Москва, изда-

тельство «Просвещение», 1974). Изначально одной 

из форм дополнительного образования был кружок 

юных натуралистов. Наряду с кружком, к этим фор-

мам добавлялись другие: факультативные занятия, 

экскурсии, в том числе внеклассная работа. Долгое 

время активно и успешно использовалось внекласс-

ное чтение. Н.М. Верзилин среди форм внеклассной 

работы выделял индивидуальные, групповые и мас-

совые занятия. При этом кружок юных натуралистов 

представлен как вид групповой формы внеклассных 

занятий. При выделении форм дополнительного об-

разования следует исходить из числа учащихся, при-

нимающих участие в воспитательных мероприятиях, 

а также из принципа систематичности или эпизодич-

ности ее проведения. 

Большой популярностью в современном школь-

ном образовательном процессе для реализации до-

полнительного образования пользуются издания ме-

тодиста-биолога, профессора, члена-корреспондента 

Академии наук СССР, Дмитрия Илларионовича 

Трайтака (1927-2005). Самые известные среди них 

«Как сделать интересной внеклассную работу по био-

логии» (1971), «Формирование познавательного ин-

тереса учащихся к ботанике» (1975), посвященные 

организации внеклассной работы, экскурсионному 

делу, эстетическому и экологическому воспитанию 

[6]. 

Вопросам организации и проведения Всероссий-

ских олимпиад по биологии посвящено немало науч-

ных трудов профессора, академика Международной 

педагогической академии, автора образовательных 

программ по биологии и экологии, школьных учебни-

ков, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, долгое время заведующего 

кафедрой методики обучения биологии и экологии 
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Московского государственного областного универ-

ситета, Владимира Васильевича Пасечника. Под его 

руководством ежегодно осуществляется организаци-

онная и методическая подготовка сборной команды 

учащихся к международным олимпиадам по биоло-

гии. 

Дополнительное образование по биологии сле-

дует рассматривать как форму самостоятельной доб-

ровольной работы обучающихся после уроков для 

возбуждения и проявления их познавательных инте-

ресов и творческой активности. Такая форма работы 

выполняется под руководством учителя с целью 

расширения и дополнения школьной учебной про-

граммы естественнонаучных предметов, формирова-

ния учебно-исследовательских навыков учащихся. 

Принимая во внимание сказанное, чаще всего вы-

деляют следующие формы дополнительного школь-

ного образования по биологии: 

1) индивидуальные занятия; 

2) кружковые занятия; 

3) групповые эпизодические; 

4) массовые натуралистические мероприятия 

(схема 1). 

 

 
Схема 1 – Формы и виды дополнительного образования по биологии 

 

Таким образом, актуален вывод о том, что специ-

фика и формы дополнительного биологического 

школьного образования связаны с такими видами ра-

боты, которые включают самостоятельные учебные 

исследования учащихся, вызывают настоящий 

интерес к познанию природы и наукам естествозна-

ния, о чем правомерно ещё в 70-х годах прошлого 

века писали известные педагоги и методисты-био-

логи Н.М. Верзилин и Д.И. Трайтак. 
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Согласно Приоритетному проекту «Доступное до-

полнительное образование для детей» к 2025 году 

во всех субъектах Российской Федерации заработают 

современные системы дополнительного техниче-

ского и естественнонаучного образования для детей, 

при этом эти программы будут учитывать как инте-

ресы детей и их родителей, так и потребности соци-

ально-экономического и технологического развития 

страны. Цель данного проекта – доступность допол-

нительного образования для школьников, в том числе 

по техническим и естественнонаучным программам 

[3]. 

Развитие дополнительного образования учащихся 

происходит, прежде всего, на региональном уровне. 

Министерство образования и науки Калужской обла-

сти активно поддерживает идею развития дополни-

тельного образования в нашем регионе. За последние 

годы Правительством Калужской области были при-

няты важные документы, касающиеся дополнитель-

ного образования детей. Один из них – Постановле-

ние Правительства Калужской области от 29.01.2019 

№ 38 «Об утверждении государственной программы 

Калужской области «Развитие общего и дополни-

тельного образования в Калужской области». 

Целью данной программы является обеспечение 

доступности качественного образования в соответ-

ствии с меняющимися запросами населения и пер-

спективными задачами развития информационного 

общества и экономики. 

На современном этапе развития общества реали-

зуется запрос государства на подготовку выпускни-

ков школы и вуза, отлично владеющих системой есте-

ственнонаучных знаний, всем спектром профессио-

нальных компетенций, исследовательских умений 

и навыков, способных оперировать информацией, 

творчески решать проблемы науки и практики с ак-

центом на индивидуальные образовательные марш-

руты, что доказывает необходимость дополнитель-

ного образования в решении актуальных задач школы 

и вуза. 

Дополнительное образование, благодаря различ-

ным формам его организации, позволяет школьникам 

эффективно подготовиться и участвовать в регио-

нальных, всероссийских олимпиадах по биологии, 

экологии, химии, выполнить учебно-исследователь-

ские и проектные работы, повысить результативность 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

для пополнения портфолио, которое повышает 

шансы поступления в вузы. При этом, дополнитель-

ное образование по биологии – это творческий опыт, 

накопленный многими поколениями ученых, учите-

лей и методистов. Его история вводит в круг проблем, 

над которыми работали предшественники современ-

ного поколения учителей и методистов. 

В 2018 году на базе «Детско-юношеского центра 

космического образования «Галактика» города Ка-

луги был открыт детский технопарк «Кванториум». 

Основными образовательными направлениями его 

работы стали естественнонаучные и технические, 

например: Биохимия, Экология, IT – квантум, Аэро-

квантум, Робоквантум, и др. 

Возникла надобность в развитии естественнона-

учного дополнительного образования школьников, 

в том числе и биологического. Для реализации этого 

в 2020 году между МБОУДО «Галактика» и КГУ 

им. К.Э. Циолковского был заключен договор о вза-

имном сотрудничестве. В рамках этого договора 

была составлена и утверждена дополнительная обще-

развивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «Биоквантум». Программа включает: об-

щие положения, цель и задачи, рабочий учебный план 

с выделением основных модулей: Анатомия и морфо-

логия человека, Методы обследования в медицине, 

Основы клинической практики и неотложная по-

мощь, Радиобиология, Микробиология и вирусоло-

гия, Экология грибов, Геоинформационные системы 

в экологии, Химия окружающей среды [2]. 

Реализация учебного плана осуществляется си-

лами преподавателей и студентов старших курсов 

двух институтов КГУ им. К.Э. Циолковского – Ин-

ститута естествознания и Медицинского института. 

В тематическом плане преобладают практические ра-

боты, что вызывает неизменный интерес у учащихся. 

Всего в группе текущего учебного года зарегистриро-

вано 28 школьников 8-11 классов из разных школ го-

рода Калуги. 

По итогам работы 2020-2021 учебного года была 

проведена Первая молодежная международная кон-

ференция «Актуальные вопросы современной науки» 

(30-31 марта 2021г.), в которой активное участие при-

няли студенты и школьники – участники «Биокван-

тума». Прозвучали и обсуждались доклады самой 

различной тематики. Среди них, например: 

− Влияние спорта на репродуктивное здоровье 

юношей и девушек. 

− Выявление антибиотико-резистентных мик-

роорганизмов на овощах и фруктах. 

− Генеалогический портрет распространенных 

русских фамилий. 

− Загрязнение поверхностей бактериями с мно-

жественной устойчивостью к антибиотикам. 

− Изучение антибиотикорезистентности мик-

роорганизмов домашних птиц, собак и кошек, а также 

кормов для животных. 

− Микробиология снежного покрова и воздуха 

в условиях города. 

− Биофизические законы в процессах жизнеде-

ятельности клетки. 

− Распространенность антибиотикорезистент-

ных микроорганизмов на овощах и фруктах. 

− Сравнение температуры тела у человека 

в утренние и вечерние часы. 

− Устойчивые к антибиотикам микроорга-

низмы в атмосфере школьных классов и жилых поме-

щений. 

Обобщению работы «Биоквантума», возможно-

стям его использования в дополнительном образова-

нии школьников, была посвящена выпускная квали-

фикационная работа Тумановой Е.В, выпускницы 

Института естествознания направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профи-

лями (профили «Биология и химия»). Основные 
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результаты исследования она успешно доложила 

на конференции. 

Многие студенты и учащиеся школ в 2021 году 

опубликовали результаты своих исследований в раз-

личных журналах: «Вестник Калужского универси-

тета», «Проблемы региональной экологии», «Между-

народный научно-исследовательский журнал», «Мо-

лодой ученый» и др. Всего издано 26 публикаций в 

сборниках Всероссийских и Международных конфе-

ренциях, в том числе, «3-и Калужские чтения, КГУ 

им. К.Э. Циолковского (г. Калуга); «Россия. Мир. 

Мы» (г. Санкт-Петербург). 

В 2021-2022 учебном году работа в «Биокван-

туме» была продолжена. В сентябре, на организаци-

онном занятии присутствовало 40 школьников. 

Для них были проведены экскурсии «Институт есте-

ствознания: история создания и перспективы разви-

тия» и в Ботанический сад университета, после чего 

в результате анкетирования выявлены их учебные 

и научные интересы. В настоящее время работают 

две секции: биологии и химии. К практическим заня-

тиям были добавлены теоретические вопросы, позво-

ляющие расширить научное мировоззрение школьни-

ков. Например, с большим интересом изучены темы 

«Методы биологических исследований» и «Прин-

ципы познания научной действительности», которые 

позволили учащимся на многие актуальные про-

блемы естественных наук взглянуть по-новому. 

К сожалению, часть занятий из-за пандемии коро-

навируса пришлось проводить дистанционно на плат-

форме университета Teams, в ходе которых учащиеся 

школ города Калуги продемонстрировали заинтере-

сованность, информационные и коммуникативные 

умения. В проведении этих занятий при изучении 

дисциплины «Методика обучения биологии», суще-

ственную помощь оказывали студенты – бакалавры 

5 курса Института естествознания направления под-

готовки Педагогическое образование, профиль «Био-

логия и химия», а с 2021/22 учебного года активно 

участвовали в работе со школьниками и студенты 

2 курса профиля «Биология и география». 

В процессе профессиональной подготовки буду-

щих учителей на лекционных и практических заня-

тиях дисциплин «Методика обучения биологии», 

«Методика обучения химии», «История биологии», 

в ходе аудиторных занятий и педагогических практик 

на 4, 5 курсах внимание студентов акцентировалось 

на значимости дополнительного естественнонауч-

ного образования, в том числе биологического. Сту-

денты, выступая в роли тьюторов, помогали уча-

щимся выполнять индивидуальные проекты 

и учебно-исследовательские работы, активно участ-

вовали в организации и проведении экскурсий 

для школьников в ГБУДО Калужской области «Об-

ластной эколого-биологический центр», в подготовке 

учащихся и проведении школьных, муниципальных, 

региональных олимпиад по биологии, экологии, хи-

мии. Будущие учителя разрабатывали и проводили 

воспитательные мероприятия с использованием тех-

нологии педагогических мастерских, проблемного 

обучения, развития критического мышления, кейс-

метода, в частности, интегрированные квесты 

«Биология и химия в лицах», «Биохимия и биофизика 

вокруг нас», «Ребусы из прошлого: история молеку-

лярной биологии», тематические вечера «Мисс Био-

технология», «Микробиология: от увлечений к позна-

нию», брейн-ринг «Экология на службе человече-

ства», конкурсы «Юные генетики», «Коронавирус – 

чума XXI века», круглый стол «Статика и динамика 

человеческого тела», «Современная биомедицина 

для человека», «Суд над вирусами: коронавирусу – 

нет!». 

Кроме того, преподаватели Института естество-

знания традиционно ежегодно участвуют в качестве 

экспертов в городских и областных научно-практиче-

ских конференциях учащихся «Старт в науку», «Мо-

лодость – науке!» им. А.Л. Чижевского, организации 

и проведении областного и регионального туров Все-

российских олимпиад по биологии, экологии, химии. 

С 2018/19 учебного года возрождено волонтерское 

экологическое движение. Студенты вместе с препо-

давателями принимают участие в ежегодной Между-

народной акции «Марш парков», в работе волонтер-

ского экологического отряда, активно сотрудничая 

с ФГБУ «Национальный парк «Угра», организуют 

экскурсии для школьников «Биокванториума». 

В качестве примера практических работ, выполня-

емых на занятиях «Биокванториума», приводим ра-

боту «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

чешуи лука», которая вызывает неизменный интерес 

у школьников. Именно эта тема позволяет раскрыть 

взаимосвязь биологии, физики и химии, по-новому 

взглянуть на биологические процессы. Выполняя 

данную работу, школьники не только наблюдают 

за процессами в растительной клетке, но и приобре-

тают навыки лабораторной техники. В связи с этим, 

большое внимание уделяется технике микроскопиро-

ванию, самостоятельному изготовлению микропре-

парата, анализу клеточных структур и выполнению 

рисунка увиденного. Учебный и научный рисунок иг-

рает первостепенную роль при изучении физиологи-

ческих процессов в клетке. 

На протяжении многих лет преподавания в Ка-

лужском государственном педагогическом институте 

и в дальнейшем, с 1994 года переименованный 

в КГПУ, выдающийся ученый-исследователь с миро-

вым именем, доктор биологических наук, профессор 

Николай Сергеевич Воронин (01.09.1911-17.09.2004) 

учил студентов понимать принципы научного ри-

сунка, владеть общими приемами рисования, столь 

важными и необходимыми для учителя биологии. 

В соавторстве другими учеными страны, им написан 

один из лучших вузовских учебников для изучения 

морфологии и  анатомии растений: Ботаника: Морфо-

логия и анатомия растений: Учебн. Для студентов 

пед. инст-тов по биол. и хим. спец-ти / А.Е. Васильев, 

Н.С. Воронин, А.Е. Еленевский [и др.]. – 2-е изд., пе-

рераб. – Москва: Просвещение, 1988. – 480 с.: ил. 

В учебнике, в соответствии с современными науч-

ными данными, представлены рисунки микроскопи-

ческого строения растительных тканей и раститель-

ной клетки: клеточной стенки, плазматической мем-

браны, цитоплазмы, ядра, пластид, циклов размноже-

ния растений, морфологического и анатомического 
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строения вегетативных и генеративных органов, вы-

зывающие большой исследовательский интерес у со-

временных студентов и школьников. 

Изданный Н.С. Ворониным, авторский Практи-

кум по анатомии и морфологии растений: Учебн. по-

соб. для педуниверс-тов. – Москва: Советская наука, 

1953. – 240 с.: ил., содержащий практические работы 

для студентов с личными авторскими рисунками суб-

микроскопического строения растительных клеток, 

органоидов, этапов размножения растений, хорошо 

знакомый студентам-биологам в 80-90-е годы 

XX века, популярен у преподавателей вузов, учите-

лей, методистов-биологов, студентов, учащихся 

школ и в настоящее время. 

Лабораторная работа 

Тема: Изучение плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках чешуи лука. 

Цель работы: доказать, что растительная клетка – 

это осмотическая система. 

Материалы и оборудование: кожица чешуи лука, 

вода, 3%, раствор NaCl (поваренной соли), предмет-

ные и покровные стекла, скальпель, пинцет или пре-

паровальная игла, фильтровальная бумага, микро-

скоп. 

Ход работы: 

1. Приготовить предметное стекло с каплей воды. 

2. Приготовить препарат клетки чешуи лука. 

Из мясистой чешуи лука скальпелем срезать неболь-

шой кусочек (около 1 см2). С внутренней (вогнутой) 

стороны пинцетом или препаровальной иглой снять 

прозрачную кожицу (эпидермис). Снятую кожицу по-

местить в приготовленную каплю воды на предмет-

ном стекле и сверху наложить покровное стекло. 

3. При малом увеличении микроскопа рассмот-

реть растительную клетку. Найти наиболее удачное 

место (наименее поврежденное, без складок и пу-

зырьков). Отметить клеточную стенку, оболочку 

с порами, слой цитоплазмы, ядро с ядрышками, тоно-

пласт (оболочка вакуоли), вакуоль с клеточным со-

ком. Если возможно, найти границы между оболоч-

ками соседних клеток. Затем перевести микроскоп 

на большое увеличение. 

4. Зарисовать растительную клетку. Необходимо 

последовательно строить рисунок, начиная с общих 

пропорций и переходя к деталям. Рисунок должен 

быть крупным, чтобы можно было показать клеточ-

ные поры и другие части. Следует рисовать не клетку 

«вообще», а «портрет» данной клетки [1]. 

5. Сняв препарат со столика микроскопа, добавить 

в воду под покровным стеклом 1-2 капли 3%, раствор 

NaCl. Покровное стекло можно не снимать: каплю 

раствора NaCl нанести рядом с покровным стеклом, 

чтобы она слилась с водой под ним, а потом с проти-

воположной стороны приложить полоску фильтро-

вальной бумаги. Раствор попадет под покровное 

стекло и заменит воду. 

6. При слабом увеличении микроскопа найти, 

а при сильном изучить и зарисовать изменение поло-

жения цитоплазмы в растительной клетке. Прона-

блюдать за положением плазматической мембраны 

клетки, изучить свойства мембраны клетки. Стрелкой 

покажите отставание цитоплазмы от плазматической 

мембраны. Через 2-3 мин. после добавить в воду 1-2 

капли 3%, раствор NaCl сначала происходит: 1) угол-

ковое, 2) выпуклое, 3) вогнутое, 4) судорожное, 

5) колпачковое отставание цитоплазмы. 

7. Вы наблюдаете растительную клетку в состоя-

нии плазмолиза (рисунок 1). Зарисуйте «портрет» 

данной клетки, изменение её цитоплазмы. Объясните, 

почему произошел плазмолиз. 

8. На микропрепарат нанесите несколько капель 

воды. С противоположной стороны оттяните избыток 

жидкости полоской чистой фильтровальной бумаги. 

Наблюдайте под микроскопом изменение положения 

цитоплазмы. Зарисуйте клетку и обозначьте увиден-

ное. 

9. Сделайте вывод о наблюдаемом явлении де-

плазмолиза, который возможен при добавлении воды 

в растительную клетку на стадиях плазмолиза: 

1) уголкового, 2) выпуклого, 3) вогнутого. Объяс-

ните, почему на стадиях 4) судорожного, 5) колпач-

кового плазмолиза не наблюдается противополож-

ного явления – деплазмолиза. 

10. Сделайте вывод. Отметьте, какое значение 

имеет плазмолиз и деплазмолиз в жизни растений. 

С чем связано явление плазмолиза? Какое физиче-

ское явление лежит в основе плазмолиза? Какие свой-

ства цитоплазмы и плазматической мембраны демон-

стрирует? 

Что могло бы произойти, если бы клетки остались 

в растворе NaCl длительное время? 

Вывод: растительная клетка является осмотиче-

ской системой, так как: 

– мембраны клеток обладают полупроницаемо-

стью, гибкостью, эластичностью; а цитоплазма имеет 

свойства вязкой, слизистой полужидкой массы; 

– вакуолярный сок, содержащий неорганические 

и органические вещества, обеспечивает в клетке ос-

мотическое давление; 

– осмос – это проявление диффузных явлений 

в клетке. 

Непродолжительный опыт работы «Биоквантума» 

позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Дополнительное образование школьников це-

лесообразно проводить на базе высших учебных за-

ведений, с привлечением преподавателей и студентов 

соответствующих направлений подготовки. 

2. Направленность работы определяется интере-

сами школьников и возможностями вузов, в том 

числе, материальных. 

3. Занятия по различным предметам не должны 

дублировать школьную программу и сводиться 

только к подготовке успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Практические занятия, направленные на фор-

мирование исследовательских навыков, должны пре-

обладать в тематическом планировании. 

5. Результаты исследования обучающихся 

должны стать публичными. Школьникам представля-

ется возможность выступить с докладами на город-

ских, региональных и международных конферен-

циях, подготовить статьи к публикации и пр. 
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Рисунок 1 – Плазмолиз в клетках чешуи лука: 

1-3 – последовательное построение рисунка; ц. – постенный слой цитоплазмы; об. – оболочки двух соседних клеток 

(границы между ними не видны); в. – вакуоль с клеточным соком; я. – ядра (правое прижато к верхней стенке клетки, 

в нем видны ядрышки; левое прижато к боковой стенке); н. –нить цитоплазмы; 4-6 – различные картины плазмолиза; 

п. – поры; г. – многочисленные тонкие нити цитоплазмы (нити Гехта) [1, С. 28] 

 

Благодаря опыту прошлых лет и нашему личному 

опыту работы с учащимися «Биоквантума», с уверен-

ностью можно сказать, что дополнительное образова-

ние расширяет систему биологических знаний и уме-

ний школьников, способствует развитию их индиви-

дуальных способностей, вызывает искренний 

интерес к познанию природы и приобщению к учеб-

ной исследовательской работе. Проведение учащи-

мися самостоятельных исследований, проявление их 

инициативы и творческой активности, позволяют им 

стать первооткрывателями научных достижений в об-

ласти естествознания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

В данной статье рассматривается проблема обучения в вузе студентов с нарушениями зрения, разбираются 

их особые образовательные потребности, приводятся аппаратные средства обучения слабовидящих и незря-

чих, позволяющие в значительной степени облегчить процесс обучения студентов с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: студенты с нарушением зрения; особые образовательные потребности; тифлоприборы; 

тифлотехника. 

 

E.N. Buslaeva 

FEATURES OF LEARNING PROCESS ORGANIZATION FOR STUDENTS 

WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

This article discusses the problem of teaching students with visual impairments at the university, 

their special educational needs are analyzed, and hardware for teaching visually impaired and blind people 

is provided, which makes it possible to facilitate the process of teaching students with visual impairments 

greatly. 
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Создание равных условий и возможностей уча-

стия в жизни общества для всех его членов – одна 

из приоритетных задач, которую призвано решать 

любое демократическое государство. Особое значе-

ние при этом имеет получение высшего образования, 

качественных профессиональных компетенций 

людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) [2, c. 95]. 

Высшее образование является одним из наиболее 

эффективных путей устройства жизни молодого че-

ловека. Оно дает свободу жизненного выбора, духов-

ную и материальную независимость, формирует ми-

ровоззрение и жизненные цели, развивает способ-

ность человека адаптироваться в меняющейся соци-

альной ситуации, придает жизненную стойкость 

и гармонизирует существование, что особенно важно 

для молодежи с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее ОВЗ) и инвалидностью. 

Б.Б. Айсмонтас и М.А. Одинцова считают, что 

в настоящее время доступность высшего образования 

для молодых инвалидов, численность которых в це-

лом не уменьшается и составляет от 7 до 10% от об-

щей численности населения, является острой соци-

ально-психологической и педагогической проблемой 

[1, с. 72]. 

Интеграция человека с ОВЗ и инвалида в образо-

вательные условия высшей школы требует у профес-

сорско-преподавательского состава вуза знаний 

о психологических особенностях формирования лич-

ности человека с функциональными ограничениями, 

поскольку хронические соматические заболевания, 

физические дефекты, нарушения работы анализатор-

ных систем и многое другое, выступая в роли функ-

ционального ограничения возможностей взаимодей-

ствия человека с окружающей средой, формируют 

вторичные изменения – личностные, а именно: осо-

бенности самоотношения, «Я-концепции», самоакту-

ализации. Эти изменения часто становятся преградой 

на пути к обучению и самореализации человека 

[3, с. 259]. 

Инвалиды по зрению составляют наименьшую 

по численности, но весьма сложную для обучения 

в вузе категорию студентов. В трудах С.В. Панюко-

вой, В.С. Сергеевой и Г.Г. Саитгалиевой отмечается 

тот факт, что это именно та группа инвалидов и мо-

лодых людей с ОВЗ, которая имеет наилучшие пер-

спективы в смысле успешной профессиональной дея-

тельности. 

Категория студентов с нарушением зрения весьма 

разнообразна и неоднородна. Отметим, что в зависи-

мости от степени нарушения зрения можно выделить 

тотально слепых и слабовидящих или лиц с понижен-

ным зрением. 

Студенты с нарушением зрения, относящиеся 

к подкатегории «лица с пониженным зрением», в спе-

циально организованном обучении не нуждаются. 

Однако необходимо учитывать, что в период прове-

дения лечения, возможности поврежденного зритель-

ного анализатора, могут резко снизиться. На это 

время организация обучения должна соответствовать 

зрительным возможностям студента. 

Слабовидящие имеют возможность использовать 

зрение для изучения явлений, предметов, а также 

при пространственной ориентировке и при движе-

нии. Следует понимать, что зрительное восприятие 

слабовидящих сохранно лишь частично [6, с. 36]. 

Выделим несколько особенностей восприятия 

окружающей действительности у лиц с пониженным 

зрением: ограниченность, замедленность, неточность 

зрительного восприятия, нарушение цветоощущения. 

Нарушение глазодвигательных функций, трудно-

сти в фиксации взгляда, влекут за собой ограничен-

ность, замедленность и неточность восприятия пред-

метов. Ограниченность восприятия окружающей дей-

ствительности проявляется, прежде всего, в том, что 

слабовидящий может не заметить какие-либо важные 

особенности предмета. У слабовидящих возможно 

и нарушение цветоразличительных функций, кон-

трастной чувствительности зрения. Патологии цвето-

ощущения приводят к тому, что цветовые 
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характеристики предметов могут быть искажены. Это 

может привести к ошибкам в восприятии учебной ин-

формации. 

В учебном процессе следует учитывать особенно-

сти восприятия информации, организации практиче-

ской деятельности, формирования представлений 

и понятий студентами с нарушениями зрения. 

С точки зрения психологии, следует обращать внима-

ние также на особенности эмоционально-волевой 

сферы слабовидящего студента, процессов его соци-

ализации и коммуникации. Не просто проходит 

и процесс интеграции таких студентов в обществе, 

адаптация к учебе в вузе. 

По мнению С.В. Панюковой, В.С. Сергеевой 

и Г.Г. Саитгалиевой, в процессе обучения слепых 

и слабовидящих студентов особое внимание следует 

обращать на форму подачи информации, на формиро-

вание у них компенсаторных процессов, активной 

жизненной позиции, обеспечение личностной само-

реализации [6, с. 37]. 

Основная проблема при организации обучения 

незрячих студентов, это специфика процесса обмена 

информацией с обучаемыми в условиях отсутствия 

или ограничения визуальных опор. 

При отсутствии визуализации учебной информа-

ции, подчеркивают Е.Н. Григорьева, Е.В. Николаева, 

Е.С. Семенова, у лиц с инвалидностью по зрению мо-

жет усилиться психоэмоциональное напряжение, 

обостряется восприятие жизненных проблем, может 

возникнуть ощущение внутреннего психологиче-

ского дискомфорта и, как следствие этого, асоциаль-

ное поведение, трудности с профессиональным само-

определением и др. [4, с. 149]. 

Нарушение зрительной функции делает невоз-

можным зрительное отражение мира. Вследствие 

этого у незрячего обучаемого в процессе восприятия 

не задействованы сигналы, информирующие о важ-

ных свойствах предметов и явлений. 

Е.Н. Григорьева, Е.В. Николаева, Е.С. Семенова 

в своих исследованиях отмечают, что незрячие сту-

денты испытывают, как специфические (особые) об-

разовательные потребности, присущие данной нозо-

логии, так и общие потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

– им необходимо психолого-педагогическое со-

провождение, способствующее более успешному вза-

имодействию с преподавателями и сокурсниками; 

– психологическая помощь, имеющая целью 

укрепление связей между семьей и вузом; 

– использование особых технических средств обу-

чения (в том числе и программного обеспечения), 

способствующих реализации «вспомогательных» пу-

тей обучения; 

– специальная пространственная и временная ор-

ганизация образовательной среды; 

– максимальное расширение образовательного 

пространства с помощью увеличения социальных 

контактов [4, с. 149]. 

К особым образовательным потребностям, прису-

щим обучающимся с нарушениями зрения, по мне-

нию Е.Н. Григорьевой, Е.В. Николаевой, Е.С. Семе-

новой, относятся следующие: 

– целенаправленное формирование и обогащение 

чувственного опыта за счет активизации сохранных 

анализаторов (в том числе остаточного зрения); 

– целенаправленное избегание формализма зна-

ний с помощью расширения, обогащения и коррек-

ции предметных и пространственных представлений; 

– обязательность использования особых форм ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности сла-

бовидящих и слепых обучающихся (алгоритмизация 

и др.); 

– комплексное и системное развитие у обучаю-

щихся с инвалидностью по зрению регулятивных 

универсальных учебных действий; 

– обеспечение тактильности учебной информа-

ции; необходимость учета в организации обучения 

слабовидящих обучающихся возможности коррекции 

зрения с помощью специальных оптических средств 

и приборов, создания режима зрительной и физиче-

ской нагрузок; 

– необходимость предпочтительного использова-

ния специализированных пособий, предназначенных 

для студентов с нарушением зрения [4, с. 149]. 

Как правило, лица с нарушениями зрения обла-

дают высоким интеллектом и хорошей памятью, тя-

нутся к знаниям и общению, но при этом из-за своего 

дефекта у них могут возникнуть трудности социали-

зации и обучения в вузах. 

Н.В. Матвеева и С.С. Арутюнян пишут о том, что 

такие студенты часто замкнуты и необщительны, 

не уверены в своих силах, испытывают трудности 

в сфере пространственных представлений о располо-

жении объектов вокруг, их форме, величине, направ-

лении и расстоянии, взаимоположении и положении 

относительно субъектов. 

Без умения ориентироваться в пространстве 

невозможна полноценная жизнь и интеграция с внеш-

ним миром, состояние удовлетворенности и полно-

ценности, связь с обществом [5, c. 551]. 

На начальном этапе обучения в вузе студенты 

с нарушением зрения чаще всего ощущают некий 

страх. Они сталкиваются с рядом вопросов, такими, 

как: 

Примут ли меня мои одногруппники? 

Будут ли со мной общаться? 

Смогу ли я ориентироваться в вузе? 

Каким образом пойдет мое дальнейшее обучение? 

Именно эти вопросы ведут студентов к психоло-

гическому дискомфорту, внутренней скованности 

и неуверенности в себе. Средством предотвращения 

данных сложностей у студентов и служит инклюзия – 

включение в учебный процесс и социализация в об-

ществе. 

Специальные условия подразумевают специаль-

ные образовательные программы обучения, учебники 

и пособия, технические средства, предоставление 

услуг ассистента, благоприятную обучающую среду. 

Адаптация незрячих студентов в образовательной ор-

ганизации, в отличие от зрячих, представляет собой 

длительный процесс, требующий большого проме-

жутка времени. 

Для повышения двигательной активности студен-

тов и формирования у них пространственной 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2022 № 3 

110 

ориентировки необходимо в первую очередь адапти-

ровать здание вуза в зависимости от того, какие нару-

шения имеются у студента, а затем студента приспо-

собить к условиям его учебного заведения. 

Доступная среда вуза для приспособления в ней 

студентов, имеющих нарушение зрения, должна 

иметь следующие особенности: предполагать нали-

чие поручней по всему периметру лестниц, рельеф-

ное покрытие пола, вывески с номерами и названи-

ями аудиторий, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Следует выделить и еще один важный аспект обу-

чения данной категории лиц в вузе. По сравнению 

с другими нозологиями, их обучение, помимо инди-

видуальных занятий в большом объёме, требует 

сложного и дорогостоящего технического обеспече-

ния, включая специализированные программы, про-

изводство брайлевской литературы, разработку и со-

провождение специализированного программного 

обеспечения. 

В процессе обучения незрячие студенты должны 

пользоваться компьютерами, в которых конспекти-

руют лекции, выполняют практические задания и т.д. 

На этих компьютерах должны быть установлены спе-

циальные программы, обеспечивающие доступ к ин-

формации за счет речевых сообщений. Благодаря 

программам экранного доступа студенты с наруше-

ниями зрения могут читать лекции, свободно пользо-

ваться компьютером также, как их нормально видя-

щие сверстники. 

Лица с нарушениями зрения нуждаются в специ-

альных автоматизированных рабочих местах, обеспе-

ченных всем необходимым материально-техниче-

ским оборудованием, им необходим щадящий режим 

обучения: незрячим учащимся следует дозировать 

умственную и слуховую нагрузку, слабовидящим – 

зрительную, во избежание чрезмерного переутомле-

ния [5, c. 551]. 

Технические средства, предназначенные для ис-

пользования студентами с недостатками зрения, 

по устоявшейся традиции, принято называть тифло-

приборами, а вся их совокупность и способы их при-

менения – тифлотехникой. В основе состава этого 

слова лежит греческое «tiphlos», что значит «сле-

пота». 

Основное назначение тифлотехники заключается 

в том, чтобы снять ограничения, которые вызваны 

полной или значительной утратой зрения, и расши-

рить путем применения специальных технических 

устройств и приспособлений возможность участия 

слепых и слабовидящих в трудовой деятельности, 

а также создавать для них дополнительные условия 

повышения культурного уровня. 

Студенты с нарушением зрения используют в про-

цессе обучения видеоувеличители (рисунок 1), кото-

рые являются самым современным способом чтения 

для слабовидящих людей. С их помощью человек 

сможет прочесть даже самый мелкий и неразборчи-

вый шрифт. В зависимости от сферы применения мо-

гут различаться в размерах и возможностях. 

Портативный дисплей-клавиатура Брайля – это 

электро-механическое устройство для незрячих лю-

дей, владеющих азбукой Брайля, позволяющее им 

полноценно пользоваться персональным компьюте-

ром (рисунок 2). Дисплей-клавиатура Брайля снаб-

жен высококачественными брайлевскими клавишами 

и рассчитан на пальцевое управление и восприятие 

информации. Устройство можно использовать вместе 

с программами экранного доступа, что позволяет уча-

щимся полностью управлять компьютером на своем 

учебном месте. 

 

  
Рисунок 1 – Видеоувеличители 

 

 
Рисунок 2 – Портативный дисплей-клавиатура Брайля 
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Рисунок 3 – Принтер Брайля 

 

Принтеры Брайля позволяют незрячим и слабови-

дящим людям не только печатать текст рельефното-

чечным шрифтом, но и конвертировать обычный 

текст в текст, написанным с помощью азбуки Брайля. 

Для людей с полной либо сильной потерей зрения 

чтение точечно-рельефного шрифта является основ-

ным средством получения информации после аудио-

носителей. Брайлевские принтеры способны воспро-

изводить на бумаге не только текст, но и изображе-

ния, а также комбинировать их. Для незрячего чело-

века это является отличным подспорьем в развитии 

образного мышления и воображения. 

Подводя итог, можно резюмировать, что органи-

зация образовательного процесса обучающихся, име-

ющих проблемы со зрением, в вузах на сегодняшний 

день нуждается в совершенствовании. При этом 

в первоочередном порядке необходимо обеспечить 

информационную доступность образовательного 

процесса для людей с нарушениями функций зри-

тельного анализатора. 

Именно это наиболее необходимо для успешного 

освоения данной категорией обучающихся основных 

образовательных программ высшего образования. 

Кроме того, обеспечение информационной доступно-

сти не требует больших финансовых вложений. Реко-

мендации по обеспечению информационной доступ-

ности выполнимы путем организации процесса обу-

чения в соответствии с нормами действующего феде-

рального законодательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО ПОСОБИЯ «НУМИКОН» 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье описывается применение мультисенсорного пособия «Нумикон» для младших школьников с за-

держкой психического развития первого и первого дополнительного классов как переход от игровой деятель-

ности обучающихся к учебной. Описывается метод формирования математических навыков: счёт, сравнение, 

решение простых арифметических задач с применением мультисенсорного материала, показана эффектив-

ность применения технологии у младших школьников с задержкой психического развития на коррекционно-

развивающих занятиях при индивидуальных и фронтальных формах обучения. 

Ключевые слова: задержка психического развития; младший школьный возраст; мультисенсорное пособие; 

математические навыки; познавательную активность. 

 

A.A. Postnikova, N.A. Isaeva 

APPLICATION OF MULTISENSORY MANUAL «NUMICON» 

FOR PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

The article describes the application of the multisensory manual «Numicon» for primary schoolchildren with men-

tal retardation of the first and first additional grades as a transition from the game activity of pupils to the educational 

one. The method of forming mathematical skills is described: counting, comparison, solving simple arithmetic prob-

lems with the use of multisensory material, the effectiveness of the technology implementation among primary school-

children with mental retardation in correctional and developmental classes with individual and frontal forms of learning 

is shown. 

Key words: mental retardation; primary school age; multisensory manual; mathematical skills; cognitive activity. 

 

В настоящее время дети с задержкой психиче-

ского развития составляют большую часть обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с задержкой психического развития имеют ряд 

общей симптоматики: специфические расстройства 

учебных навыков, незрелость форм поведения, сни-

женная работоспособность, быстрая утомляемость, 

недостаточная познавательная активность, наруше-

ние всех компонентов речи и коммуникации, преоб-

ладание игровой деятельности над учебной. Таким 

образом, младшим школьником с задержкой психи-

ческого развития особенно сложно адаптироваться 

к организации учебного процесса в школе, взаимоот-

ношениям со взрослыми и сверстниками, ввиду про-

блемы преемственности дошкольной и школьной си-

стем обучения [2]. В этой связи для организации обу-

чения младших школьников с задержкой психиче-

ского развития создаются специальные педагогиче-

ские условия: адаптируются образовательные про-

граммы, создаются классы «выравнивания», приме-

няются современные информационно-коммуникаци-

онные технологии, привлекаются специалисты 

из разных областей педагогики и психологии. 

Именно на ступени начального общего образования 

у обучающихся данной категории детей необходимо 

направить коррекционную работу на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающее 

дальнейшее обучение по программам ФГОС, форми-

ровать учебное поведение, развивать познавательную 

активность, усидчивость и внимание [1]. 

В литературе выделяется несколько видов актив-

ности – психическая, познавательная, интеллектуаль-

ная, умственная, учебная. По мнению Матюш-

кина А.М., их можно разделить по функциям на адап-

тивный и продуктивный тип, которые в свою очередь 

обеспечивают приспособление и образуют основу 

для появления и развития разнообразных психиче-

ских новообразований. 

Продуктивный тип включает в себя следующие 

уровни: 

1. Система ориентировочно-исследовательской 

деятельности, возникшая в результате активности 

внимания из-за нового стимула. 

2. Познавательная активность, возникшая в про-

блемной ситуации, в условиях обучения, в общении, 

профессиональной деятельности. 

3. Личностная активность, выражающаяся 

в форме «интеллектуальной инициативы», «над ситу-

ативные активности», «самореализации» личности 

[3]. 

Адаптивные формы активности порождаются по-

требностями и мотивами достижения успеха. Они со-

ставляют основу для формирования стереотипов по-

ведения, навыков, привычек, установок. Цикл адап-

тивной активности начинается с появления потребно-

сти, а заканчивается ее удовлетворением. Данные 

процессы построены на принципе обратных связей 

и по своей динамике подчиняются закону оптимума 

мотивации Йеркса-Додсона. По его правилам только 

«средние значения» мотивации обеспечивают необ-

ходимые условия успешного выполнения (или усвое-

ния) действия [6]. 

Для развития мотивации и обеспечения ситуации 

успеха у детей с задержкой психического развития за-

действуются в первую очередь адаптивные формы 

активности. Педагогии, учителя- дефектологи, лого-

педы и психологи используют различные методики 

и технологии – классические и альтернативные – для 

обучения детей с задержкой психического развития 

на первом этапе начального образования. 

Одной из наиболее эффективных методик обуче-

ния является система «Нумикон», которая 
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первоначально создавалась для обучения математи-

ческим представлениям у детей с синдромом Дауна. 

Она успешно зарекомендовала себя и стала в даль-

нейшем применяться для обучения детей с другими 

интеллектуальными нарушениями. 

«Нумикон» – это адаптированная технология обу-

чения детей младшего школьного возраста, представ-

ляющая собой набор наглядного материала. Разрабо-

тана она была в Англии в 1996-1998 гг. для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Формы 

Нумикона были созданы специально для того, чтобы 

задействовать ключевые сильные стороны детей – 

способность обучаться на практике, способность обу-

чаться, наблюдая и способность распознавать детали 

[7]. Формы Нумикона устроены таким образом, 

чтобы дети могли манипулировать ими, изучать их 

и учиться распознавать паттерны (шаблоны). В Ну-

миконе числа от 1 до 10 представлены пластмассо-

выми формами-шаблонами разного цвета, благодаря 

чему числа становятся доступными для зрительного 

восприятия. Авторы этой программы убеждены, что 

важно использовать в учебном процессе как можно 

больше каналов чувственного восприятия ребенка – 

и слух, и зрение, и осязание, а также подключать 

движение и речь [7]. 

Состав «Нумикона» 

– Шаблоны (паттерны). 

– Разноцветные штырьки (бочонки), которые ис-

пользуются как счётный материал, вставляются в от-

верстия форм-шаблонов. 

– Белые доски с пупырышками и схемы для вы-

кладывания картинки с помощью деталей Нумекона. 

– Схемы для наложения картинок. 

– Числовая прямая. 

– Разновидность комплекта пособия «Нумикон». 

Паттерн (шаблон, образец). Понятие паттернов 

лежит в основании математики, благодаря данным 

шаблонам у обучающихся формируется целостное 

представление о числе. Формы Нумикона – это ряд 

визуальных паттернов, демонстрирующих связи 

между числами. Чем лучше дети научатся различать 

повторяющиеся паттерны, работая с числами, тем 

легче они смогут в будущем делать сложные вычис-

ления. Один из важнейших паттернов в математике – 

это последовательность: если ребенок понимает, что 

за чем следует, значит, он понимает, что такое после-

довательность (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Паттеры «Нумикон» 

 

Покажем, как можно использовать возможности 

технологии «Нумикон» для работы с детьми с за-

держкой психического развития. Набор поможет обу-

чающему научиться наглядно представлять числа 

и обращаться с ними. Немало важно то, что, работая 

с паттерами, переворачивая, соединяя и передвигая 

их, младшие школьники формируют представления 

о пространстве. Формирование пространственных 

представлений – это длительный и сложный процесс, 

который начинается в детстве, продолжается в до-

школьном возрасте, затем совершенствуется при 

школьном обучении. В большинстве случаев у млад-

ших школьников с задержкой психического развития 

к начальной школе не сформированы пространствен-

ные представления, что влияет на интеллектуальный 

уровень развития обучающегося и проявляется 

в нарушениях чтения, письма и счета [5]. Также у де-

тей с задержкой психического развития могут стра-

дать разные звенья, входящие в процесс простран-

ственного восприятия: предметно-пространственная 

ориентировка, чувственное восприятие, вербализа-

ция пространственных компонентов, пространствен-

ная организация движения [4]. Все эти нарушения 

можно корректировать с помощью мультисенсорного 

набора Нумикон на индивидуальных и фронтальных 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Порядок. Основная математическая последова-

тельность – это числовая прямая. Чтобы понять, как 

устроена числовая система, дети должны научиться 

проводить параллель между понятиями «ещё один» 

и «следующий». Формы, которые входят в комплект 

Нумикона, представляют собой последовательный 

ряд паттернов и помогают детям увидеть, что каждое 

«последующее» число – «на один больше, чем преды-

дущее». Кроме того, благодаря форме деталей, уче-

ники могут увидеть разницу между четными и нечет-

ными числами, которые также последовательно сме-

няют друг друга. 

Сравнение. Впервые столкнувшись с формами 

Нумикона, дети наглядно исследуют их особенности, 

находят отличия и сходства деталей. Нумикон дает 

глобальное, целостное представление о составе 

числа, причём целое и его части при желании можно 

уравновешивать на чашечных весах. Для решения 

простых арифметических задач детям дается ин-

струкция «Сколько нужно добавить, чтобы урав-

нять?» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – «Сравнение» 

 

Счет. После успешной работы над сравнением 

паттеров (шаблонов) обучающимся предлагается пе-

ресчитывать отверстия, вставлять в них штырьки. 

Данная работа необходима для успешного обучения 

операциям сложения и вычитания. Именно с помо-

щью упражнений на счет дети начинают понимать 

суть чисел. Однако их прогресс в арифметике по-

настоящему начнется только тогда, когда они сумеют 

не просто называть числа по порядку, а воспринимать 

каждое число как отдельное единое целое. 

Ребенку будет трудно делать вычисления, если он 

будет представлять себе шестерку как последователь-

ность чисел: «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Он 

должен понимать, что число шесть существует от-

дельно от ряда других чисел. С помощью форм Ну-

микона ребенок сразу сможет воспринять каждое 

число в виде определенного законченного паттерна. 

Он должен будет мысленно «сжать» цепочку 

из шести единиц, которые при счете составляют ше-

стерку, и представить ее как отдельное самостоятель-

ное число «шесть». 

Система паттернов, которую представляет собой 

набор форм Нумикона, устроена так, чтобы дети уви-

дели, каким образом каждое отдельное число соотно-

сится с остальными числами. В отличие от паттернов, 

которые представлены на костяшке домино или иг-

ральной кости, формы Нумикона позволяют сразу 

увидеть, что число «четыре» выглядит как «на один 

меньше, чем пять», «на один больше, чем три» и «две 

по две». Заодно можно быстро запомнить, как выгля-

дят двойки, тройки, четверки и пятерки. 

Чтобы научиться делать вычисления, очень важно 

распознавать такие примеры отношений между це-

лыми числами. Например, запомнив паттерны, 

можно будет с легкостью вычислить, что 4 + 2 = 6, 

не прибегая к пересчету (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Вычисление с помощью паттеров 

 

Чтобы перейти от пересчета к вычислению, детям 

нужно научиться определять количество предметов, 

находящихся в каждом отдельном «комплекте», по-

средством группировки этих предметов. Здесь поня-

тие паттерна снова играет ключевую роль. Расклады-

вая штырьки из набора Нумикон по знакомым шабло-

нам форм, дети могут увидеть, сколько всего их по-

лучается при тех или иных условиях. Таким образом, 

дети будут воспринимать общее количество предме-

тов как комплект определенным образом сгруппиро-

ванных единиц, не прибегая к пересчету, и собирать 

в своем представлении разбросанные кучки отдель-

ных единиц в крупные организованные комплекты. 

Специальные палочки для счета тоже помогают 

детям увидеть число как некое целое; именно по-

этому на палочках нет делений, которые указывали 

бы на количество содержащихся в них «единиц». 

Несмотря на то что каждой палочке можно присвоить 

свое значение, посчитав количество меньших 

по размеру палочек, которые помещаются на её 

длине, не стоит предлагать ребенку так делать, 

прежде чем он поймет, каким образом палочки раз-

ной длины соотносятся друг с другом. Работая с па-

лочками для счёта, дети вынуждены представлять 

числа как некие целые образы, определенным обра-

зом соотносящиеся друг с другом, потому что опре-

делить число, соответствующее каждой отдельной 

палочке, невозможно, не сравнив её с другими палоч-

ками. Позже дети понимают, что каждой палочке 

можно присвоить любое число и что самое важное – 

как соотносятся между собой длины палочек.  

Игры. Помимо коррекционных занятий с млад-

шими школьниками с задержкой психического разви-

тия, Нумикон можно также использовать в игровой 

деятельности в свободное время, на переменах само-

стоятельно школьниками или под руководством пе-

дагога. Ребёнок может доставать детали из воды, 

из песка, из «волшебного мешочка», обрисовывать, 
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раскрашивать через отверстия, отпечатывать на глине 

или тесте. В наборе имеются шаблоны, по которым 

можно выкладывать различные рисунки. И также 

шнурки для нанизывания штырьков, что положи-

тельно влияет на развитие мелкой моторики, укреп-

ление кистей и пальцев рук (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Игры с набором «Нумикон» 

 

Вывод 

Младшим школьникам с задержкой психического 

развития в первом и в первом дополнительном клас-

сах мультисенсорный набор «Нумикон» поможет 

сформировать математические умения в области опе-

раций: порядок, сравнение, счет при получении 

опыта оперирования числами. Применение мульти-

сенсорного пособия «Нумикон» дает возможность 

педагогам осуществлять с помощью игровой деятель-

ности педагогический процесс, который положи-

тельно влияет на развитие познавательной активно-

сти у младших школьников с задержкой психиче-

ского развития и соответствует реализации целевых 

ориентиров адаптированной основной общеобразова-

тельной программы для таких детей. 
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М.Е. Буслаева 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Увеличение количества детей с нарушениями интеллекта требует особого внимания к процессу их обуче-

ния, созданию для них специальных условий обучения и воспитания. На сегодняшний день в области образо-

вания умственно отсталых детей одной из важнейших проблем является поиск наиболее эффективных прие-

мов и методов коррекционно-развивающей работы, создание условий для развития их эмоционального, соци-

ального и интеллектуального потенциала, формирование позитивных личностных качеств. И первым шагом 

на этом пути является развитие у них связной речи. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью; дидактическая кукла; музыка; коррекционно-развиваю-

щая работа. 

 

M.E. Buslaeva 

PROBLEM OF SPEECH LEXICAL AND SEMANTIC SIDE 

AMONG PRIMATY SCHOOL PUPILS WITH MENTAL RETARDATION 

 

The increase of the number of children with intellectual disabilities requires special attention to the process of their 

education, the creation of special conditions for training and education. Today, in the field of education of mentally 

retarded children, one of the most important problems is the search for the most effective techniques and methods 

of correctional and developmental work, the creation of conditions for the development of their emotional, social 

and intellectual potential, the formation of positive personal qualities. And the first step on this path is the development 

of their coherent speech. 

Key words: children with mental retardation; didactic doll; music; correctional and developmental work. 

 

Совместное обучение умственно отсталых детей 

с нормально развивающимися сверстниками в обще-

образовательных организациях требует создания спе-

циальных педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию интегрированного подхода. 

В работе с умственно отсталыми детьми необхо-

димо учитывать особенности их развития, поскольку 

обучающиеся с нарушением интеллекта испытывают 

значительные трудности при усвоении программного 

материала по основным учебным предметам (матема-

тика, чтение, письмо). Эти трудности обусловлены 

особенностями развития их высших психических 

функций [3, с. 346]. 

Умственная отсталость – это качественное изме-

нение всей психики, всей личности в целом, явивше-

еся результатом перенесенных органических повре-

ждений центральной нервной системы. Это такая ати-

пия развития, при которой страдают не только интел-

лект, но и эмоции, воля, поведение, физическое раз-

витие. 

Для умственно отсталых детей характерно недо-

развитие познавательных интересов, которое выра-

жается в том, что они меньше, чем нормально разви-

вающиеся сверстники, испытывают потребность 

в познании. У них отмечается замедленный темп 

и меньшая дифференцированность восприятия. Эти 

особенности при обучении умственно отсталых детей 

проявляются в замедленном темпе узнавания, а также 

в том, что учащиеся часто путают графически сход-

ные буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию 

буквы, слова. Отмечается также узость объема вос-

приятия. 

Дети данной категории выхватывают отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тек-

сте, не видя и не слыша важный для общего 

понимания материал. Все отмеченные недостатки 

восприятия протекают на фоне недостаточной актив-

ности этого процесса. Их восприятием необходимо 

руководить [3, с. 347]. 

Страдают все стороны речи: фонетическая, фоне-

матическая, лексическая, грамматическая. Наблюда-

ются различные виды нарушений письма, трудности 

овладения техникой чтения, снижена потребность 

в речевом общении. 

Специфика методов обучения для детей с ум-

ственной отсталостью заключается в их коррекци-

онно-развивающей направленности. Чтобы методы 

работали надежно и эффективно, необходимо пра-

вильно их выбрать и применить. Ценность метода ре-

ализуется в том случае, если он: 

– обеспечивает общее развитие умственно отста-

лого школьника, 

– делает обучение доступным и посильным, 

– обеспечивает прочность знаний, 

– учитывает индивидуальные особенности ре-

бенка, 

– способствует активизации учебной деятельно-

сти аномального ученика. 

Остановимся более подробно на некоторых 

из них. 

Одним из основных коррекционных средств в раз-

витии речи в дефектологии является игра, в которой 

наиболее прочно усваиваются полученные детьми 

знания, умения и навыки [4, c. 204]. 

Е.Н. Буслаева в своей диссертации как пишет 

о том, что самое непосредственное отношение к осво-

ению ребенком грамоты имеет игра, опираясь на мне-

ние таких исследователей как Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др. Этот процесс обусловлен 
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влиянием игры на когнитивное, эмоционально-воле-

вое, мотивационное развитие ребенка [2, с. 129]. 

Что касается дидактических игр, то они являются 

переходным мостиком от игры к учебе. Многие ис-

следователи, психологи, педагоги, лингвисты со-

здали предпосылки для комплексного подхода к ре-

шению задач подготовки детей к обучению грамоте 

(А.Н. Гвоздев, В.Г. Горецкий, Д.Б. Эльконин и др.). 

Обучение в форме дидактической игры основано 

на стремлении ребенка входить в воображаемую си-

туацию и действовать по ее законам [5, с. 284]. 

Дидактическая игра – это пример того, как игро-

вой процесс превращается в обучающий, это осо-

бенно важный вид деятельности ребенка, в процессе 

которого он получает новые знания и совершенствует 

полученные ранее [5, с. 285]. 

В коррекционной педагогике главным элементом, 

способствующим развитию высших психических 

функций и содержащих в себе развивающую задачу, 

является дидактическая игрушка, чаще – дидактиче-

ская кукла [5, с. 285]. 

Использование дидактической куклы в игре поз-

воляет добиться повышения уровня произвольной ре-

гуляции волевых процессов, эмоциональной устой-

чивости, развития памяти и внимания, коммуника-

тивных навыков, раскрытия творческого потенциала 

ребенка. 

В игре с дидактической куклой в непосредственно 

практической деятельности знания усваиваются при 

включении непроизвольного внимания и памяти, 

а поэтому они усваиваются легко и прочно. 

Однако, при недостаточно правильном восприя-

тии звукового образа слова, ограниченности словаря, 

полном или частичном отсутствии грамматических 

форм, изменении темпа речи и её плавности, в игре 

могут быть особенности поведения, и этот фактор 

необходимо учитывать дефектологу или учителю 

начальных классов, работающих с умственно отста-

лыми школьниками. 

Для эффективности коррекционной работы с обу-

чающимися с интеллектуальными нарушениями 

необходимо учитывать такие педагогические усло-

вия, как: 

– создание предметно-игровой среды, 

– осуществление отбора специальных текстов (ре-

чевого материала), 

– моделирование проблемных ситуаций, 

– включение речевых, предметно-действенных, 

эмоционально-экспрессивных средств в игровую де-

ятельность с ребенком, нуждающимся в коррекции 

речевого, особенно, лексико-семантического разви-

тия [5, с. 286]. 

Использование в работе с умственно отсталыми 

школьниками младших классов дидактической куклы 

способствует развитию всех сторон речи: 

– дети учатся осуществлять контроль над своим 

звукопроизношением, 

– происходит расширение и обогащение словаря, 

– формируется грамматический строй речи, 

– развивается связная речь, 

– развиваются социально-коммуникативные спо-

собности (дети активнее вступают в контакт 

со сверстниками и взрослыми) [5, с. 288]. 

Применение дидактической куклы в коррекцион-

ной работе с умственно отсталыми школьниками спо-

собствует повышению эффективности процесса кор-

рекции у них речевых нарушений, способствуя 

их дальнейшему успешному обучению в школе 

[5, с. 289]. 

Занятия музыкой также занимают важное место 

в системе обучения детей с интеллектуальными нару-

шениями. Они обладают неисчерпаемыми возможно-

стями воздействия на внутренний мир ребенка, 

на становление личности в целом и играют значи-

тельную роль в коррекционно-развивающем про-

цессе обучения и воспитания детей с нарушениями 

развитии. 

Через музыкальные занятия ребенок с умственной 

отсталостью осваивает окружающую действитель-

ность, выраженную в музыкально-художественных 

образах, познает общечеловеческие ценности, связан-

ные с природой, человеком, предметами окружаю-

щего мира, отраженные в произведениях. 

В работе с умственно отсталыми детьми музыку 

необходимо включать в различные режимные мо-

менты: 

– во время самостоятельной игровой и продуктив-

ной деятельности детей, 

– перед сном, 

– при организации на занятиях динамических 

и релаксационных пауз и др. 

Необходимо использовать элементы музыкально-

ритмических занятий в процессе индивидуальной 

и подгрупповой работы специалистами с целью раз-

вития эмоционально-волевой сферы ребенка с нару-

шением интеллекта [1, с. 24]. 

Результаты изучения особенностей музыкального 

развития детей с нарушением интеллекта показали, 

что музыкальное воспитание является одним из важ-

нейших путей коррекционного воздействия на детей 

данной категории. Было выявлено, что особенности 

музыкального развития детей с нарушением интел-

лекта проявляются как в восприятии музыки, так 

и в пении, в музыкально-ритмических движениях 

[1, с. 24]. 

Так как дети с интеллектуальными проблемами 

затрудняются в адекватном словесном обозначении 

переживаемой ситуации, на первый план выходит 

эмоциональное общение, язык чувств. Музыка, как 

самый эмоциональный из всех видов искусств, близка 

впечатлительной натуре ребёнка, и в этом заключа-

ется сила её воспитательного воздействия. Под влия-

нием музыки развивается художественное восприя-

тие ребёнка, богаче становятся переживания. 

Нет детей абсолютно равнодушных к музыке, сле-

довательно, она поможет любому ребёнку разо-

браться в своих и чужих переживаниях, сравнивая не-

которые музыкальные впечатления с основными эмо-

циональными представлениями, оценивающими лич-

ностные качества человека [1, с. 24]. 

Главными требованиями к музыкальным произве-

дениям являются: 
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– художественность, 

– доступность, 

– коррекционно-развивающая направленность. 

Умственно отсталым учащимся наиболее близки 

и доступны образы, связанные с их интересами и бы-

том. Образный мир музыки для детей достаточно спе-

цифичен: 

– игры и игрушки, 

– примитивно воспринимаемые образы живот-

ных, 

– сказочно-героические персонажи и ситуации, 

– картины природы. 

Это наиболее любимые детьми объекты, отражен-

ные в музыке. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания 

необходимо подбирать в зависимости от степени под-

готовленности, личностных особенностей обучаю-

щихся и с учетом состояния развития их звукопроиз-

ношения. 

Для создания на уроках музыки коррекционно-

развивающих условий для совершенствования лек-

сико-семантической стороны речи умственно отста-

лых школьников младших классов можно использо-

вать аудио- и видео записи, видеофрагменты, матери-

алы предметных и дидактических игр, дидактические 

куклы, детские музыкальные инструменты и т.д. 

Кроме того, для результативного проведения кор-

рекционной работы на уроках музыки, учителю необ-

ходимо разбираться в структуре аномального разви-

тия личности ребенка; оценивать уровень развития 

его речевых, музыкальных, творческих возможно-

стей, характере эмоциональных нарушений, т.е. 

строить урок с учетом психолого-педагогических 

особенностей обучающихся с нарушением интел-

лекта. 

Выводы 

Мы видим, что программа коррекционно-развива-

ющей работы с умственно отсталыми школьниками 

младших классов предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса. 

Получение детьми с интеллектуальным недораз-

витием образования и воспитания является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – 

содействие развитию личности, создание условий для 

реализации его внутреннего потенциала, помощь 

в преодолении и компенсации отклонений, мешаю-

щих его развитию. 

Коррекционно-развивающая направленность про-

цесса обучения умственно отсталых детей предпола-

гает педагогическое воздействие с помощью специ-

альных методов и приемов, стимулирующих у детей 

компенсаторные процессы развития познавательных 

возможностей.  

Чем раньше ребенок с проблемами в развитии 

начнет получать специальную помощь, тем эффек-

тивнее будет её результат. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 

Данная статья посвящена вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в современное инклюзивное пространство. Приведены результаты исследования по развитию социально-ком-

муникативных навыков у ребёнка с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации. 
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K.A. Grishina 

DEVELOPMENT OF SOCIAL-COMMUNICATIVE SKILLS 

AMONG PRE-SCHOOL CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS 

 

This article is devoted to the issues of socialization of children with health limitations in a modern inclusive space. 

The results of a study on the development of social and communication skills in a child with health limitations at 

a preschool educational organization are presented. 

Key words: inclusive education; preschool age; socialization of children with health limitations; preschool educa-

tion; children with special educational needs. 

 

Инклюзия детей с проблемами в развитии в обще-

образовательные организации является первоочеред-

ной задачей развития образования не только в Рос-

сии, но и во всем мире. Данное явление обусловлено 

развитием устойчивой тенденции к увеличению 

числа детей с психическими и физическими отклоне-

ниями в развитии. Соответственно, важнейшей зада-

чей педагогики и психологии является поиск форм 

и методов обучения, воспитания и развития детей 

с ОВЗ и оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи во всех общеобразователь-

ных организациях. 

Первой ступенью непрерывного образования в РФ 

является дошкольное образование. Дошкольное дет-

ство – период, который имеет важное значение для 

последующего психического развития личности, по-

скольку именно этот этап обеспечивает общее разви-

тие, служащее фундаментом для приобретения 

в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, 

усвоения различных видов деятельности. 

Особое значение этот возрастной этап имеет 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ), к числу которых ряд отечественных 

авторов (В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов, Г.К. Коберник 

и В.Н. Синев, Т.А. Власова и М.С. Певзнер и др.) от-

носят следующие категории нарушений: дети с за-

держкой психического развития (ЗПР) различного ге-

неза; дети со стойким нарушением интеллектуальной 

деятельности на основе органического поражения го-

ловного мозга (умственная отсталость); дети со стой-

ким нарушением слуховой функции (глухие, сла-

бослышащие, позднооглохшие); дети со стойким 

нарушением зрительной функции (слепые, слабови-

дящие); дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП); дети с расстройствами аутистиче-

ского спектра; дети с тяжелыми нарушениями речи; 

дети с комплексными нарушениями психофизиче-

ского развития (со сложными дефектами)[2, с. 54-56]. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательных организациях проводится 

по специальным методикам, с использованием 

разнообразным форм и методов, разработанных для 

каждого вида нарушений. К их числу относят: раз-

личные упражнения на релаксацию, упражнения 

на развитие крупной и мелкой моторики; активное 

использование дидактических игр, игрового матери-

ала и многое другое. Особое внимание нужно уделить 

работе с семьёй воспитанника с ОВЗ. К числу формы 

и методов работы с родителями относят беседы, кон-

сультации, составление индивидуальных программ 

для домашних занятий, участие в досуговых меро-

приятиях и групповых праздниках и др. [6, с. 14-15]. 

В нашей образовательной организации на момент 

исследования обучался один ребенок с ОВЗ. В ре-

зультате опроса педагогов и в ходе наблюдения нами 

было выявлено, что данный воспитанник испытывает 

серьезные проблемы в общении со сверстниками, что 

и определило дальнейший ход нашей работы. 

В изучении актуального уровня развития комму-

никативной компетентности у ребёнка старшего до-

школьного возраста с ЗПР мы опирались на труды 

Г.Р. Хузеевой и Г.С. Трофимовой, которые выделяют 

три компонента в структуре коммуникативной дея-

тельности: познавательный, эмоциональный и пове-

денческий. В рамках каждого компонента авторами 

были выделены критерии, для диагностирования ко-

торых нами были отобраны различные методики. 

С их помощью нами была проведена диагностика. 

Для исследования познавательного компонента 

коммуникативной деятельности нами были отобраны 

следующие методики: 

1. Для диагностирования параметров «Знание 

правил и норм общения» и «Знание нравственных 

способов выхода из конфликтных ситуаций» – мето-

дика «Закончи историю» в обработке Р.Р. Калининой. 

2. Для определения уровня сформированности па-

раметра «Дифференциация эмоций другого чело-

века» – методика «Понимание эмоциональных состо-

яний» Г.А. Урунтаевой. 

Для исследования эмоционального компонента 

коммуникативной компетентности нами были ото-

браны следующие методики: 
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1. Для диагностики сформированности такого па-

раметра, как «Способность к эмпатийным пережива-

ниям» была использована методика Е.Н. Васильевой 

«Проявление эмпатии к сверстнику». 

2. Для диагностики критерия «Способность кон-

тролировать эмоции» – методика «Рукавички» в об-

работке Г.Л. Цукерман. 

Поведенческий компонент коммуникативной дея-

тельности также исследовался набором методик, та-

ких как: 

1. Критерий «Способность к просоциальным дей-

ствиям (содействие, помощь) исследовался также 

с помощью вышеупомянутой методики «Рукавички», 

а обработке Г.Л. Цукерман. 

2. С помощью методики «Интервью» в редакции 

О.В. Дыбиной исследовалось сразу два поведенче-

ских критерия коммуникативной деятельности: уме-

ние вступать в контакт и умение адекватно строить 

беседу. 

3. Для изучения критерия «Способность к мо-

рально-этическому поведению» мы использовали ме-

тодику М.Т. Бурке-Бельтран «Проигрышная лоте-

рея». 

В ходе диагностики познавательного компонента 

коммуникативной деятельности мы получили следу-

ющие результаты. 

Познавательный компонент у данного воспитан-

ника сформирован достаточно неплохо, о чем свиде-

тельствуют результаты исследования. Воспитанник 

с ОВЗ знает нормы и правила поведения, способы вы-

хода из конфликтных ситуаций и, в большинстве слу-

чаев, дифференцирует эмоции другого человека. 

В ходе исследования эмоционального компонента 

коммуникативной деятельности нами было установ-

лено, что у воспитанника с ОВЗ прослеживается сред-

ний уровень развития способности к эмпатийным пе-

реживаниям. Также, в ходе исследования было выяв-

лено, что у воспитанника низкий уровень само-

контроля, о чем свидетельствуют результаты 

не только исследования в рамках методики, но и ре-

зультаты наблюдения за свободной деятельностью 

данного воспитанника. 

Поведенческий компонент коммуникативной дея-

тельности мы также диагностировали по определен-

ным критериям. Представленные результаты иссле-

дования позволяют нам сделать вывод, что поведен-

ческий компонент в рамках таких критериев как 

«Способность к просоциальным действиям» и «Уме-

ние адекватно строить беседу» выражен у воспитан-

ника с ОВЗ наиболее слабо. 

Таким образом, в результате диагностирования 

коммуникативной деятельности у воспитанника стар-

шего дошкольного возраста с ОВЗ можно сделать вы-

вод, что у данного воспитанника с ОВЗ недостаточно 

сформированы все компоненты коммуникативной 

деятельности [5]. 

В соответствии с вышесказанным, нами была 

определена цель экспериментальной работы, 

а именно повышение уровня развития коммуникатив-

ной деятельности у воспитанника с ОВЗ. 

Нами была проведена работа в рамках коррекци-

онно-развивающего направления психолого-

педагогического сопровождения детей старшего до-

школьного возраста с ЗПР.За основу содержания за-

нятий нами были взята программа «Школа общения», 

составленная Е.В. Локтевой [3] на основе программы 

«Азбука общения», разработанной Л.М. Шипициной 

[7]. Программа рассчитана на 16 недель и включает 

в себя четыре больших раздела, а именно: 

1. «Как мы общаемся», который включает в себя 

знакомство с различными способами общения, пони-

мание эмоций собеседника по его жестам и мимике. 

2. «Будем вежливы», целью которого является по-

буждение к использованию в речи вежливых слов, со-

блюдение правил поведения во время разговора. 

3. «Давайте дружить», основополагающими зада-

чами которого является развитие умений понимать 

друг друга, взаимодействовать со сверстником. 

4. «Наши добрые дела и поступки», который 

направлен на преодоление нежелательных черт пове-

дения и привычек, формирование навыков адекват-

ного поведения. 

В ходе реализации данной программы нами были 

проведены занятия на такие темы, как «Страна 

настроений», «Волшебные слова», «Уроки этикета», 

«Умеем ли мы быть вежливыми?», «Что такое 

дружба?», «О хороших и плохих поступках», «Драки. 

Грубые слова» и др. 

В работе мы использовали такие игры, как «Клу-

бочек имен», «Подарок», «Пожалуйста», «Вежливо-

невежливо», «Вежливый мячик», «Испорченный те-

лефон», «Волшебные слова», «Верно-неверно», 

«Не прослушай свое имя» и др. Также особое значе-

ние мы уделяли таким упражнениям, как «Искра», 

«Я – сказочный герой», «Остров настроений», «За-

помни и покажи мое настроение», «Зеркало», целью 

которых является знакомство детей с невербальными 

средствами общения, тренировка умения самостоя-

тельно отображать различные эмоции, настроение 

с помощью мимики, жестов, движений тела. 

Закрепление правил поведения, основ доброжела-

тельных взаимоотношений со взрослыми и сверстни-

ками мы производили с помощью чтения и обсужде-

ния художественной литературы, а именно произве-

дений О. Дриз «Добрые слова», И. Пивоваров «Веж-

ливый ослик», В. Осеева «Волшебное слово», В. Ма-

яковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», 

А. Барто «Девочка чумазая», Н. Калинина «Как Саша 

и Алеша пришли в детский сад». 

Также большое внимание мы уделили беседам 

на тему «Зачем нужно быть вежливым?», «Правила 

поведения в различных местах», «Что такое 

дружба?», «Твои друзья», «За что меня можно хва-

лить?», «Драки. Грубые слова» и др. Целью данных 

бесед является усвоение и закрепление знаний о пра-

вилах поведения в группе, на улице, в общественных 

местах, а также профилактика использования грубой 

физической силы при возникновении конфликтов. 

Таким образом, работа в рамках коррекционно-

развивающего направления психолого-педагогиче-

ского сопровождения была простроена и проведена 

с учетом результатов диагностического обследова-

ния. 
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Повторная диагностика по критериям коммуника-

тивной деятельности была проведена с помощью вы-

шеупомянутых методик после проведенной экспери-

ментальной работы и дала следующие результаты. 

Сравнительный анализ результатов первичной 

и контрольной диагностики по критериям «Знание 

правил и норм общения» и «Знание нравственных 

способов выхода из конфликтных ситуаций» показал, 

что в рамках первого критерия уровень развития был 

качественно и количественно повышен на 8%, что 

позволило нам, в соответствии с ключом диагности-

ческой методики, констатировать у испытуемой сред-

ний уровень развития данного критерия (в рамках 

первичной диагностики нами был констатирован низ-

кий уровень развития). По второму критерию измене-

ний не произошло. 

Результаты диагностики в рамках познаватель-

ного компонента по критерию «Дифференциация 

эмоций другого человека» и по критерию «Способ-

ность к эмпатийным переживаниям» эмоционального 

компонента коммуникативной деятельности позво-

ляют нам сделать вывод, что у воспитанника с ОВЗ 

количественных изменений не произошло. Были за-

фиксированы небольшие качественные изменения 

в рамках первого критерия, но на диагностическую 

картину в целом они существенным образом не по-

влияли. 

При сравнительном анализе результатов исследо-

вания по критерию «Способность контролировать 

эмоции» в рамках поведенческого компонента ком-

муникативной деятельности нами было установлено, 

что у воспитанника с ОВЗ значительно повысился 

уровень самоконтроля, что, в соответствии с ключом 

диагностической методики, позволило нам устано-

вить средний уровень развития данного критерия 

(в рамках первичной диагностики уровень развития 

был низким). 

При сравнительном анализе результатов диагно-

стики по четырем критериям поведенческого компо-

нента коммуникативной деятельности таких как 

«Способность к просоциальным действиям (содей-

ствие, помощь),«Умение вступать в контакт», «Уме-

ние адекватно строить беседу» и «Способность к мо-

рально-этическому поведению» можно сделать вы-

вод, что существенных количественных изменений 

у данного воспитанника зафиксировано не было. Но, 

стоит отметить, что нами были констатированы каче-

ственные изменения, а именно: возникновение жела-

ния оказывать содействие, помощь; повышение 

уровня построения беседы; проявление стыда 

при нарушении морально-этических норм и т.д. 

Таким образом, результаты контрольной диагно-

стики после проведенной нами экспериментальной 

работы по психолого-педагогическому сопровожде-

нию ребенка старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

позволяет нам сделать вывод, что апробированная 

нами программа показала достаточную эффектив-

ность для развития у воспитанника с ОВЗ навыков 

коммуникативной деятельности. Нами были зафик-

сированы качественные и количественные изменения 

по таким критериям, как «Знание правил и норм об-

щения»; «Дифференциация эмоций другого чело-

века»; «Способность контролировать эмоции»; «Спо-

собность к просоциальным действиям»; «Умение 

адекватно строить беседу»; «Способность к мо-

рально-этическому поведению». Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что для развития умений в рам-

ках данных критериев, занятия, проводимые по дан-

ной программе, могут быть полезными. 
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Одной из важнейших целей при обучении в си-

стеме среднего профессионального образования яв-

ляется подготовка специалистов способных на доста-

точно высоком уровне решать профессиональные за-

дачи и нести ответственность за их выполнение. Тре-

бования к результатам освоения программы подго-

товки студентов включают в себя формирование об-

щих и профессиональных компетенций, которые 

необходимы для обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника в соответствии с запросами совре-

менного рынка труда. Изучение иностранного языка 

также входит в обязательную часть программы под-

готовки специалистов среднего звена. Высокое вла-

дение языком сможет сыграть большую роль 

в успешной реализации в профессиональной деятель-

ности, поскольку современная рыночная экономика 

требует специалистов, обладающих информацион-

ной культурой и высоким интеллектом [3]. 

В связи с повышением престижа дисциплины 

«Иностранный язык», возможности обучения расши-

ряются: усиливается материально-техническая база, 

всё активнее в процесс обучения внедряются новые 

технологии и методы обучения, появляются возмож-

ности использования аудио и видео ресурсов и так да-

лее. Казалось бы, для студентов складывается благо-

приятная ситуация для обучения. Однако практика 

показывает, что проблема качественного обучения 

специалистов иностранному языку по-прежнему 

остается актуальной. 

Успех в обучении в большей степени основан на 

определении и формировании мотивации учебной де-

ятельности у студентов среднего профессионального 

образования. Конечно, доминирующие мотивы дея-

тельности не могут быть одинаковыми для всех обу-

чающихся, поэтому педагоги должны искать индиви-

дуальные подходы к обучению. 

Основными для студентов являются не только по-

знавательные мотивы, но и мотивы достижений. Со-

ответственно, если обучающийся не видит своего 

прогресса в изучении иностранного языка, не ощу-

щает своей успешности, то интерес к дисциплине уга-

сает. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 

для организации успешной учебной деятельности 

необходимо изначально делать упор на характер дея-

тельности, на вовлечение в учебный процесс и фор-

мирование положительного отношения к изучению 

иностранного языка через достижения студента. 

Именно мотивация к узнаванию чего-то нового и мо-

тивация достижений формируют в дальнейшем рабо-

тоспособность студента, его уверенность в себе, спо-

собность в выполнении большого количества рутин-

ных заданий. Ведь наградой будет осознание того, 

что он сам смог это сделать [6]. 

Построение процесса обучения, основанного 

на реализации индивидуального подхода, позволит 

создать условия для мотивации, сделать обучение бо-

лее интересным для студента. В связи с этим в препо-

давании иностранного языка в СПО огромный потен-

циал имеет применение основ теории множествен-

ного интеллекта Говарда Гарднера. 

В 1983 году Говард Гарднер, профессор Гарвард-

ского университета, впервые ввёл понятие множе-

ственного интеллекта. Более 20 лет он занимался ис-

следованием одарённых людей и людей с поражени-

ями мозга. В противовес тесту IQ (intelligence quotient 

– коэффициент интеллекта), Г. Гарднер выдвинул 

теорию множественного интеллекта. Эта теория рас-

сматривает интеллект в различных конкретных усло-

виях, а не как доминирование одной общей способно-

сти к чему-либо. Г. Гарднер был одним из первых, кто 

заявил, что таланты у человека могут быть совер-

шенно разные, и главное – научиться их применять. 
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Г. Гарднер выделил типы интеллекта, наблюдая 

за тем, как человек воспринимает мир и информа-

цию, какая у него мотивация к действиям и как он 

принимает решения. Концепция множественного ин-

теллекта предлагает следующую типологию: вер-

бально-лингвистический, логико-математический, 

визуально-пространственный, телесно-кинестетиче-

ский, аудио-музыкальный, естественно-научный, 

внутриличностный, межличностный и экзистенци-

альный. Следует обратить внимание на тот факт, что 

обучающиеся не обязательно должны обладать всеми 

присущими тому или иному типу интеллекта харак-

теристиками. Далеко не всегда у человека бывает 

ярко выражен какой-то один тип мышления, могут 

быть комбинации из нескольких типов, чаще всего 

двух или трёх. 

Как утверждает Г. Гарднер, степень проявления 

и развития того или иного типа интеллекта зависит 

от жизненного опыта. Чем чаще человек использует 

тот или иной тип интеллекта, тем больше возможно-

стей развить его в ходе обучения. Поэтому образова-

тельный процесс необходимо строить таким образом, 

чтобы дать обучающимся возможность приобрести 

опыт, который требовал бы вовлечения разных типов 

интеллекта. Важно помочь человеку понять, что он 

может проявить, или обнаружить свои способности 

и навыки разными способами, в разных видах дея-

тельности, а затем создать условия для обучения 

с опорой на сильные стороны. Совокупное воздей-

ствие на все разновидности интеллекта во время за-

нятия должно гарантированно создать условия для 

творческого потенциала учащихся [2]. 

Одной из приоритетных задач обучения иностран-

ному языку является овладение навыками говорения 

и понимания аутентичной речи на определенном 

уровне в общебытовой и профессиональной обла-

стях. Таким образом, выпускники СПО должны прак-

тически овладеть иностранным языком на базовом 

уровне и уметь им пользоваться в своей профессио-

нальной деятельности. Например, им необходимо 

уметь прочитать надписи на оборудовании и матери-

алах, технические характеристики, описание прибо-

ров, руководств к эксплуатации, инструкций. 

Таким образом, профессиональная направлен-

ность является ведущим методологическим принци-

пом, который реализуется в учебно-воспитательном 

процессе. Она осуществляется в процессе использо-

вания различных видов деятельности: чтения, устной 

речи, переводов технического текста и так далее. 

Также, необходимо разрабатывать методические при-

емы, которые будут развивать познавательный инте-

рес к обучению. Это и есть главная задача  в препода-

вании иностранного языка в среднем профессиональ-

ном образовании [4]. 

В настоящее время всё больше внимания уделяют 

таким образовательным технологиям как личностно-

ориентированное обучение. В рамках этой техноло-

гии педагог выступает не как источник учебной ин-

формации, а как организатор и координатор творче-

ского учебного процесса, направляющий деятель-

ность обучающихся в нужное русло, при этом учиты-

вая их индивидуальные способности. Обучающийся 

становится субъектом деятельности, осуществляет её 

целостно на всех этапах, осознаёт процесс обучения 

и управляет им. Преподаватель учит студентов овла-

девать способами и приёмами учебной деятельности, 

формирует критерии и навыки самоанализа. 

Любая учебная группа является неоднородной, 

поскольку обучающиеся в ней студенты неодинаковы 

по многим параметрам: уровню подготовки, способ-

ности к овладению учебным материалом и умению 

общаться, интеллектуальным способностям, мотива-

ции к изучению дисциплины. Но даже обучающийся, 

не проявляющий особенного интереса к обучению, 

с относительно низкой успеваемостью, при использо-

вании на занятиях личностно-ориентированной тех-

нологии повышает свои личные показатели. Основ-

ная задача личностно-ориентированного подхода – 

обеспечение самоопределения личности в культуре, 

открытие обучающимися новых знаний и способов 

деятельности, перевод обучаемого в режим самораз-

вития. Основная цель – создание условий для прояв-

ления познавательной активности студентов [3]. 

Использование в обучении иностранному языку 

в СПО основных принципов теории множественного 

интеллекта, несомненно, можно рассматривать как 

вариант реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Поскольку эта теория основана 

на том, что процесс обучения должен строиться та-

ким образом, чтобы дать возможность обучающимся 

приобрести опыт, который требовал бы вовлечения 

различных типов интеллекта, соответственно, ис-

пользование принципов данной теории является од-

ним из способов индивидуализации образователь-

ного процесса. 

Для реализации указанных задач обучения препо-

давателю необходимо произвести отбор методов, 

приёмов и средств для разработки заданий, соответ-

ствующих различным типам интеллекта. 

Студентам, у которых преобладает вербально-

лингвистический тип, интересны будут чтение, дис-

куссии, словарные игры, мозговой штурм. Сред-

ствами обучения в данном случае становятся профес-

сиональная литература, статьи в журналах, справоч-

ники и т.д. Презентация материала при этом будет 

устной. Виды заданий могут быть следующими: про-

читайте, задайте, вопросы, заполните пропуски, 

найдите соответствие и т.д. 

Для представителей логико-математического ин-

теллекта будут интересны такие задания как: анализ 

данных, эксперименты, решение проблемы, логиче-

ские игры, головоломки. К средствам обучения 

можно отнести таблицы, графики, диаграммы. Пре-

зентация материала будет вопросно-ответная. Виды 

заданий: расставьте в логическом порядке, запишите 

ключевые слова, сформулируйте правило, создайте 

схему, соедините половинки слов и т.п. 

Если говорить о визуально-пространственном ин-

теллекте, то эффективным будет использование зада-

ний на создание презентаций, игр на воображение, со-

здание коллажей, использование элементов рисова-

ния. Средствами обучения станут видеофильмы, 

наглядность, цветные иллюстрации и т.д. Виды 
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заданий: нарисуйте, сделайте тематический подбор 

картинок, создайте презентацию. 

К методам обучения для обучающихся с преобла-

дающим телесно-кинестетическим интеллектом от-

носятся ролевые игры, физические упражнения, язык 

телодвижения. Средствами обучения являются ис-

пользование различных приспособлений и инстру-

ментов, конструирование, ручной труд. В СПО это за-

дания практического характера, например: по-

стройте, изобразите. 

Для обучающихся с естественно-научным интел-

лектом подойдут любые методы, связанные с прове-

дением опытов, наблюдений, экспериментов различ-

ного характера, включая гуманитарные и естествен-

нонаучные области, разработку и проведение анкети-

рования, диагностики и т.п. Виды заданий: проведите 

аналогию с природным явлением. 

Студенты с превалирующим межличностным ин-

теллектом предпочитают групповые и парные виды 

работ, взаимообучение, интервью, мозговой штурм. 

Виды заданий: узнайте, научите, объясните. 

Для обучающихся с внутриличностным интеллек-

том интересна индивидуальная работа, проекты, 

творческая деятельность. Виды заданий: проанализи-

руйте, соотнесите с фактами из вашей жизни [5]. 

Способы применения теории Говарда Гарднера 

в обучении различны. Главное – предоставить сту-

денту возможность раскрыть свой познавательный 

и творческий потенциал. Работая на основе теории 

множественности интеллекта, необходимо понимать, 

какие именно типы интеллекта задействованы на за-

нятии при изучении темы иноязычного общения. При 

этом совсем не обязательно полностью менять свои 

методы и приёмы. Использование принципов этой 

теории позволяет студентам задействовать доступ-

ные для них способы обучения. 

После проведения экспериментального занятия на 

основе теории множественности интеллекта, препо-

даватель должен задать себе несколько вопросов: 

1. Какие типы интеллекта были задействованы? 

2. Кому из студентов занятие было более инте-

ресно? 

3. Кого занятие не заинтересовало? 

4. Были ли проблемы с дисциплиной? 

5. Как можно вовлечь в работу большее количе-

ство студентов? 

6. Есть ли другой способ изучить эту тему, ис-

пользуя другие типы интеллекта? 

7. Что удалось на занятии, а что получилось не 

так как задумывалось? 

Итак, при планировании занятий, направленных 

на системное развитие всех типов интеллекта, препо-

даватель должен придерживаться следующего алго-

ритма: 

1. Сформировать цель занятия. 

2. Ответить на ключевые вопросы в соответ-

ствии с принципами теории множественного интел-

лекта. 

3. Отобрать средства и методы обучения.  

4. Отобрать приёмы и упражнения.  

5. Отобрать средства контроля [1]. 

В качестве примера можно привести виды зада-

ний с учётом различных типов интеллекта, разрабо-

танные в рамках иноязычной профессиональной 

темы «Будущая профессия – машиностроение» раз-

дела «Общая структура трактора». 

Упражнение №1 

Тип интеллекта: вербально-лингвистический, 

внутриличностный. 

Задание: составить пары терминов (английский – 

русский). 

Цель: активизация лексики. 

Форма работы: индивидуальная. 
1.Transmission  a. сцепление 

2. Clutch b. трансмиссия   

3. Draw bar  c. сцепное устройство 

4. Driveline d. задний мост  

5. Flexible coupling e. ведущий привод   

6. Gearbox f. ходовая часть 

7. Hood g. гибкая муфта 

8. Power take-off h. механизм рулевого колеса 

9. Rear axle i. коробка передач    

10. Running gear j. вспомогательные устройства 

11. Steering wheel  k. кожух 

12. Tractor auxiliaries l. рабочие органы 

13. Working attachments m. вал отбора мощности 

 

Упражнение №2 

Тип интеллекта: логико-математический 

Форма работы: групповая 

Задание: соединить половинки слов и найти 

слова, не относящиеся к тематике занятия 
trans- -ments coup- ho- flex- power 

-line  trac- -mission   

 gear-    -box 

   attach-  -ling 

-ible -take-off drive-  -od -tor 

 

Упражнение №3 

Тип интеллекта: логико-математический. 

Цель: активизация лексики, развитие логического 

мышления. 

Задание: Поиск слов (скандворд). 

Формы работы: индивидуальная, парная или 

групповая. 
e j m g j u r b t l q  

n l b n c l u t h d h d 

g f h s m e n x q f f r 

i a o j q k n v p g n i 

n c o m y l i n b j m v 

e p d j b b n n x k p e 

f x c k l z g e a r o l 

h w u z b m m t r e n i 

t r a n s m i s s i o n 

h g n f r q u t v b y e 

 

В задание включены дефиниции и описания соот-

ветствующей лексики:  

1) converts thermal energy into mechanical energy. 

2) is needed for the tractor to move.  

3) comprises a set of mechanisms which transmit the 

torque developed by the engine to the driving wheels or 

tracks. 
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4) akes it possible to change the driving torque and the 

running speed of the tractor by engaging different pairs of 

gears. 

5) rigid metal plate 

6) connects the engine to the transmission and from 

time to time makes it possible to disconnect them when 

switching gears, braking or during a stop. 

Упражнение №4 

Тип интеллекта: визуально-пространственный. 

Задание: создание постера на тему «Будущая про-

фессия – машиностроение». 

Форма работы: групповая. 

Обучающимся предлагается создать постер 

на тему: «Моя будущая профессия» Каждый участ-

ник группы выполняет определённую функцию (раз-

резать, приклеить, составить предложения). По окон-

чанию работы группа представляет свою работу, объ-

ясняет идеи. Каждый участник группы принимает 

участие в презентации [3]. 

Выводы: 

К безупречным достоинствам теории множествен-

ного интеллекта можно отнести следующие мо-

менты: 

– новое понимание и определение интеллекта; 

– широкие возможности развития способностей у 

людей с разными типами интеллекта; 

– демократический характер теории: каждый тип 

интеллекта имеет право на существование и разви-

тие; 

– уникальные возможности обогащения процесса 

обучения при помощи разных типов интеллектуаль-

ной деятельности.  

– учитывая концепции теории множественности 

интеллекта, преподаватели могут планировать, созда-

вать упражнения и задания, используя разнообразные 

источники. 
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Серьёзный кризис международных отношений, 

переживаемый, увы, в настоящее время мировым со-

обществом, резко актуализировал целый комплекс 

проблем, сопутствующих вооружённым конфликтам. 

В их числе проблемы, связанные с задержанием вою-

ющими государствами лиц неприятельской стороны 

и ограничением их свободы с целью исключения 

дальнейшего участия в военных действиях, т.е., го-

воря иными словами, проблемы военного плена и во-

еннопленных. Исследуемая диссертантом проблема-

тика лежит на пересечении военной и социальной ис-

тории, истории повседневности, что придает работе 

многоаспектный, комплексный характер. 

Несмотря на то, что целый век отделяет нас от со-

бытий советско-польской войны, до сих пор большой 

массив источников по проблеме военнопленных 

обеих сторон этой войны не систематизирован 

и не проанализирован всесторонне в должной мере. 

Как следствие, отсутствует и компаративный анализ 

положения военнопленных красноармейцев 

в Польше и польских военнопленных в Советской 

России. Кстати сказать, объектом специальных науч-

ных изысканий военнопленные вооружённых кон-

фликтов первой четверти XX в. стали в России лишь 

с началом 1990-х гг. Вполне очевидно теоретическое 

и практическое значение такой работы, включая 

и возможность использования её результатов в каче-

стве основы для последующих научных изысканий. 

Таким образом, диссертационное исследование 

И.И. Родионова посвящено теме, без всякого сомне-

ния, актуальной и, конечно, непростой, требующей 

от исследователя кропотливой работы с источниками 

и качественного их анализа. 

Во введении автор отметил, что собирается выяв-

лять «сходство и различия содержания пленных 

в Польше и России» (С. 3). Между тем целью иссле-

дования он определил «комплексное изучение поло-

жения польских военнопленных – участников поль-

ско-советской войны – в лагерях Центральной России 

в 1919-1922 гг.» и выделил шесть исследовательских 

задач, в число которых, однако, не вошло выявление 

«сходства и различия содержания пленных в Польше 

и России». Автор может пояснить, по какой причине 

он поступил именно таким образом? 

Хронологические рамки диссертации – февраль 

1919 – ноябрь 1922 г. – возражений не вызывают. 

В разделе методологическая основа работы автор 

указывает, что основными методологическими прин-

ципами исследования выступает «объективность, 

партийность, историзм» (С. 5). Хотелось бы получить 

разъяснение диссертанта, как он понимает принцип 

партийности и каким образом реализует его в своей 

работе? 

Представленный И.И. Родионовым историогра-

фический обзор, а также список использованной ли-

тературы свидетельствуют о том, что диссертант хо-

рошо знаком с последними достижениями отече-

ственной и зарубежной историографии по заявленной 

проблематике. Автор справедливо отмечает, что 

в имеющихся современных отечественных исследо-

ваниях рассматриваются лишь отдельные аспекты 

проблемы, целостная же картина положения 
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польских военнопленных в российских лагерях 

в 1919-1922 гг. отсутствует. 

Вместе с тем бросается в глаза, что треть историо-

графического раздела диссертации отведена рассмот-

рению работ, посвященных положению красноармей-

цев в польском плену (С. 9-12, 14-16), хотя, как было 

сказано выше, диссертант не ставит перед собой ис-

следовательскую задачу сравнения положения рус-

ских и польских военнопленных. 

Характеризуя работу польского историка Вальде-

мара Резмера, в которой тот описывает положение 

польских военнопленных в советских лагерях и отме-

чает, что оно было нисколько не лучше, чем красно-

армейцев в лагерях Польши, И.И. Родионов назвал 

доказательную базу польского автора «слабой и не-

редко публицистической» (С. 14), однако не привел 

никаких доказательств в обоснование своей оценки. 

В чём конкретно заключается «слабость» доказа-

тельств польского историка: их недостаточно или 

В. Резмер их не обосновал? Что здесь автор может 

привести в качестве примера? 

Источниковая база работы свидетельствует о том, 

что автором в процессе исследования были изучены 

обширные архивные и опубликованные материалы, 

которые в итоге были разделены на 4 группы. Диссер-

тантом привлечены документы из 3 архивохранилищ 

Москвы (ГА РФ, РГАСПИ, РГВА) и 10 региональ-

ных, относящиеся к проблематике диссертации, пока-

зана их исследовательская ценность. 

Структура работы логична и оптимально отвечает 

цели исследования: автор последовательно характе-

ризует нормативно-правовое регулирование режима 

военного плена и деятельности лагерей военноплен-

ных, пребывание в них польских военнопленных и за-

тем процесс их репатриации на родину. Исследование 

включает в себя введение, три главы, разделенные 

на параграфы, заключение, список источников и ли-

тературы, 36 приложений, поясняющих основной 

текст диссертации. 

В первой главе приведены количественные дан-

ные о военнослужащих польской армии, попавших 

в плен на различных этапах советско-польской 

войны, представлены схема и процесс их этапирова-

ния с фронта в центр России, характеризуется возник-

новение и эволюция под влиянием реалий войны нор-

мативно-правой базы государственной системы 

управления лагерей. 

Автор отмечает, что лагеря губерний центральной 

России, в которых размещались польские военно-

пленные в период 1919 – начала 1920 г., в основном 

являлись лагерями так называемого смешанного 

типа. Диссертант объясняет эту ситуацию недостат-

ком помещений и нехваткой кадров (С. 43). Из-за 

притока военнопленных возникла необходимость ор-

ганизации для них новых лагерей. 

Отдельное место занимает сюжет о социальном 

портрете польских военнопленных (С. 55-65). 

И.И. Родионов приходит к небезынтересному выводу 

о том, что «полученный социальный портрет поль-

ских военнослужащих эпохи польско-советской 

войны показывает определённую динамику 

модернизационных процессов, происходивших 

в Польше на протяжении 20 лет, предшествовавших 

войне».  

Во второй главе рассматривается пребывание 

польских военнопленных в лагерях центральной Рос-

сии. Сведения об условиях содержания польских 

пленных стали собирать с середины 1920 г., когда за-

работали соответствующие инспектирующие органы, 

отмечает диссертант. Необычен подход автора по ре-

конструкции условий жизни военнопленных, осно-

ванный преимущественно на описании внешнего 

вида помещений лагерей – казарм, бараков, мона-

стырских келий и др. (С. 83-89).  

Автор приводит данные из доклада представителя 

Польревкома М.Ю. Лещинского от сентября 1920 г., 

посетившего семь лагерей польских военнопленных, 

который отмечал, что не все польские военнопленные 

содержались отдельно от спекулянтов и контррево-

люционных элементов (С. 89). 

Параграф 2.3. посвящен агитационно-пропаган-

дистской работе в лагерях среди польских военно-

пленных, которую вели политические инструкторы 

по линии Польского бюро ЦК РКП(б). Диссертант 

констатирует, что политические инструкторы 

не смогли превратить «многих польских военноплен-

ных» в сторонников советской власти, но способство-

вали приобщению пленных к коммунистическим 

идеям, повышали их культурное и политическое раз-

витие (С. 135-136). 

Глава третья посвящена реконструкции репатриа-

ции польских пленных. Обсуждение вопроса обмена 

военнопленными велось воюющими сторонами 

с конца 1919 г. По соглашению о репатриации между 

РСФСР, УССР и Польшей, подписанному в итоге 

24 февраля 1021 г., обмену подлежали военноплен-

ные по принципу «все на всех» (С. 142). Автор отме-

чает, что проведение репатриации военнопленных 

нередко затруднялось рядом обстоятельств. Были 

случаи задержки отправки из-за неудовлетворитель-

ных условий эвакуации. Репатриация военнопленных 

осложнялась и позицией польского правительства, 

которое не выполняло условий договора о высылке 

из страны белогвардейцев, делало заявления ульти-

мативного характера, и советская сторона в знак про-

теста приостанавливала отправку военнопленных. 

Польские пленные иногда даже сами добирались 

до Москвы: от 10 до 20 человек еженедельно (С. 154). 

В начале осени 1922 г. процесс репатриации был фак-

тически завершен. 

В заключении автор подводит итоги исследова-

ния, формулирует основные выводы. 

Признавая соблюдение автором основных требо-

ваний к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, следует отметить и ряд неясностей 

и противоречий, присущих данному диссертацион-

ному исследованию, а именно: 

1. Предметом диссертационного исследования, 

с точки зрения И.И. Родионова, выступает «положе-

ние польских военнопленных в лагерях Центральной 

России в 1919-1922 гг. вплоть до завершения про-

цесса репатриации», что вообще-то является объек-

том исследования. Но объектом диссертационного 
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исследования автор обозначает «военнопленных раз-

личных военно-политических лагерей в Советской 

России в период Гражданской войны 1919-1922 гг.». 

Хотелось бы получить объяснения диссертанта по по-

воду объекта и предмета исследования, а также по по-

воду того, что он, с учетом цели исследования, имел 

в виду под «военнопленными различных военно-по-

литических лагерей»? 

2. Территориальные рамки работы – восемь губер-

ний Европейской России (Смоленская, Брянская, Ор-

ловская, Тульская, Калужская, Рязанская, Ярослав-

ская, Московская) и г. Москва возражений не вызы-

вают. Однако тезис диссертанта о том, что «в этих гу-

берниях, включая Москву, было сосредоточено более 

половины всех лагерей с польскими военноплен-

ными» (С. 5) нуждается в серьезной доказательной 

базе. Например, из списка лагерей, в которых находи-

лись польские военнопленные, составленном 

на 20 декабря 1920 г., следует, что всех лагерей 

с польскими военнопленными насчитывалось в из-

бранном диссертантом регионе 26, общее же их коли-

чество в России составляло более 60 (См.: документ 

№ 147 (С. 197-198) сборника документов «Польские 

военнопленные в РСФСР, БССР и УССР 

(1919-1922 годы): документы и материалы / публ. 

подг. И.И. Костюшко» (Москва, 2004). Документы 

указанного сборника, кстати, многократно цитиру-

ются диссертантом на протяжении всего исследова-

ния. Если говорить о численности польских военно-

пленных, то в лагерях губерний, обозначенных в тер-

риториальных рамках диссертации, количество воен-

нопленных составляло одну треть от их общего коли-

чества (Подсчитано по вышеуказанному документу 

№ 147). 

3. Говоря в первой главе о количестве лагерей 

в Центральной России, где находились военноплен-

ные поляки, автор на С. 45 пишет: «В целом к ок-

тябрю 1920 г. в губерниях центральной России была 

создана значительная сеть лагерей для размещения 

польских военнопленных, по данным документа 

Польского бюро ЦК РКП(б), состоящая из 23 учре-

ждений (см. табл. № 2)». Однако, как следует из заго-

ловка и содержания этой таблицы, в ней представлен 

список из 23 губерний, в которых находились военно-

пленные поляки на территории всей России. Так, в пе-

речне губерний есть Енисейская, Томская, Уфимская, 

Екатеринбургская, Челябинская и др. губернии, Дон-

ская область и Мурманский край, которые не входят 

в состав центральной России. У рецензента возникает 

естественный вопрос: 23 губернии или 23 учрежде-

ния? Если это 23 учреждения в губерниях, входящих 

в территориальные рамки диссертации, то об этом и 

надо сказать, обозначив эти губернии и количество 

лагерей в каждой из них. Указанный выше документ 

№ 147 позволяет произвести такой подсчёт. 

4. Взаимосвязан с предыдущим и вопрос о сроках 

создания и типах созданных лагерей. Диссертант 

на С. 48 и 78 делает вывод о том, что «в целом совет-

ской администрации удалось в короткие сроки со-

здать сеть вполне обустроенных лагерей для польских 

военнопленных (курсив мой. – И.Б.), что особенно вы-

делялось на фоне общей инфраструктурной разрухи 

времен Гражданской войны и интервенции». Однако 

таких лагерей, где были исключительно польские во-

еннопленные по всей России было 23 на конец де-

кабря 1920 г., тогда как лагерей со смешанным соста-

вом было 40 – это в основном лагеря принудительных 

работ (Снова см. документ № 147 (С. 197-198) выше-

указанного сборника документов «Польские военно-

пленные в РСФСР…». Здесь требуется пояснение 

диссертанта, а именно: «вполне обустроенные ла-

геря» – это только лагеря для военнопленных совет-

ско-польской войны (их было 23 по всей России) или 

и остальные 40 лагерей смешанного типа, т.е. все ла-

геря, где находились польские военнопленные, были 

вполне обустроенными или нет? 

5. Говоря о численности польских военноплен-

ных, автор обращается к докладу ПУРа от 11 сен-

тября 1920 г., где, как цитирует автор, «называлась 

общая цифра по данным 23 лагерей – в них находи-

лось около 30 тысяч человек <...> точная цифра 

не могла быть указана, поскольку ни Центроэвак, ни 

Главное управление принудительных работ не имели 

полного списка лагерей и мест их расположения» 

(С. 49). Здесь диссертант ссылается на документ № 66 

сборника документов «Польские военнопленные 

в РСФСР…». Однако в указанном документе приве-

денные диссертантом данные отсутствуют. Что он 

думает по этому поводу? 

6. В §1.1. «Создание лагерной сети для польских 

военнопленных» (С. 29-66) отсутствует обобщение 

и аргументированный вывод по основному вопросу 

о создании лагерной сети для военнопленных. А при-

ведённые вместо них на С. 54-55 извлечения из II Же-

невской и IV Гаагской конвенций не имеют прямого 

отношения к созданию лагерной сети для военно-

пленных в данном конкретном регионе. 

7. Вывод о том, что условия содержания совет-

ских военнопленных в польских лагерях были «тяже-

лыми» и на таком фоне условия содержания польских 

военнопленных в лагерях центральной России были 

«намного лучше фактически по всем параметрам» ав-

тор сделал в начале второй главы, посвященной во-

просу об условиях содержания польских военноплен-

ных (С. 83). Диссертант дословно повторил этот вы-

вод и в конце главы (С. 133-134). Это выглядит более 

чем странно. 

Несмотря на то, что автор повторил дважды ука-

занный вывод, он фактически не дал оценку условиям 

содержания польских военнопленных в лагерях обо-

значенных им восьми губерниях центральной России. 

Ведь при указанной выше формулировке автора усло-

вия содержания польских военнопленных в россий-

ских лагерях на самом деле могли быть тяжелыми 

(неудовлетворительными), но «намного лучше», чем 

советских военнопленных в Польше, а также удовле-

творительными или «вполне хорошими», и все это 

будет «намного лучше», чем в польских лагерях. 

8. Исследуя условия быта пленных в (§2.1. 

на С. 90-91), диссертант пишет: «По состоянию 

на ноябрь 1920 г. в 15 лагерях, по которым были со-

браны сведения, условия пребывания польских воен-

нопленных оценивались проверочными комиссиями 

следующим образом: в 47% лагерей помещения 
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хорошие, 47% – удовлетворительные и неудовлетво-

рительные, по 6% помещений у Польского отдела 

ПУР не было сведений» и ставит ссылку на документ 

№ 111 (таблица), расположенный на С. 146–147 сбор-

ника документов «Польские военнопленные…». 

Посмотрим, что же это за документ? Документ 

№111 действительно представляет из себя таблицу, 

характеризующую материальные условия 15 лагерей 

(число людей, помещение, пища, постель, одежда, бе-

лье, обувь, санитарное состояние) путём условных 

обозначений («0» – плохо или отсутствует, «–» – не-

удовлетворительное или неполное снабжение, 

«+» – хорошее или полное снабжение, «=» – сведений 

нет). По одному из 15 лагерей – Покровскому – све-

дений в таблице нет, значит, были собраны сведения 

по 14 лагерям. Далее: 4 лагеря, а именно: Иваново-

Вознесенский, Кинешемский, Вятский и Саратовский 

– не входят в территориальные рамки исследования. 

Следовательно, в таблице реально приведены сведе-

ния лишь о 10 лагерях, расположенных на исследуе-

мой в диссертации территории. Среди этих 10 лагерей 

нет Смоленского и Рославльского, Бежицкого и Ря-

занского. 

После таблицы в документе имеются данные, со-

держащие критерии оценки материальных условий 

лагерей. Так, помещение считали хорошим «+», если 

оно не было перегружено людьми, в противном слу-

чае оно считалось неудовлетворительным «–». Так 

что никакие другие условия жизни в этих помеще-

ниях, даже отопление, не учитывались. Но И.И. Роди-

онова эти факты почему-то не смущают, и он уве-

ренно пишет о 15 лагерях и посчитанных им 47% «хо-

роших» лагерных помещений в центральной России. 

Диссертант даже как бы и не видит текста, разме-

щенного после таблицы, где польский отдел ПУРа, 

анализируя таблицу, констатирует: «Как видно 

из указанных данных только в Саратовском и Вят-

ском лагерях (не относящихся к центральной России. 

– И.Б.) положение военнопленных в общем удовле-

творительное<…>». После таблицы приведены также 

данные о заболеваемости, например, на Побединских 

каменноугольных копях (Рязанская губерния) – 

«огромный процент тифозных», в самой же таблице 

в графе «санитарное состояние» этого лагеря стоит 

условное обозначение «=», т.е. сведений нет. Или, 

к примеру, в таблице продовольственное снабжение 

(«пища»)  в Ярославском лагере оценена значком «+», 

т.е. «хорошее или полное снабжение». Здесь следует 

отметить, что продовольственное снабжение счита-

лось хорошим, если положенный паёк выдавался пол-

ностью. При этом качество продуктов, постоянно 

ухудшавшееся количество основных продуктов 

в пайке не принималось во внимание. В отчете поли-

тинструктора о положении в Ярославском лагере 

на декабрь 1920 г. (документ № 159, С. 219-220) чи-

таем, в частности: «<…> Пища из гнилой картошки 

и вышеуказанное антисанитарное положение довело 

до того, что больше половины военнопленных насилу 

влачит за собой ноги. Предвидятся цинготные забо-

левания». Это только два примера несоответствия 

между условным обозначением в таблице «+» и ре-

альным положением дел в том или ином лагере, 

которое при желании можно было выяснить, познако-

мившись и проведя сравнительный анализ с осталь-

ными документами сборника «Польские военноплен-

ные…», см., например, документы № 86, 94, 96, 97, 

98, 101, 125, 127, 129, 140, 197, 248 и др. 

Обобщая на С. 109 тему условий быта, автор, пе-

речислив виды помещений, использовавшихся для 

размещения польских военнопленных (казармы, ба-

раки, «нормальные капитальные строения»), не сде-

лал вывода об условиях жизни в этих помещениях, 

на которые жаловались практически все польские во-

еннопленные, судя по отчетам политинструкторов 

лагерей и данным современной отечественной исто-

риографии. На основании вышеизложенного, пред-

ставляется, что диссертантом поверхностно освещен 

вопрос условий быта польских военнопленных. 

9. Взаимосвязаны с предыдущим и вопросы пита-

ния, обеспечения обмундированием и медицинского 

обслуживания. Следует отметить, что в тексте дис-

сертационного исследования приведены преимуще-

ственно нормы пищевого довольствия, а реальность, 

заключавшаяся в том, что военнопленные голодали, 

освещена слабо. Кроме того, автор в качестве доказа-

тельной базы на С. 94, 98 снова приводит таблицу 

о положении в 15 лагерях (документ № 111), об ин-

формативности и полноте которой уже говорилось 

в предыдущем пункте. Заметим, что в историографии 

вопрос о питании пленных освещен по Тульскому, 

Рязанскому, Брянскому, Бежицкому лагерям, где по-

казано, что и без того скудные лагерные нормы пайка 

не соблюдались, а пленные постоянно жаловались 

на голод. 

Описывая удручающее состояние в деле обеспе-

чения польских пленных одеждой и обувью, автор 

на С. 98 отмечает, что начиная с конца сентября 

1920 г., материальное положение военнопленных 

стало улучшаться и ссылается на один из документов 

РГАСПИ. Однако прямо противоположные данные 

приведены, к примеру, в документах № 11, 125, 157, 

248 (относящихся к концу 1920–1921 гг.) сборника 

документов «Польские военнопленные…», а также 

в исследованиях, приведенных диссертантом 

в списке литературы. В связи с этим указанный вывод 

соискателя нельзя считать обоснованным. 

10. Требует пояснения диссертанта приведенное 

им на С. 108 и 110 количество умерших поляков в ла-

герях: «В лагерях процент умерших польских военно-

пленных колеблется от 3 до 7% от общей их числен-

ности. По имеющимся спискам, в лагерях Централь-

ной России умерло 499 польских военнопленных». 

Во-первых, исходя из ссылки, которую ставит автор, 

это данные по 8 из 26 лагерей центральной России. 

Во-вторых, непонятно, за какой период эти данные? 

А, в-третьих, «от 3 до 7%» – это сколько? 

11. В §2.2. о трудовом использовании польских 

пленных автором приведены нормативы об оплате 

труда и снабжении военнопленных. Однако о реаль-

ном положении дел в этой области не сказано практи-

чески ничего, например, о нарушениях в сфере 

оплаты труда, об условиях, в которых работали воен-

нопленные, не имевшие соответствующей одежды 
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и обуви, получая питание, не покрывавшее физиоло-

гические потребности организма. 

12. Как известно, агитационная работа в лагерях 

силами политинструкторов велась с целью превраще-

ния массы беспартийных военнопленных в привер-

женцев коммунистической идеологии. Однако полит-

работники отмечали отсутствие у военнопленных ин-

тереса к постижению политической грамоты и прямо 

называли причины этого феномена. Но автор о при-

чинах этого явления не задумывается. 

13. Говоря в §2.3. об агитационно-пропагандист-

кой работе в лагерях среди польских военнопленных 

диссертант приводит данные о том, что «в 12 лагерях 

были созданы школы: или общеобразовательные 

(«школы грамоты»), или политической грамоты. 

<…> Общее число обучающихся в школах состав-

ляло 629 человек» (С. 130). Однако в документе №157 

сборника документов «Польские военнопленные…», 

на который ссылается автор, написано не так. Там 

сказано о создании общеобразовательных школ в 12 

лагерях, где общее число обучающихся 629, и созда-

нии школ политической грамоты в 6 лагерях, числен-

ность обучающихся в которых в документе не приво-

дится. Есть разница? Хотелось бы получить объясне-

ние автора по этому поводу. 

14. По мнению диссертанта, «одним из результа-

тов общей идеологической и информационной ра-

боты с польскими пленными, включая и этап репа-

триации, стало немалое число так называемых поль-

ских «невозвращенцев»: от двух до трех тысяч 

(по разным данным) польских военнопленных 

остались жить в Советской России» (С. 157). По ка-

ким данным, и кем это посчитано? Если подсчет про-

изведен диссертантом, то почему не указано, на осно-

вании каких источников? А, если это данные профес-

сора В. Резмера (см. С. 13 диссертации), то почему 

диссертант на него здесь не ссылается? 

Конечно, недостатки, изложенные в отзыве, ска-

зываются на качестве представленного диссертаци-

онного исследования. Но всё же критические сообра-

жения и замечания не отменяют в целом положитель-

ного отношения к проделанной соискателем работе. 

Можно констатировать, что представленная диссер-

тация является актуальным и самостоятельным ис-

следованием. Текст диссертации, а также публикации 

И.И. Родионова вносят свой определённый вклад 

в развитие исторических представлений о положении 

военнопленных польской армии в лагерях централь-

ной России в 1919-1922 г. и истории советско-поль-

ской войны в целом. Автореферат в полной мере от-

ражает содержание диссертационного исследования. 

Таким образом, представленная к защите диссер-

тация И.И. Родионова «Польские военнопленные 

в лагерях Центральной России, 1919-1922 гг.» соот-

ветствует требованиям, изложенным в пп. 9-14 «По-

ложения о присуждении учёных степеней», утвер-

ждённого постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11 сентября 

2021 г. № 1539), а её автор – Иван Игоревич Родио-

нов, заслуживает присуждения учёной степени кан-

дидата исторических наук по специальности 5.6.1 – 

Отечественная история. 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, РФ 
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