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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАТИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 94                                                                                                        DOI 10.54072/18192173_2024_2_5 

А.Н. Гольцов 

РОЛЬ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В УКРЕПЛЕНИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 

И НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА 

 

В реалиях третьего десятилетия XXI века тема войны и мира имеет особую актуальность и при-

обретает новые смыслы, когда речь идёт о разделе сфер влияния между мировыми державами, в том 

числе в части влияния исторического прошлого. В статье предпринята попытка, через призму иссле-

дования документов, статистических данных, речей ведущих политиков ХХ века, выявить роль Пер-

вой мировой войны в укреплении Великобритании и выстраивания диалога с международными ак-

торами при геополитических трансформациях межвоенного периода. В качестве примеров укрепле-

ния Великобритании на мировой арене после Первой мировой войны автором приводятся не только 

цифры, но и выдержки из соглашений между ведущими политиками западноевропейских государств, 

договоры и примеры увеличения территорий и т.д. 

Ключевые слова: Первая мировая война; Британская империя; Великобритания; Франция; Герма-

ния; межвоенный период; дипломатические отношения. 

 

A.N. Goltsov 

THE ROLE OF THE FIRST WORLD WAR 

IN STRENGTHENING GREAT BRITAIN ON THE WORLD STAGE 

AND THE NEW FORMAT OF DIALOGUE WITH WESTERN EUROPEAN STATES 

IN THE FIRST DECADES OF THE INTERWAR PERIOD 

 

In the realities of the third decade of the XXI century the theme of war and peace has a special relevance 

and acquires new meanings when it comes to the division of spheres of influence between the world powers, 

including the influence of the historical past. The article attempts to reveal the role of the First World War 

in strengthening Great Britain and building a dialogue with international actors during the geopolitical trans-

formations of the interwar period through the prism of the study of documents, statistical data, speeches 

of leading politicians of the twentieth century. As examples of strengthening of Great Britain on the world 

arena after the First World War the author gives not only figures, but also extracts from agreements between 

leading politicians of Western European states, treaties, examples of territorial increase, etc. 

Key words: World War I; British Empire; Great Britain; France; Germany; interwar period; diplomatic 

relations. 

 

В условиях Первой мировой войны Британ-

ская империя понесла значительные потери, как 

в человеческих жизнях, так и в материальном 

плане. Однако, после окончания войны ситуация 

в Империи была гораздо лучше, чем у других ве-

ликих держав мира. Она потеряла всего 5% тру-

доспособного населения, в то время как Франция 

и Германия – гораздо больше, 10% и 15% соот-

ветственно. На британской земле не велось бое-

вых действий, поэтому разрушений, вызванных 

войной, практически не было, а солидарность 

Британской империи с английским делом была 

более чем необычной. Германия, которая 

до 1914 года стала сильнее, чем весь континент 

вместе взятый, теперь была побеждена и эконо-

мически ослаблена военными действиями, её 

флота больше не было, и немецкие моряки пред-

почитали заниматься самоликвидацией в Скапа-

Флоу. Франция сильно пострадала от войны, раз-

рушения на северо-востоке страны были ужаса-

юще велики, а Россия была охвачена хаосом, по-

рождённым революцией и последовавшей за ней 

гражданской войной. Хотя после окончания Пер-

вой мировой войны наблюдался рост могуще-

ства Соединенных Штатов и Японии, это изме-

нение статуса двух неевропейских держав в меж-

дународных отношениях не вызывало беспокой-

ства у правительства в Лондоне. Сотрудничество 

после войны, общий язык и культура стали бла-

гоприятными предпосылками для «особых отно-

шений», которые должны были сформироваться 

между двумя англосаксонскими державами 

в XX веке, в то время как отношения со Страной 

восходящего солнца по-прежнему регулирова-

лись Союзным договором 1902 года – 
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документом, который фактически оставался 

в силе и во время войны. 

Примечательно, что в межвоенный период 

в условиях существования и деятельности пра-

вительства консерваторов, лейбористов и нацио-

налистов, их цели были практически одинаковы. 

Несомненно, главным интересом Великобрита-

нии было сохранение мира, поскольку потери, 

понесенные во время Первой мировой войны, за-

ставляли политиков и общественность с трево-

гой думать о перспективе новой войны. Кроме 

того, развитие авиации сделало британский ар-

хипелаг уязвимым для воздушных атак. 

Несмотря на желание избежать нового кон-

фликта масштаба начала XX века, сменявшие 

друг друга правительства Лондона в межвоен-

ный период преследовали четыре основные 

цели: обеспечение безопасности Великобрита-

нии, защита ключевых торговых путей, оборона 

империи и готовность к сотрудничеству с союз-

никами. 

Как обычно, за победой Великобритании 

в Первой мировой войне последовал отказ лон-

донского правительства от политики в отноше-

нии континента. Хотя в межвоенный период бри-

танцы оставались более связанными с европей-

скими делами, чем им хотелось бы, они не могли 

вернуться к «великолепной изоляции», практи-

ковавшейся во второй половине XIX века и столь 

любимой всеми жителями островов. Важно пом-

нить, что перед войной из всех государств мира 

Британия была державой с наибольшими инте-

ресами, ответственностью и, соответственно, 

рисками, но при этом Европа была единствен-

ным континентом, где у неё не было территории 

для защиты. Если в 1914 году в системе между-

народных отношений главными державами были 

Германия, Франция, Италия, Австро-Венгрия 

и Россия, а Великобритания участвовала в ней 

наполовину, то после 1918 года в системе по-

прежнему было только три главные державы – 

Великобритания, Франция и Германия, к кото-

рым в некоторой степени можно было добавить 

Италию, а Соединенные Штаты занимали преж-

нее положение Великобритании на периферии. 

В дискуссиях и переговорах, состоявшихся на 

Парижской мирной конференции после Первой 

мировой войны, и особенно в тех, что касались 

заключения договора с Германией, доминиро-

вала «большая тройка»: Вудро Вильсон, Дэвид 

Ллойд Джордж и Жорж Клемансо. Поначалу от-

ношение британского премьер-министра к Гер-

мании было почти таким же бескомпромиссным, 

как и у его французского коллеги: перед отъез-

дом в Париж он пообещал избирателям в Ан-

глии, что немцев заставят оплатить все расходы, 

вызванные войной, и даже «ради этого мы вы-

вернем ей карманы»2, с. 204. Безусловно, изна-

чально суровый взгляд на судьбу Германии 

можно объяснить влиянием общественного мне-

ния в Великобритании, а также жертвами и уси-

лиями населения в течение четырёх лет борьбы 

за достижение столь желанной победы. Когда 

она была наконец достигнута, ни один британ-

ский политик не мог игнорировать пожелания 

простых людей, которые хотели выжать «немец-

кий лимон» до последнего. Однако на протяже-

нии большей части Парижской мирной конфе-

ренции Дэвид Ллойд Джордж занимал на пере-

говорах позицию, которая находилась между 

идеализмом Вильсона и непримиримым реван-

шизмом, характерным для Клемансо, знамени-

того «Тигра». «Мы сделали всё, что было пред-

сказуемо достижимо, когда мы стояли между 

Иисусом Христом и Наполеоном Бонапартом», – 

с лёгким юмором заметил британский премьер-

министр 3, р. 266. Но, попытка примирить аме-

риканский идеализм с французскими кошма-

рами оказалась даже выше сил изобретательного 

и динамичного валлийца, который в итоге одоб-

рил большинство карательных мер, предложен-

ных французами против Германии. 

Под влиянием трудов Джона Мейнарда 

Кейнса, в частности работы «Экономические по-

следствия мира» 1, впервые опубликованной 

в 1919 году, а также в соответствии с традициями 

британской политики, согласно которым после 

каждой войны бывший противник должен под-

держиваться за счёт бывшего союзника, британ-

ские политические лидеры стремились макси-

мально облегчить положение немцев, тем более 

что правительство в Лондоне чувствовало себя 

несколько виноватым за навязывание столь 

жестких условий, как те, что были заложены 

в Версальском мирном договоре. Фактически 

после победы в войне и участия в Парижской 

мирной конференции 1919-1920 годов Велико-

британия вновь взяла на вооружение свою тра-

диционную политику баланса между великими 

державами Европы, с которой она так хорошо 

идентифицировала себя на протяжении преды-

дущих трехсот лет. 

Применение баланса сил в международных 

отношениях между европейскими государ-

ствами к тому времени уже имело давнюю тра-

дицию на «старом континенте», но ни одна 

страна не отождествляла себя с применением 

этой политики так хорошо, как Великобритания, 

которая стала фактическим «хранителем» ба-

ланса. Уверенная в своей способности защитить 

себя в случае опасности, Британия на протяже-

нии почти всего межвоенного периода упорно 
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отказывалась стать союзником какого-либо 

из европейских государств, став арбитром си-

стемы, которая не позволяла ни одной нации или 

группе наций установить господство. 

Разногласия между британцами и францу-

зами начали проявляться сразу после окончания 

войны, поскольку Министерство иностранных 

дел опасалось, что после полного разгрома 

немцев Франция окажется слишком сильной, 

а Германия – слишком слабой, поэтому бри-

танцы стремились на каждом шагу уравновесить 

баланс сил на континенте, поддерживая, как 

обычно, бывшего врага против бывшего союз-

ника. 

Британия осознавала, что в ближайшее деся-

тилетие Франция станет величайшей континен-

тальной державой, и поэтому предпринимала 

шаги, чтобы рост французского могущества 

не превысил определённого предела, за которым 

его нельзя будет остановить. Такое отношение 

Лондона было оправдано как военной и экономи-

ческой ситуацией в Шестиугольнике, так и вос-

поминаниями о не столь далекой для того вре-

мени эпохе Наполеона Бонапарта. Доводы о том, 

что Франция была доминирующей военной дер-

жавой на европейском континенте и что с Герма-

нией обращались слишком жестоко, были, несо-

мненно, правильными в краткосрочной перспек-

тиве, но оказались губительными в долгосроч-

ной, поскольку британские лидеры не знали, от-

куда исходит реальный источник опасности для 

безопасности британского архипелага. Но мифы 

имеют долгую жизнь, и возможное возрождение 

бывшей французской «сверхдержавы» стало 

причиной некоторого беспокойства для европей-

ского баланса, который с таким трудом удалось 

восстановить. 

Франция и Британия, чье единство было 

необходимо для сохранения тени баланса сил 

в Европе, смотрели друг на друга злыми, разоча-

рованными и неинтеллигентными взглядами, 

в то время как реальные угрозы балансу – Герма-

ния и Советский Союз – оставались в стороне, 

томясь в обиде. Британия сильно преувеличи-

вала силу Франции; Франция, в свою очередь, 

сильно переоценивала свою способность ис-

пользовать Версальский договор для компенса-

ции своего растущего отставания от Германии. 

Опасения Британии по поводу возможной геге-

монии Франции на континенте были абсурд-

ными; вера Франции в то, что она сможет доми-

нировать в мировой политике, если поставит 

Германию на колени, была выражением заблуж-

дения, приправленного толикой отчаяния 

2, с. 218. 

Хотя на протяжении большей части времени, 

пока готовился Версальский договор, между 

англо-французами существовали разногласия 

по поводу будущих границ побежденной Герма-

нии: Париж предлагал либо провести франко-

германскую границу по Рейну, либо вообще от-

делить Рейнскую область от Германии, предло-

жения, которые совсем не были приняты в Лон-

доне, ничто так не портило отношения между 

двумя государствами, как вопрос о репарациях. 

На фоне денежной задолженности Германии 

в 1921 году отношения между Великобританией 

и Францией продолжали ухудшаться, поскольку 

две страны-победительницы в войне имели раз-

ные взгляды на то, как поступать в сложившейся 

ситуации. Французское правительство во главе 

с Аристидом Брианом выступало за принуди-

тельные меры по взысканию долгов с немцев, 

так называемую политику «main au collet», 

в то время как лондонское правительство всегда 

было против санкций 7, р. 1121. Как известно, 

в договоре, подписанном в 1919 году, не была 

указана сумма, которую должна была выплатить 

Германия, но на основании статьи 231, в которой 

устанавливалось, что Второй рейх полностью 

виноват в начале мировой войны, было ясно, что 

именно немцы будут платить за «разбитые 

горшки». Определение суммы, которая в итоге 

составила 132 миллиарда золотых марок, при-

вело к жарким спорам между французами, ан-

гличанами и немцами: первые хотели, как можно 

больше увеличить счёт, англичане выступали 

за его уменьшение, а последние не проявляли ни 

малейшего желания сотрудничать. Дэвид Ллойд 

Джордж, поддержанный в своей позиции некото-

рыми видными членами правительства, включая 

Г.А.Л. Фишер, министр образования, генерал Ян 

Смутс, Филипп Керр и Лайонел Кертис, члены 

секретариата премьер-министра, занял умерен-

ную позицию по отношению к немцам и высту-

пал за то, чтобы Германия вернула себе статус ве-

ликой державы 9, р. 759-760. 

Ещё одним поводом для противостояния двух 

западных демократий стала деятельность вновь 

созданной Лиги Наций в Женеве, а также недо-

вольство британцев политикой Кэ д'Орсэ по во-

влечению в свою орбиту государств Централь-

ной и Восточной Европы, которую лондонское 

правительство расценило как явные признаки 

стремления Франции установить в Европе но-

вую гегемонию, подобную той, что была 

в начале XIX века. Различия между британской 

и французской концепциями и политикой в отно-

шении Лиги Наций в конечном итоге привели 

к тупику в принятии политических решений 

и неспособности действовать против 
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возникающих угроз международному порядку 

в том виде, в котором он был установлен после 

окончания Первой мировой войны [10, р. 488]. 

Французы хотели, чтобы Лига превратилась 

в систему безопасности, направленную против 

Германии, а британцы видели в ней примири-

тельную систему, которая включала бы Герма-

нию. Французы считали, что последняя война 

была вызвана немецкой агрессией, а британцы 

всё больше приходили к убеждению, что она 

была начата по ошибке [13, р. 69]. 

И это были далеко не единственные моменты, 

по которым видение двух великих держав-побе-

дительниц расходилось. Постоянным источни-

ком трений между Великобританией и Францией 

были интересы обеих стран на Ближнем Во-

стоке. Вместо того чтобы решить «восточную 

проблему» с гибелью Османской империи, она 

обострилась сразу после окончания Первой ми-

ровой войны, вызвав серьезные разногласия 

в англо-французских отношениях. Греко-турец-

кая война 1919-1922 годов затронула финансо-

вые и моральные интересы Франции, что при-

вело к заключению одностороннего Ангорского 

соглашения с Турцией, в то время как Велико-

британия продолжала поддерживать применение 

Севрского договора. Когда турецкие войска до-

стигли британской базы в Чанаке, ситуация стала 

более чем напряжённой, и возникла реальная 

возможность военного столкновения между бри-

танскими и турецкими войсками. 

Заключив франко-турецкое Ангорское согла-

шение, Франция согласилась почти со всеми пре-

тензиями Мустафы Кемаля на суверенитет 

и неделимость в Малой Азии, что стало шоком 

для Великобритании, а также предательством 

буквы и духа НАТО. Реакция Лондона была 

быстрой и резкой, о чём свидетельствует заявле-

ние главы Министерства иностранных дел лорда 

Керзона, сделанное им 1 ноября во время вы-

ступления перед членами кабинета министров: 

«Договор, заключенный г-ном Франклином Буй-

оном с Мустафой Кемалем [...], содержит поло-

жения, которые являются нарушением чести 

и доброй воли и крайне неблагоприятны для бри-

танских интересов» [7, р. 1125]. 

Как и большинство англо-французских спо-

ров, существовавших ранее, разрешение кризиса 

на Ближнем Востоке закончилось навязыванием 

британской точки зрения, поскольку 30 декабря 

1921 года Париж, к которому присоединился 

Рим, принял британские планы по организации 

конференции для переговоров о мире с турец-

кими националистами после их побед в Анато-

лии и последующего перемирия в Мудании. 

Было решено открыть конференцию в Лозанне, 

намеченную на ноябрь 1922 года, чтобы обсу-

дить многие вопросы, оставшиеся нерешенными 

по Севрскому договору. Поскольку британцы 

были настроены более решительно, чем фран-

цузы или итальянцы, противостоять туркам, Ми-

нистерству иностранных дел пришлось провести 

переоценку британских интересов на Ближнем 

и Среднем Востоке, чтобы принять решение 

о новых условиях сотрудничества с Турцией 

и о том, насколько далеко следует зайти в уступ-

ках. 

Учитывая, что любой заключенный договор – 

это не более чем выражение баланса сил в кон-

кретной реальности, Севрский договор, в кото-

рый также была включена Конвенция о проли-

вах, стал излишним, поскольку Соединенные 

Штаты отказались вмешиваться в дела региона, 

Франция и Италия ушли из Анатолии, турки раз-

громили греков, а силы союзников на Ближнем 

и Среднем Востоке значительно сократились. 

Учитывая все эти реалии, британцы должны 

были заключить новое соглашение, которое бы 

более точно отражало баланс сил в регионе, по-

скольку Севрский договор стал анахронизмом. 

Как отметил Гарольд Николсон в одной 

из своих дипломатических записок, в XIX веке 

политика Великобритании в регионе могла быть 

кратко охарактеризована как обусловленная 

«уверенностью в Турции и страхом перед Рос-

сией» [8, р. 211], в результате чего британцы вы-

ступали не за открытие проливов для военных 

кораблей, а за их закрытие. 

Цель и логика этой теории зависели, как мы 

видим, от предположения, что Турция всегда бу-

дет на нашей стороне против России. Эта глав-

ная предпосылка радикально изменилась, и вме-

сте с ней старая формулировка «закрытие проли-

вов» трансформировалась в новую – «свобода 

проливов». Разница между этими двумя форму-

лами не только очевидна, но и существенна. 

Если до 1914 года нашей целью было не допу-

стить русский флот в Средиземное море, то те-

перь нашей целью является обеспечение того, 

чтобы британский флот мог в конечном итоге 

войти в Чёрное море [8, р. 211]. 

Хотя на первый взгляд можно сказать, что от-

ношение Британии к проблеме Проливов ради-

кально изменилось, в действительности остро-

витяне занимали ту же оборонительную пози-

цию по отношению к России, лишь изменив 

стратегию в связи с изменением баланса сил 

в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. 

В дипломатической ноте от 3 октября 

1922 года Николсон развил свой анализ: «Кажу-

щееся расхождение между двумя политиками – 

политикой XIX века» закрытия проливов» 
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и политикой XX века «освобождения проливов» 

– не столь фундаментально, как кажется. В конце 

концов, обе политики являются оборонитель-

ными по отношению к России. По сути, они 

представляют собой наследственную и идентич-

ную политику, но принявшую разные формы 

или, точнее, разные формулировки. Как отметил 

лорд Солсбери, «закрытие проливов» было про-

диктовано предположением, что Турция в конеч-

ном итоге, как и в Крымской войне, предоставит 

нам доступ к Чёрному морю. Политика «осво-

бождения проливов» основана на убеждении, 

что, как и в 1915 году, Турция не даст нам такого 

разрешения» [8, р. 212]. 

Имея дипломатические ноты, разработанные 

Гарольдом Николсоном, и набросок, составлен-

ный советником Министерства иностранных дел 

сэром Дж. У. Хедлам-Морли, в качестве общей 

основы политики, принятой по вопросу о проли-

вах, лорд Керзон, держатель британской дипло-

матии, смог с большим мастерством провести 

переговоры с турками, а затем навязать им свои 

взгляды на режим проливов Босфор и Дарда-

неллы. Падение правительства во главе с Дэви-

дом Ллойд Джорджем и формирование нового 

с Бонар Лоу в качестве премьер-министра предо-

ставило лорду Керзону гораздо большую сво-

боду решений, что наиболее ярко проявилось 

во время Лозаннской конференции, где он прак-

тически руководил ходом переговоров. 

На втором этапе Лозаннской конференции, 

в апреле-июле 1923 года, был подписан договор, 

включающий конвенцию о двух проливах. Успех 

британской дипломатии можно объяснить, как 

убежденностью парижского правительства 

в необходимости поддержки концепции МИДа, 

так и минимальным участием России в перегово-

рах. Хотя Турции были сделаны некоторые 

уступки, Британия могла быть довольна конеч-

ным результатом, поскольку Босфор и Дарда-

неллы были свободны и демилитаризованы, 

а Королевский флот всегда мог послать военно-

морские силы, чтобы угрожать Константино-

полю и форсировать выход в Чёрное море 

[8, р. 235].  

Ослабленная и травмированная войной Фран-

ция хотела, чтобы Лига Наций стала дополни-

тельным источником власти, универсальным по-

лицейским, в то время как британцы рассматри-

вали женевскую организацию как «клиринговую 

палату», место, где политики могли встречаться 

для обсуждения общих проблем, способ реше-

ния которых заключался в компромиссе 

[10, р. 488]. Для французов неспособность Гер-

мании вести войну была синонимом доминиро-

вания Франции в Европе, в то время как 

Британия не связывала военную слабость Герма-

нии с возможностью того, что она снова станет 

великой державой, но в пределах, которые 

не должны были быть превышены, чтобы вос-

становить баланс сил [10, р. 488]. На протяжении 

большей части межвоенного периода, но осо-

бенно в третьем десятилетии ХХ века, диплома-

тия Парижа была нацелена прежде всего на со-

хранение статус-кво 1919 года, и все её полити-

ческие усилия были подчинены этой цели. 

Напротив, британская дипломатия на протяже-

нии всего межвоенного периода стремилась вос-

становить баланс сил в Европе, и способом до-

стижения этой цели был именно подрыв в той 

или иной степени политической конфигурации, 

навязанной Версальским договором, что могло 

быть достигнуто только за счёт ослабления 

Франции [10, р. 488]. Как известно, на практике 

возобладала британская точка зрения: Лига 

Наций на протяжении всего своего существова-

ния была международной организацией, которая 

задумывалась в общих чертах, не направленной 

против Германии, как хотелось бы французским 

политикам, а направленной против агрессии 

в целом. 

Заключение союза между Великобританией 

и Францией, которого так желала парижская ди-

пломатия, оказалось невозможным, поскольку 

внешняя политика двух стран имела разные же-

лания, несовместимые друг с другом. Если фран-

цузская дипломатия в первые послевоенные 

годы была посвящена почти исключительно 

нуждам национальной безопасности, то в поли-

тике лондонского правительства преобладали 

вопросы экономического процветания. Как след-

ствие, британская внешняя политика стала ори-

ентироваться на те цели, которые отвечали инте-

ресам восстановления национальной экономики, 

а важнейшими задачами Британии стали сокра-

щение военных обязательств за рубежом, сокра-

щение дорогостоящих вооружений на основе 

международных соглашений об ограничении во-

оружений и создание международного порядка, 

способствующего восстановлению традицион-

ной структуры торговли и инвестиций 

[7, р. 1131]. Было почти очевидно, что одним 

из самых больших препятствий на пути к дости-

жению этих целей является Франция, чья внеш-

няя политика, казалось, была бесповоротно при-

вержена требованию военных репараций от Гер-

мании, сохранению военного превосходства 

в Европе и враждебности к Советскому Союзу, 

не говоря уже о традиционном соперничестве 

с Великобританией за Ближний Восток 

[7, р. 1131]. 
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Возродить дух сердечного союза 1904 года 

было трудно, если не невозможно, учитывая, что 

тогдашняя угроза для Британии – программа во-

енно-морского вооружения Германии – полно-

стью исчезла. Политика Франции по заключе-

нию пактов со странами Центральной и Восточ-

ной Европы была противна Великобритании, ко-

торая не хотела быть втянутой в защиту стран, 

в которых она не была заинтересована. Более 

того, британская политика в отношении возмож-

ного союза с Францией была крайне сдержанной 

из-за изоляционистских настроений среди насе-

ления Англии, ожидаемых недостатков парла-

мента, прессы и возражений, которые могли бы 

исходить от правительств доминионов 

[7, р. 1128]. Таким образом, учитывая эти реа-

лии, британские лидеры использовали обсужде-

ние возможности союза с французами в первую 

очередь как тактический инструмент для ослаб-

ления давления Франции на Германию, а не как 

серьезный вклад в обеспечение международной 

безопасности [2, с. 219]. 

Решение «германской проблемы» и разная 

оценка возможности возрождения Германии 

в качестве крупной военной державы стали глав-

ной причиной разногласий между британцами 

и французами в начале первого десятилетия по-

сле окончания Первой мировой войны. Бри-

танцы опасались, что слишком суровое отноше-

ние к Германии ослабит её настолько, что она 

не сможет покупать британскую промышленную 

продукцию, и в то же время создаст благоприят-

ные условия для распространения «большевист-

ского вируса». Инициатива по сближению бри-

танской политики с Германией возникла уже 

29 ноября 1919 года, когда после переговоров 

с Вальтером Ратенау Дэвид Ллойд Джордж при-

нял предложения германского правительства 

о моратории. Недовольство Франции безразли-

чием Британии к возможному возрождению Гер-

мании усилилось 16 апреля 1922 года, когда 

представители Веймарской республики подпи-

сали в Рапалло договор о военном сотрудниче-

стве с представителями большевистской России, 

положивший начало сотрудничеству между 

двумя маргинальными государствами Европы. 

Из-за важности Германии в британской внеш-

ней политике 1920-х годов доминировало реше-

ние «германского вопроса», без которого 

не могло быть мира в Европе. Все остальные во-

просы теряли свою ценность перед лицом попы-

ток определить место немцев в Европе после 

1918 года. Такой взгляд на британскую внешнюю 

политику в значительной степени определялся 

и озабоченностью Дэвида Ллойд Джорджа Гер-

манией с первого десятилетия XX века, причём 

его интерес к этой стране оставался неизменным 

вплоть до начала Второй мировой войны. 

По мнению «валлийского волшебника», как про-

звали британского премьер-министра того вре-

мени, Германия рассматривалась как естествен-

ный союзник Великобритании, поскольку обе 

страны были промышленно развитыми государ-

ствами с глобальным мировоззрением, что 

оправдывало, по его мнению, создание отноше-

ний разрядки и гармонии. 

Учитывая, что в первое десятилетие межво-

енного периода Великобритания была един-

ственной реальной мировой державой в Европе, 

поскольку Франция была слишком поглощена 

обеспечением собственной безопасности, чтобы 

серьезно взаимодействовать с другими странами 

за пределами европейского континента, неудиви-

тельно, что англо-германские отношения играли 

столь важную роль на протяжении всего межво-

енного периода. Однако примечательно то, что, 

хотя интересы Великобритании носили глобаль-

ный характер и выходили за пределы Европы, 

очень немногие британские политики рассмат-

ривали свою страну как подлинно европейское 

государство. 

Оккупация Рура в 1923 году французскими 

и бельгийскими войсками, закончившаяся оглу-

шительным провалом оккупантов, продемон-

стрировала, что Франция утратила способность 

действовать самостоятельно и что она по-преж-

нему изолирована от двух других крупных дер-

жав-победительниц в войне. 11 августа 1923 года 

министр иностранных дел лорд Керзон вместе 

с сэром Эйром Кроу призвали Францию пере-

смотреть свои действия в Рурской области, иначе 

французы рисковали потерять поддержку Вели-

кобритании в будущем конфликте с Германией. 

Более того, Центральный департамент Мини-

стерства иностранных дел представлял француз-

скую оккупацию Рейнской области как 

«плацдарм для вторжения в Центральную Ев-

ропу» [12, р. 251]. Последующий отчёт Мини-

стерства иностранных дел пошел ещё дальше, 

восприняв оккупацию Рейнской провинции как 

окружение Бельгии, что создавало «прямую 

угрозу Шельде и Зюйд-Зее» [12, р. 251]. Лорд 

Адмиралтейства не уступал в формулировании 

этих антифранцузских обоснований, приводя ар-

гумент времен Войны за наследство в Испании 

о том, что контроль над Рейнской областью имел 

решающее значение для овладения голланд-

скими и бельгийскими портами, что серьезно по-

ставило бы под угрозу планы Королевского 

флота в войне с Францией [12, р. 254]. Вслед-

ствие этого неосмотрительного поступка фран-

цузов Соединенные Штаты вывели свои войска, 
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размещенные в Рейнской области, а Великобри-

тания проявила глубокое недовольство, что за-

ставило некоторых немцев возродить старый 

проект достижения англо-германского союза. 

Лорд д'Абернон, британский посол в Берлине, 

в беседе с одним из высокопоставленных немец-

ких деятелей подытожил аргументы, выдвину-

тые его собеседником в пользу союза между им-

перской Германией и Великобританией: «Сего-

дня положение с 1914 года изменилось на проти-

воположное. Очевидно, что если в 1914 году 

Британия боролась с Германией, чтобы не допу-

стить её военного господства в Европе, то вполне 

возможно, что через несколько лет она будет бо-

роться с Францией по той же причине. Вопрос 

в том, вступит ли Англия в эту борьбу в одиночку 

или будет иметь союзников» [6, р. 225]. 

Несмотря на эти призывы к солидарности 

Германии в союзе с Великобританией и сильное 

возмущение, вызванное в Лондоне безрассуд-

ными действиями французской армии, Мини-

стерство иностранных дел не последовало этим 

предложениям о сотрудничестве, но осознало, 

что должно преодолеть своё нежелание и вме-

шаться в нормализацию франко-германских от-

ношений. 

С 5 по 16 октября 1925 года в Локарно собра-

лись представители Германии, Франции, Бель-

гии, Польши и Чехословакии, а также Велико-

британии и Италии в качестве гарантов с целью 

решения серьезных территориальных проблем 

на западной и восточной границах Германии. 

Немецкая делегация признала свои границы 

с Францией и Бельгией, что означало признание 

того, что Эльзас и Лотарингия являются фран-

цузскими провинциями, но отказалась сделать 

то же самое в отношении своих восточных сосе-

дей – Польши и Чехословакии. Можно сделать 

вывод, что в отличие от Версальского договора, 

где немцы имели унизительный статус, на кон-

ференции в швейцарском городке они признали 

то, что хотели признать, и не признали то, что 

не хотели признавать, тем самым показав, что 

Германия снова стала великой державой. В то же 

время Локарнскую конференцию можно спра-

ведливо интерпретировать как проявление бри-

танской дипломатии в отношении территориаль-

ных проблем «старого континента», в том 

смысле, что территориальные споры в западной 

Европе были разрешены, но не в её восточной 

части, где ситуация оставалась неопределённой 

и Министерство иностранных дел отказывалось 

вмешиваться. Более того, как заявил сэр Остин 

Чемберлен на Имперской конференции 

в 1926 году, произошли значительные измене-

ния: «реальная оборона нашей страны [...] теперь 

не на Ла-Манше [...], а вдоль Рейна» 

[5, р. 332]. 

Несмотря на своё славное прошлое, Италия 

воспринималась Великобританией как слабая 

и далекая страна. Поэтому интерес к полуост-

рову среди британцев был невелик, а тот факт, 

что две страны вместе воевали во время Первой 

мировой войны, не способствовал возникнове-

нию взаимных подозрений в общественном мне-

нии ни Британии, ни Италии. Однако именно Па-

рижская мирная конференция во многом способ-

ствовала ухудшению этих отношений, поскольку 

на переговорах во французской столице амери-

канцы, британцы и французы не обращались 

с итальянскими представителями как с равными, 

а Италия не получила запрошенные территории, 

которые компенсировали бы её военные потери. 

Без них статус полуострова как великой державы 

был полностью подорван, что привело к появле-

нию среди итальянцев так называемого фено-

мена «искалеченной победы». 

Из-за своей коррумпированности и неэффек-

тивности у англичан не было причин сетовать 

на гибель либерального режима в Италии и по-

следующий приход к власти Муссолини, по-

скольку последний принес столь необходимую 

политическую стабильность, а также помог 

устранить социалистическую опасность, хотя 

сейчас известно, что она была не столь велика, 

как считалось в то время. Как уже было отме-

чено, фашизм пришел к власти законным путём, 

хотя понятие законности в Италии отличалось 

от английского. Более того, Муссолини был 

назначен на пост королем, а папа Пий XI сразу 

после этого заявил, что иль дуче был послан 

Провидением. В этих условиях, как утверждает 

Морис Пиртон, британцы не имели права оспа-

ривать власть Муссолини и установление его фа-

шистского режима, поскольку это было исклю-

чительно итальянским делом, а внутренние до-

стижения фашистов не должны были оставаться 

без внимания. 

Ещё до марша на Рим и до назначения Муссо-

лини премьер-министром престижная газета 

«The Times», в то время как фашистское движе-

ние создавало впечатление, что оно является 

единственным защитником закона и порядка 

в Италии, представила Муссолини как «возмож-

ного преемника героического Гарибальди 

и творческих идей движения Рисорджименто». 

Противостояние фашистов с социалистами вы-

зывало симпатию в Великобритании, и един-

ственным аспектом, вызывавшим некоторую 

озабоченность, были патриотические антибри-

танские черты во внешней политике фашист-

ского режима [4, р. 168]. Действительно, 
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амбиции Италии в Средиземноморье, которое 

было ключевым звеном в системе коммуникаций 

Британии с её империей и миром в целом, каза-

лось, представляли прямую угрозу британским 

интересам. 

Первоначальные опасения, связанные с воз-

можным влиянием установления фашизма 

на внешнюю политику, а также на англо-ита-

льянские отношения, были быстро развеяны 

осторожным поведением Бенито Муссолини 

на Лозаннской конференции. Визит короля Ге-

орга V в Рим в мае 1923 года придал окончатель-

ную респектабельность фашистскому режиму 

в Италии. Таким образом, можно отметить, что 

в 1920-е годы внешняя политика фашистов редко 

привлекала внимание британской прессы, 

а на страницах той же The Times говорилось, что 

Британская империя и Италия находятся в пол-

ной гармонии. Более того, к концу первого деся-

тилетия межвоенного периода британская 

пресса была более благосклонна к Италии, чем 

когда-либо прежде, а разумная внешняя поли-

тика последней сделала многое для восстановле-

ния прежних британо-итальянских отношений. 

Конференция в Локарно, на которой Италия 

по приглашению Великобритании присоедини-

лась к ней в нормализации отношений между 

Францией и Германией, стала естественным 

следствием этих хороших двусторонних отноше-

ний между британцами и итальянцами, а также 

кульминационным моментом в этой ситуации. 

Хотя инициатива Министерства иностранных 

дел в значительной степени была вызвана жела-

нием Великобритании придать более беспри-

страстный характер договорам, которые должны 

были быть заключены в Швейцарии, похоже, что 

в конечном итоге приглашение Италии в каче-

стве арбитра было ошибкой, как отмечает 

А. Дж. П. Тейлор в одной из своих книг: «Недо-

статком системы Локарно-Женева, даже более 

серьезным, чем отсутствие Соединенных Шта-

тов и Советской России, было присутствие Ита-

лии. Она была включена в локарнские догово-

ренности лишь для того, чтобы укрепить види-

мость беспристрастности Великобритании. В то 

время никто не верил, что Италия действительно 

сможет поддерживать баланс между Германией 

и Францией. Это не имело значения до тех пор, 

пока Локарно, как и Лига, основывались на ра-

зуме и доброй воле, а не на грубой силе. Позже, 

когда обстоятельства ужесточились, воспомина-

ния о Локарно способствовали развитию фанта-

зии о том, что у Италии хватит сил, чтобы «взять 

карты в руки», и итальянские лидеры сами стали 

жертвами этой фантазии» [13, р. 84]. 

Сэр Остин Чемберлен, который в течение по-

чти пяти лет, с ноября 1924 по июнь 1929 года, 

был государственным секретарем Министерства 

иностранных дел, сыграл важную роль в уста-

новлении хороших внешних отношений между 

Великобританией и Италией. За это время Мус-

солини пять раз встречался с Чемберленом, каж-

дый раз в частной обстановке, без переводчиков 

или другого вспомогательного персонала, по-

скольку оба свободно владели французским язы-

ком, который в то время был языком дипломатии. 

Учитывая, что коммюнике, которые впослед-

ствии были обнародованы, представляли собой 

не более чем конгломерат клише, демонстриру-

ющих политическую гармонию, существовав-

шую в видении двух сторон, но ничего не гово-

рящих об обсуждаемых вопросах, неудиви-

тельно, что появились всевозможные слухи о за-

ключении секретных сделок. 

По словам итальянского посла, в Париже, 

графа Карло Сфорца, после первой встречи 

главы британской дипломатии с Иль Дуче Вели-

кобритания получила поддержку Италии против 

кемалистской Турции в обмен на благосклонное 

отношение лондонского правительства к Ита-

лии, что много значило для фашистского ре-

жима, тем более что «дело Маттеоти» только что 

произошло. Хотя архивных свидетельств о за-

ключении такого соглашения не сохранилось, 

приезд британского министра иностранных дел 

в Рим многое значил для имиджа Италии в меж-

дународных отношениях, считает Дж. Сальве-

мини считает, что «рукопожатие Чемберлена 

стоило для Муссолини столько же, сколько импе-

рия, и Министерство иностранных дел могло по-

ложиться на него в течение следующих десяти 

лет» [11, р. 64]. 

В целом умеренная позиция Италии в между-

народных отношениях на протяжении 1920-х го-

дов, а также создаваемое ею впечатление под-

держки Лиги Наций означали, что её отношения 

с Великобританией характеризовались сотруд-

ничеством, как видно из встреч сэра Остина 

Чемберлена с Бенито Муссолини, особенно в Ло-

карно и Ливорно. Лишь тон речей итальянского 

диктатора по Северной Африке на короткое 

время несколько омрачил это, но сотрудничество 

между двумя дипломатами, британским и ита-

льянским, продолжалось, о чём свидетельствуют 

дискуссии, состоявшиеся в Ливорно 30 сентября 

1926 года. На встрече в тосканском городе об-

суждалось множество вопросов, в том числе си-

туация на Балканах, итало-советская торговля 

и желание Италии не вмешиваться в дела Китая. 

Ноту сотрудничества, существовавшую 

между Великобританией и Италией 
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на протяжении первого десятилетия межвоен-

ного периода, можно объяснить, с одной сто-

роны, желанием Муссолини поднять свой пре-

стиж за рубежом, а также укрепить свои внут-

ренние позиции, а с другой стороны, с точки зре-

ния британцев, это сотрудничество было кон-

кретным способом, с помощью которого Мини-

стерство иностранных дел могло умерить экс-

пансионистские амбиции Италии, а британцы 

использовали лесть, чтобы удержать Италию 

в рамках европейской системы. Более того, для 

Остина Чемберлена установление хороших от-

ношений с Муссолини можно объяснить его лич-

ным желанием, чтобы контакты между государ-

ственными деятелями распространяли дух 

дружбы и взаимного доверия Локарнской конфе-

ренции. 

Когда речь зашла об определении политики 

в отношении Центральной и Восточной Европы, 

большинство британских политиков 1920-х го-

дов разделяли мнение Ллойд Джорджа о том, что 

границы в этой части континента были небез-

упречны. Договоры, заключенные на Парижской 

мирной конференции, не были ни священными, 

ни окончательными. Вновь возникшие и терри-

ториально расширившиеся государства были 

нестабильны, и на них нельзя было рассчиты-

вать, а в Австрии, Венгрии и Болгарии кипело 

недовольство и дух мести. Наличие недоволь-

ных немецких меньшинств во многих из этих 

государств после Первой мировой войны было 

ещё одной проблемой, которую нельзя было 

упускать из виду, тем более что на смену немец-

кой гегемонии пришла гегемония французская, 

по крайней мере, по мнению большинства со-

трудников Министерства иностранных дел. Учи-

тывая все эти аргументы, британцы воздержива-

лись от предоставления каких-либо гарантий 

государствам Центральной и Восточной Европы, 

понимая, что положения, принятые на Париж-

ской мирной конференции, были искажены тре-

бованиями безопасности Франции. Естествен-

ным следствием этой ситуации стало то, что сме-

нявшие друг друга правительства в Лондоне 

на протяжении всего межвоенного периода стре-

мились найти мирные пути пересмотра несовер-

шенных решений. 
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Уплачивая своевременно таможенные пла-

тежи за перемещение товаров через таможенную 

границу, плательщик предостерегает себя 

от наступления неблагоприятных последствий 

в виде штрафов, пени и мер принудительного 

взыскания со стороны таможенных органов. 

Плюсом для таможенных органов и для государ-

ства в целом является своевременное и в полном 

объёме поступление платежей в государствен-

ный бюджет, а также освобождение таможенных 

органов от совершения принудительных дей-

ствий по взысканию неуплаченных сумм. Добро-

вольная и добросовестная реализация уплаты та-

моженных платежей служит гарантией своевре-

менного поступления средств в бюджет. Однако, 

необходимо учитывать и тот факт, что участники 

внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД) могут недобросовестно реализовывать 

обязанность по уплате таможенных платежей, 

либо преступать установленные законодатель-

ством нормы, регулирующие как порядок исчис-

ления и уплаты таможенных платежей, так и по-

рядок совершения иных действий, влияющих 

на обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Если в первом случае контрмерой будет являться 

принудительное взыскание таможенных плате-

жей, то во втором случае речь уже пойдет 

о наступлении административной или уголовной 

ответственности [5]. 

Немало проблем появляется у таможенных 

органов при взыскании с участников ВЭД тамо-

женных платежей. Существенные трудности 

связаны с подменой документов, предоставляе-

мых при таможенном декларировании транс-

портных средств и товаров, а также вследствие 

занижения таможенной стоимости товаров, 

уклонением от уплаты таможенных платежей. 

Существует проблема определения и возврата 

сумм обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

По этому вопросу необходимо рассмотреть та-

кую важную тему, как размеры обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в рамках 

дополнительной проверки таможенной стоимо-

сти товаров и проблемы возврата обеспечения. 

В большинстве случаев расчёт такого обеспече-

ния (рассчитанного таможенными органами) 

превышает суммы доначисленных таможенных 

пошлин, налогов, в десятки раз. В случаях, когда 

требуется представление гарантии, сумма пред-

ставляемой гарантии должна быть минимальной 

и в отношении уплаты пошлин и налогов 

не должна превышать сумму пошлин и налогов, 

подлежащих взиманию [4]. 

Также чрезвычайно острой остаётся тема воз-

врата таможенных платежей на протяжении дли-

тельного периода времени в правоприменитель-

ной практике таможенных органов, что порож-

дает собой большое количество судебных споров 
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на всей территории страны. Нельзя тянуть 

со сроком обращения за возвратом таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств в та-

моженный орган, если он необходим. Приведён-

ные сроки по-прежнему ограничены тремя го-

дами со дня внесения неуплаты денежных 

средств. Как правило, чтобы составить грамот-

ное заявление, необходимо тщательное изучение 

имеющейся документации, а иногда и сбор недо-

стающей, что опять же может потребовать зна-

чительные временные затраты. В свою очередь, 

отсутствие необходимых документов либо про-

пуск сроков влечёт отказ в возврате денежных 

средств. 

Из более 40 тысяч действующих профилей 

риска, установленных ФТС России, 85% явля-

ются стоимостными, то есть содержат информа-

цию о минимальной стоимости товара, класси-

фицируемого одним кодом и ввозимого из от-

дельных стран [6]. Если заявленная декларантом 

стоимость, ниже контрольного уровня, прово-

дятся дополнительные проверки, в том числе до-

смотр. Товары при этом удерживаются до внесе-

ния залоговых сумм обеспечения в повышенном 

размере, что влечет существенные прямые рас-

ходы участника ВЭД. В результате взимание та-

моженных платежей перерастает в систему вме-

ненного налога, уплачиваемого импортером 

в виде пошлины. 

Основной причиной такого подхода стано-

вится то, что технологии таможенного контроля 

фактически основаны на том, что первичная 

оценка правильности заявления таможенной 

стоимости должна осуществляться до выпуска 

товаров. При этом высокий уровень нарушений 

в таможенной сфере и ориентация таможенных 

органов на выполнение плана по сбору соответ-

ствующих платежей лишь усугубляют ситуацию. 

Одной из основных проблем, возникающих 

при уплате таможенных платежей, является 

время, которое затрачивается на доведение ин-

формации о поступлении денежных средств 

на счёт таможенного органа. Нередко, данный 

факт связан с нестабильной работой каналов 

связи, передающих информацию. Кроме того, 

причиной перегрузки серверов является неком-

петентность участников ВЭД. Так, при деклари-

ровании товаров, декларантом составляется 

опись, которая включает в себя ряд формализо-

ванных документов, касающихся декларируе-

мого товара. В большинстве случаев, декла-

ранты прикрепляют в опись к электронной де-

кларации большое количество ненужных доку-

ментов, вследствие чего происходит перегрузка 

сервера [3]. 

Более того, среди общих проблем таможен-

ного администрирования платежей можно выде-

лить: ошибки идентификации таможенных пла-

тежей, неправомерное предоставление льгот 

и отсрочек, слишком объёмный пакет докумен-

тов для предоставления отсрочки или рассрочки, 

задержки при перечислении, невозможность 

взыскать штрафы до истечения срока давности, 

которые также наносят масштабный ущерб дохо-

дам федерального бюджета нашей страны [1]. 

Что касается способов обеспечения уплаты 

таможенных платежей, то к ним относятся де-

нежные средства, банковская гарантия, поручи-

тельство, залог имущества. Их применение тоже 

сопряжено с определёнными проблемами. Са-

мый редкий способ обеспечения уплаты – залог 

имущества. Возможность реализации имуще-

ства оценивает таможенный орган, которому 

предоставляются соответствующие гарантии 

в виде залога на имущество. Естественно, такая 

форма требует больших временных затрат 

и по этой причине крайне редко применяется 

участниками ВЭД. Поскольку условия примене-

ния также не способствуют развитию этого спо-

соба. К примеру, все расходы по оформлению 

и заключению договора залога ввергают залого-

дателя в значительные дополнительные расходы, 

начиная с оценки залогового имущества и закан-

чивая расходами по обращению взыскания на за-

ложенное имущество. При этом рыночная стои-

мость заложенного имущества должна быть 

больше на 20% суммы причитающихся к уплате 

таможенных пошлин и налогов. 

Поручительство – это такая форма, когда тре-

тье лицо заключает соответствующий договор 

поручительства и ручается перед таможенными 

органами за перевозчика, что тот в свою очередь 

довезет товар до таможенного органа. Оно при-

меняется в системе таможенного транзита 

от лица, которое заключило с таможенными ор-

ганами генеральное поручительство. Но таких 

организаций немного, ставки у них достаточно 

высоки, и система работы поручительства носит 

элемент недоверия. Если перевозчик совершит 

правонарушение и товар не доедет до пункта 

назначения, то какова система гарантий взаимо-

действия с поручителем неизвестна. 

Важно отметить, что максимальная сумма 

всех одновременно действующих договоров по-

ручительства, заключенных юридическим ли-

цом для обеспечения уплаты таможенных по-

шлин и налогов, не должна превышать 

50 млн. руб., а максимальная сумма одного дого-

вора поручительства не может превышать 

15 млн. руб. Для мелких и средних участников 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

16 

ВЭД это могло бы быть интересным, но крупным 

компаниям такие суммы вряд ли интересны. 

Другим способом является банковская гаран-

тия. Данный способ заслуживает внимания 

и применяется чаще, чем те, о которых уже было 

сказано, так как, получив в банке гарантию, 

можно её использовать при транзите и в других 

случаях, когда необходимо обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Однако, не в каждом 

банке можно получить такую гарантию, а только 

в том, который включен в реестр банков, облада-

ющих правом выдачи банковских гарантий, 

а также банковские гарантии, выданные ВЭБ.РФ 

или Евразийским банком развития. Реестр бан-

ков ведут Федеральные таможенные службы, 

и на сайте ФТС России можно узнать попадает 

ли необходимый филиал банка в реестр. Вот 

только срок включения в реестр ограничивается 

тремя годами, затем процедура повторяется, 

а это дополнительные расходы и потеря вре-

мени. Кроме того, не каждый банк может удовле-

творить потребности декларанта, поскольку Ми-

нистерство финансов РФ чётко определяет раз-

меры максимальных сумм, которые могут быть 

предоставлены в обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин и налогов одним банком [2]. 

Залог денежных средств является основным 

источником экономии затрат участников ВЭД. 

Для того чтобы осуществить залог денежных 

средств, необходимо внести денежные средства 

в депозит на счёт таможни, и таможенники, при-

нимая эти средства, выписывают таможенную 

расписку. Для начала можно перевести всю 

сумму авансом, либо подать декларацию, после 

чего декларация будет зарегистрирована тамо-

женным органом. Далее лицо смотрит, сколько 

платежей надо будет заплатить и после этого 

вносит денежные средства на счета таможни. 

Единственное, что после подачи декларации 

нельзя вносить таможенный сбор, который вно-

сится всегда до подачи. Сроком уплаты таможен-

ных платежей является день списания денежных 

средств со счёта плательщика, то есть если сего-

дня вносятся таможенные платежи и считается, 

что они оплачены, то таможенные органы смогут 

списать их не ранее, чем на следующий день по-

сле оплаты. Если на следующий день не будет 

возможности списать таможенные платежи 

с личных счетов плательщика, то таможенник 

отказывает в выпуске товаров, а это значит, что 

есть право снова подать таможенные платежи, 

но курс валюты в этот день будет другой и воз-

можно придётся снова доплатить денежные 

средства. Поэтому надо делать авансовые пла-

тежи с небольшим запасом. 

Таким образом, проблем, связанных с обеспе-

чением уплаты таможенных платежей немало. 

Недостаточно эффективный механизм примене-

ния того или иного способа обеспечения уплаты 

может повлиять на полноту перечисления тамо-

женных платежей в федеральный бюджет. Разви-

тие системы уплаты таможенных платежей осу-

ществляется через введение новейших информа-

ционных технологий, которые будут содейство-

вать совершенствованию работы таможенных 

органов при проведении таможенного контроля, 

для решения появляющихся проблем. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В РОССИИ 

 

В статье проведен анализ рынка транспортных услуг. В ходе анализа выявлено, что рынок авто-

транспорта развивается. Наблюдается его восстановление посредством адаптации к новым условиям 

и в новом качестве. Произошло замещение импорта за счёт ввоза подержанных иностранных авто-

мобилей, популяризации китайских автомобилей, увеличения производства отечественных автомо-

билей. Покупательная способность потребителей возвращается на прежние уровни (позитивная ди-

намика в экономики и отложенный спрос). По данным статистики, уровень ежемесячных продаж 

автотехники в 2023 году превысили показатели, которые были до февраля 2022 года. Наблюдается 

популяризация отечественного электротранспорта. В статье отмечено, что ключевыми игроками ав-

торынка в ближайшие годы станут российский «Автоваз» и китайские автопроизводители. 

Ключевые слова: транспорт; импорт; экспорт; автомобили; автотехника; электротранспорт; «Ав-

товаз»; китайские автопроизводители. 

 

M.V. Neparko, A.S. Kostychev, V.A. Yapryntseva 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE VEHICLE MARKET IN RUSSIA 

 

The article analyzes the transport services market. The analysis revealed that the motor transport market 

is developing. Its recovery is observed through adaptation to new conditions and in a new quality. There 

was a substitution of imports due to the import of used foreign cars, the popularization of Chinese cars, and 

an increase in the production of domestic cars. Consumers' purchasing power is returning to previous levels 

(positive dynamics in the economy and deferred demand). According to statistics, the level of monthly sales 

of vehicles in 2023 exceeded the figures that were before February 2022. There is a popularization of do-

mestic electric transport. The article notes that the key players in the car market in the coming years will be 

Russian Avtovaz and Chinese automakers. 

Key words: transport; import; export; cars; automotive equipment; electric transport; Avtovaz; Chinese 

automakers. 

 

Российская экономика достойно выдержала 

санкционный режим, введённый странами ЕС 

и США. Торговое эмбарго, а также уход произво-

дителей иностранных автомобилей крайне бо-

лезненно отразились на рынке легковых автомо-

билей. Его можно отнести к одному из самых по-

страдавших по итогам 2022 года открытой эко-

номической войны. 

По данным Ассоциации европейского биз-

неса в 2021 в России было продано 1 774 тыс. но-

вых автомобилей – это 12 место в мире. 

Закрытие иностранных предприятий, а также за-

прет на поставки комплектующих привели к раз-

грому индустрии: в 2022 было продано порядка 

798 тыс. машин [7]. 

В 2023 году автомобильный рынок России по-

казал существенное повышение уровня продаж 

новых автомобилей, продано 1 млн 309 тысяч но-

вых машин разных классов (включая грузовики 

и автобусы), что на 64% больше, чем в 2022 году 

(таблица1) [8]. 

 

Таблица 1 – Динамика продаж новых автомобилей в России за 2020-2023гг., тыс. шт. 

Марка автомобиля 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2023 г. в % к 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

РС легковые 1461 1516 626 1058,7 72,5 69,8 169,1 

LCV Лёгкие коммерческие 104 144 75 90,4 86,9 62,8 120,5 

MCV+HCV грузовые 75 100 84 143,7 191,6 143,7 171,1 

BUS автобусы 13 14 13 16,3 125,4 116,4 125,4 
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В 2023 году продажа новых легковых автомо-

билей вырос на 69% и составил 1 млн 59 тысяч 

экземпляров: сюда включены официальные про-

дажи и импорт. Также отмечен рост в сегменте 

грузовиков – до 143,7 тыс. единиц (+71%). Мень-

ший рост в указанный период зафиксирован 

в сегменте лёгких коммерческих автомобилей 

(LCV) – 90,4 тыс. штук (+20%) и автобусов – 

16,3 тыс. штук (+27%). Основные продажи про-

шли в декабре, когда на учёт встало почти 

120 тысяч машин, хотя за первые семь месяцев 

спрос не превышал сотни тысяч. То есть к концу 

года темп вырос практически до показателей 

2021-го (реализовано 1,52 млн новых легковых 

автомобилей). 

Основной рост продаж обеспечили физиче-

ские лица: доля юрлиц в структуре спроса сни-

зилась с 24,2% в позапрошлом году до 22,3% 

в минувшем году. 

Некоторые бренды оказались в 2023 году 

в минусе. Среди них – Lada (-34,8%), 

Ford (-80,8%), Volkswagen (-41,8%)  

и JAC (-16,3%). Остальные марки продемон-

стрировали положительную динамику; самый 

высокий рост зафиксирован у Sollers и Dongfeng 

(за счёт эффекта низкой базы 2022 года). 

В модельном рейтинге лидирует «ГАЗель 

Next» (32 439 шт.). Затем следуют УАЗ 3909 

(6 739 шт.), ГАЗ 3302 (6 581 шт.), Sollers Atlant 

(6 498 шт.), ГАЗ 2752 (5 494 шт.), УАЗ Profi 

(4 449 шт.), Lada Granta VU (3 843 шт.), Hyundai 

Staria (1 893 шт.), ГАЗ 2310 (1 808 шт.), УАЗ 2206 

(1 760 шт.). Продажи снизились только у ГАЗ 

3302 (-5,6%) [8]. 

Машины китайского производства (включая 

локальные марки Москвич и Evolute) заняли по-

чти 53% спроса, в то время как ещё в 2022 году 

их доля не превышала 20%. Оставшиеся 15% 

по итогам года – это европейские, японские, ко-

рейские и американские автомобили, которые 

остались на нашем рынке в основном благодаря 

неофициальным поставкам. Причём их доля 

продолжает сокращаться: например, в декабре 

она составила лишь 8%. 

Среди китайских марок в 2023 году на первом 

месте Chery: 119 тыс. проданных машин. Если 

учесть все дочерние бренды (Omoda, Exeed, 

Jetour, Kaiyi, Jaecoo), то компания Chery продала 

222 тыс. автомобилей, т.е. 21% авторынка. Самой 

популярной иномаркой в 2023 году стал кроссо-

вер Haval Jolion, продано 56 тыс. машин, это вто-

рое место модельного рейтинга, первое занял ав-

томобиль Лада Гранта (196 тыс. шт.) [8]. 

 

Таблица 2 – Динамика продаж легковых автомобилей в России за 2022-2023 гг. 
№ Модель 2022 г. 2023 г. Изм., % Доля 2023, % Доля 2022, % 

1  LADA GRANTA 87 987 195 910 122,7 18,50 14,05 
2  HAVALJOLION 17 447 55 550 218,4 5,25 2,79 
3  LADA NIVA TRAVEL 19 389 46 896 141,9 4,43 3,10 
4  LADA VESTA 32 790 41070 25,3 3,88 5,24 
5  CHERYTIGGO7 PRO MAX 0 41057  3,88 0,00 

6  LADA NIVA LEGEND 16117 39 008 142,0 3,68 2,57 
7  GEELY COOLRAY 12 999 38 220 194,0 3,61 2,08 
8  OMODAC5 1239 35 841 2792,7 3,39 0,20 

9  CHERYTIGGO4 PRO 2 098 32 936 1469,9 3,11 0,33 

10  GEELY MONJARO 0 20 423  1,93 0,00 

11  Итого по России 626 276 1058 708 69,0 100,00 100,00 

 

До 2022 года китайские автомобильные 

бренды в России держались в тени: например, 

в 2020 году их доля на рынке легковых авто со-

ставляла менее 4%, в 2021 – менее 7%. 

Ещё в конце 2023 года китайцы вели на рос-

сийском авторынке себя достаточно осторожно, 

опасаясь вторичных западных санкций, которые 

теоретически могли болезненно отразиться 

на китайском автопроме, всё ещё тесно сотруд-

ничающим с ведущими мировыми автоконцер-

нами. Но страны ЕС не предприняли ограничи-

тельных мер в отношении работающих в России 

китайских автомобильных компаний, которые 

ведут себя на российском авторынке всё более 

активно. 

Лидер российского автопрома «АвтоВАЗ» 

старается достойно сопротивляться нашествию 

китайской продукции: в августе были продемон-

стрированы лучшие показатели продаж автомо-

билей Lada с весны прошлого года. В последний 

месяц лета отечественный автоконцерн продал 

28,7 тыс. автомобилей, что на 80% больше, чем 

за тот же месяц прошлого года. 

Доля прямого импорта по итогам 2023 года 

увеличилась с 14 до 42%, в то время как доля па-

раллельного импорта выросла всего на 1%. Доля 

альтернативного импорта будет постепенно 
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снижаться. Производство автомобилей ино-

странного производства, собранных в России, 

сократилось с 46% до 13% [8]. 

Финансовая ёмкость рынка новых легковых 

машин в нашей стране в январе – ноябре 

2023 года составила 2 млрд 747 млн рублей, 

на автомобили с пробегом за тот же период рос-

сияне потратили 5 млрд 330 млн рублей. По срав-

нению с аналогичным периодом 2022 года этот 

показатель увеличился на 103% и 40% соответ-

ственно. 

Главным фактором роста продаж в 2023 году 

стала инфляция: покупатели вкладывали свои 

сбережения в покупку автомобилей. По данным 

«Автостата», за одиннадцать месяцев 2023 года 

средневзвешенная цена нового автомобиля 

в России выросла на 23% и составила 2,92 млн 

рублей. А выдача кредитов за год увеличилась 

более чем вдвое (на 111%) в рублевом исчисле-

нии [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика средневзвешенных цен на автомобили за 2020-2023 гг. 

 

Как следует из рисунка 1 цены на многие ав-

томобили значительно выросли. На рост цен по-

влиял покупательский спрос и изменение раз-

мера таможенных платежей. Таможенные по-

шлины на ввоз автомобилей и запчастей рабо-

тают против российского покупателя и отрасли 

в целом. Сегодня доля ввозных пошлин, налогов 

и сборов в цене нового автомобиля достигает 

50%. В то же время, если снизить пошлины и тем 

самым уменьшить финансовую нагрузку на ко-

нечного покупателя, то это поднимет спрос, бу-

дет стимулировать, и развивать рынок продаж, 

поможет продолжить обновлять российский ав-

топарк. Сейчас средний возраст легкового авто-

мобиля в России достигает 15 лет и при сниже-

нии пошлин можно достигнуть уровня среднего 

возраста в 5-7 лет за счёт увеличения спроса 

на легковые автомобили [2]. 

Ещё одно новое направление развития рынка 

– это электромобили. Сфера электромобилей 

в России стремительно развивается, выходя 

на рекордные значения. Рост популярности элек-

тромобилей вызван развитием инфраструктуры, 

появлением новых брендов и законодательной 

поддержкой. В 2021 году принята «Концепции 

развития производства и использования 

электротранспорта в России до 2030 года». Она 

предусматривает выпуск 25 тысяч электромоби-

лей и запуск 9,4 тысяч зарядных станций 

к 2025 году. А к 2030 10% всех автомобилей 

в России должны приводиться в движение элек-

тромотором. Их можно будет зарядить на 72 ты-

сячах установленных зарядных станций. Общий 

бюджет концепции составил 591 млрд рублей. 

Концепцией предусмотрено три главных 

этапа. Первый из них – запуск рынка, ведь сейчас 

он находится на ранних стадиях развития. Этот 

шаг подразумевает расширение инфраструктуры 

зарядных станций. Затем идёт этап наполнения 

рынка непосредственно электромобилями. 

А третий шаг – локализация производства, кото-

рая также набирает обороты сразу на нескольких 

предприятиях [6]. 

И как следствие рынок новых электромоби-

лей (BEV) в 2023 году вырос в 4,7 раза, достиг-

нув 14 089 единиц. В топ-5 марок попали Zeekr 

(3 724 шт.), Evolute (2 020 шт.), Volkswagen 

(2 000 шт.), Tesla (1 257 шт.), Voyah (674 шт.) 

и прочие (4 414 шт.). Интересно, что на четвёр-

тое место опустились электромобили Tesla, 

а на пятое, наоборот, поднялись китайские мо-

дели Voyah. За прошлый год в России 

Новые легковые автомобили Легковые автомобили с пробегом

2019 год 1,57 0,49

2020 год 1,68 0,54

2021 год 1,99 0,67

2022 год 2,38 0,89

2023 год 2,92 1
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реализовано 90 386 новых LCV, что на 20% 

больше, чем в 2022 году. 

При этом порядка 60% рынка в этом сегменте 

занимал отечественный бренд ГАЗ, объём про-

даж автомобилей которого составил 52 505 эк-

земпляров. 

Далее расположились российские УАЗ 

(15 949 шт.), Sollers (7 709 шт.) и Lada (4 705 шт.). 

Топ-5 замыкает корейский Hyundai (2 023 шт.). 

В топ-10 также вошли такие марки, как 

Mercedes-Benz (1 502 шт.), Ford (1 424 шт.), 

Dongfeng (1 182 шт.), Volkswagen (627 шт.), JAC 

(467 шт.) [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика продаж новых автомобилей за 2020-2023гг. 

 

По прогнозу в 2024 году автомобильный ры-

нок продолжит расти. Во-первых, в нашей 

стране уже произведено, а также завезено более 

чем 200 тыс. машин за год. Это может привести 

к «ценовым войнам» и, как следствие, выгодным 

предложениям для клиентов. Во-вторых, за по-

следние четыре года в России сформировался 

большой отложенный спрос; россияне стали 

реже покупать подержанные автомобили. По-

скольку хороших машин на вторичном рынке 

со временем будет становиться всё меньше, вы-

бирать новые придётся в основном из отече-

ственных или китайских брендов. 

Базовый прогноз экспертов «Автостата» 

на 2024 год предполагает рост продаж новых 

легковых автомобилей в РФ на 18% – 

до 1 млн 250 тыс. единиц. При оптимистичном 

сценарии продажи вырастут более чем на треть 

– до 1,4 млн (+32%), при пессимистичном – сни-

зятся на 5,5%, до 1 млн машин. 

Таким, образом, финансовые и экономиче-

ские санкции против РФ, введённые в 2022 году 

со стороны западных стран, негативно повлияли 

на автотранспортную отрасль. Ушли крупные за-

рубежные автоконцерны, нарушились логисти-

ческие цепочки поставок комплектующих, воз-

никли сложности в системе банковских расчё-

тов. Всё перечисленное изменило внутренний 

рынок. Основными игроками на рынке стали 

российские производители (АВТОВАЗ, ГАЗ, 

Соллерс Авто) и китайские автоконцерны (GWM 

Group, Chery Automobile, Geely Automobile), 

а также южнокорейская Kia Motors. 

В 2024 году рынок продолжит своё формиро-

вание. Продолжится формирование дилерских 

сетей новых производителей. Потребители 

начнут более активно приобретать автомобили 

совершенно новых для нашего рынка брендов. 

Производители Ирана очень давно хотят выйти 

на российский автомобильный рынок. Уже сего-

дня можно встретить на рынке иранские SAIPA 

и Iran Khodro. В 2024 году на российском рынке 

появится четыре седана и один хэтчбек произ-

водства Ирана. Рынок постепенно восстанавли-

вается. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА 

 

В статье раскрываются понятие, сущность и юридическое значение правового статуса личности. 

Особый научный интерес к правовой дефиниции «правовой статус личности» обусловлен ценностью 

личности, её прав и свобод в конституционном строе Российской Федерации. Рассматриваются 

также различные подходы учёных-юристов к содержанию правового положения личности в совре-

менном обществе. Кроме этого, авторами формулируется вывод о том, что научному сообществу сле-

дует доработать вопрос об определённом понимании правового статуса личности и его структурном 

наполнении. Представляется авторская структура правового статуса личности, состоящая из следу-

ющих элементов: права и обязанности личности, гарантии личности, свободы, ответственность. 

Ключевые слова: правовой статус; личность; права; обязанности; ответственность; гражданство; 

законодательство; структура; понятие. 

 

O.A. Korotkova, A.V. Terekhova, M.O. Vorobyova 

LEGAL STATUS OF A PERSON: CONCEPT, STRUCTURE 

 

The article reveals the concept, essence, and legal significance of the legal status of an individual. A spe-

cial scientific interest in the legal definition of the «legal status of the individual» is due to the value of the in-

dividual, his rights, and freedoms in the constitutional system of the Russian Federation. Various approaches 

of legal scholars to the content of the legal status of an individual in modern society are also considered. 

In addition, the authors conclude that the scientific community should finalize the issue of a certain under-

standing of the legal status of a person and its structural content. The author's structure of the legal status 

of an individual is presented, consisting of the following elements: the rights and obligations of an individ-

ual, guarantees of personality, freedoms, responsibility. 

Key words: legal status; personality; rights; duties; responsibility; citizenship; legislation; structure; con-

cept. 

 

Мастодонты юридической науки и практики 

имеют множество тем для дискуссий, одной 

из таких является вопрос об исчерпывающем 

трактовании понятия «правовой статус лично-

сти». Правовой статус личности, правовое поло-

жение личности, структура правового статуса 

и его виды – уже несколько лет специалисты 

в области юриспруденции вводят нововведения 

в понимании данных терминов с целью конкре-

тизации, облегчения восприятия и более про-

зрачной практической ценности. Анализ различ-

ных мнений по вопросу конкретизации и прак-

тической значимости правового статуса лично-

сти авторы считают безотлагательным в разрезе 

данного исследования. Экзегеза понятия «право-

вой статус личности», а также его сущность 

и юридическое значение является важным ас-

пектом в сфере права. Оно определяет права 

и обязанности человека в обществе и государ-

стве, а также регулирует взаимоотношения 

между гражданином и государственными орга-

нами. Правовой статус личности является кате-

горией правовой системы и имеет различные 

структурные элементы, которые изучаются 

в юридической науке. Интерес к данной право-

вой дефиниции обусловлен ценностью 

личности, её прав и свобод в конституционном 

строе Российской Федерации. 

Ряд авторов отмечают значимость правового 

статуса личности, выделяя это понятие как клю-

чевое в юридической науке [1, с. 361]. Мнение 

Лукашевой Е.А. сводится к тому, что исследова-

тель усматривает неразрывную связь правового 

статуса личности со структурой общества, уров-

нем демократического развития и состоянием за-

конности в обществе [2, c. 94]. Также есть раз-

личные мнения о существовании относительно 

друг друга понятий «правовой статус личности» 

и «правовое положение личности» [3, c. 321]. 

Дифференцируют понимание правового статуса 

личности в локальной и общей трактовке. Ло-

кальная концепция правового статуса личности 

сводится к выделению правовой основы суще-

ствования индивида, которая существует по-

средством ответственности, обязанностей и пра-

вомочий. Матузов В.И. [4, c. 126] и Венге-

ров А.Б. являются сторонниками обозначенной 

позиции [5, c. 340]. Верин А.Ю. иллюстрирует 

правовой статус через признаки сложности 

и дифференцированности в силу того, что он ха-

рактеризует связь личности и государства. Кар-

пов В.А. связывает возникновение правового 

статуса посредством становления личности как 
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субъекта отношений, благодаря чему личность 

наделяется определёнными правами, обязанно-

стями, а также ответственностью [6, c. 39]. 

На разнообразие трактовок исследуемого по-

нятия, по нашему мнению, оказал исторический 

фактор, а именно процесс интеграции правового 

статуса личности в регулирование обществен-

ных отношений российского государства. 

Прежде чем рассматривать периодизацию мо-

дернизации правового статуса, важно отметить 

заслуги правоведа Георга Еллинека, который от-

стаивал значение социальной активности инди-

вида, выступающей предпосылкой появления 

правомочий лица, характеризующих его право-

вой статус [7]. Считаем важным выделить пери-

оды данного процесса, так как именно через 

призму их анализа можно рассуждать о струк-

турном наполнении правового статуса личности. 

Этап первый – имплементация Соборного 

уложения 1649 года в средневековую правовую 

систему. Акцент данного уложения приходился 

на правовое положение бояр, крестьянское со-

словие и холопы гуманизации своего правового 

положения не ощущали. 

Этап второй – вторая половина XVIII века, 

когда происходило утверждение абсолютизма. 

Тогда структура российского общества имела 

свои особенности: статус дворян различными ак-

тами императора Петра I включал всё более ши-

рокие привилегии, а крестьяне ограниченные. 

Этап третий – наделение крестьян свободой 

крестьянской реформой в 1861 году. Активная 

деятельность Лорис-Меликова по созданию про-

екта конституции могла внести судьбоносные 

изменения в существовании Российского госу-

дарства как конституционной монархии. 

Этап четвёртый – начало XX века, которое ха-

рактеризуется массовыми народными волнени-

ями, революциями. Именно тогда процесс ре-

формирования правового статуса личности пре-

терпевает самые активные изменения, когда 

права и свободы граждан расширялись. 

Этап пятый – советский этап развития обще-

ства, когда элементы тоталитарного управления 

обществом вносили свои коррективы в понима-

ние и претворения в жизнь правового статуса 

личности. Общество регулировалось с позиции 

силы, где жесткие меры воздействия и санкции 

за те или иные действия не всегда носили гума-

нистический характер. 

Этап шестой – современное развитие консти-

туционных основ Российской Федерации, кото-

рые направлены на обеспечение наилучшего со-

стояния, наполнения прав и свобод личности 

[8, c. 423]. 

Благодаря представленной исторической 

справке прослеживается тенденция изменений 

правового статуса личности, влияние на кото-

рую оказывал уровень общественного развития, 

вектор развития государства, в целом в разные 

исторические эпохи. 

Структурное отражение правового статуса 

личности не находит единой интерпретации 

в юридическом сообществе. Так, Енгибарян Р.В. 

и Краснов Ю.К. выделяют следующие звенья 

правового статуса личности: симбиоз прав и обя-

занностей личности, интересы, ответственность, 

гражданство, правосубъектность, гражданство 

[9, c. 277]. Авдеенкова М. и Дмитриев Ю. инте-

грируют в структуру статуса порядок присвое-

ния и потери правового статуса личности, право-

вые положения [10]. Горшенев В.М. отстаивает 

связь юридических обязанностей, субъективных 

прав, ответственности и свобод как «атомов» 

правового статуса личности [11, c. 43]. Анализи-

руя значения правового статуса и положения ин-

дивида, исследователь Витрук Н.В. устанавли-

вает их иерархию. Он рассматривает структуру 

правового положения личности через призму 

гражданства, юридических гарантий, правосубъ-

ектности и принципов [12, c. 221]. Ограничи-

тельные характеристики прав и свобод личности 

по опыту Махаева Р.И. имею право на признание 

элементами рассматриваемого статуса 

[13, c. 73]. Весьма примечательную последова-

тельность структурных элементов правового 

статуса личности приводит Зубкова В.С. Она 

рассматривает гражданство, обязанности и сво-

боды личности, общую правосубъектность, га-

рантии и принципы правового статуса. Все эти 

элементы формируют симбиоз прав и обеспечи-

вают стабильность и защиту прав личности 

[14, c. 568]. Матузов Н.И. солидарен с вышеука-

занными авторами, но дополняет перечень 

структурных элементов ответственностью граж-

данина [4, c. 165]. Авторы исследования считает 

уместным проанализировать отдельные эле-

менты правового статуса личности более глу-

боко, что поможет уяснить их роль в существо-

вании исследуемого правового феномена. 

Гражданство находит спорные позиции 

по поводу своего отношения к рассматриваемой 

дефиниции. Как известно, гражданство пред-

ставляет собой правовую принадлежность лица 

к какому-либо государству. Наличие граждан-

ства является основанием для возникновения 

у лица различного пласта прав, обязанностей 

и гарантий, которые регламентированы законо-

дательством соответствующего государства. Ло-

гично утверждать, что гражданство выступает 

в роли основания, фундамента формирования 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

24 

правового статуса личности, а не его структур-

ной единицей. Такого мнения придерживается 

Верин А.Ю. и мы во многом с ним солидарны. 

Чхиквадзе В.М. отмечает, что те права и обязан-

ности, которые присущи определённому право-

вому статусу, обусловлены наличием принад-

лежности к государственному устройству 

[15, c. 33]. Гражданство порождает определён-

ное политико-правовое состояние, являющееся 

основанием осуществления деятельности лица. 

Гренадерова К.М. также отмечает, что наличие 

гражданства у лица выступает условием приоб-

ретения правового статуса личности [16, c. 189]. 

Совокупность прав и свобод лица. Конститу-

ция Российской Федерации, выступающая 

в роли фундаментального регулятора обще-

ственных отношений, содержит отдельную 

главу, которая посвящена правам и свободам 

граждан. Считаем, что наличие в регуляторе об-

щественных взаимоотношений прав и свобод 

обусловлено не законодательными положени-

ями, а укладом жизнедеятельности человека, ко-

торая нуждается в регуляторах в целях недопу-

щения кризиса общественных отношений. Лука-

шевой Е.А., подчеркнув превалирующий харак-

тер положений конституционного характера, 

наравне с действием норм локального законода-

тельства соединила взгляды с автором исследо-

вания [17, c. 401]. 

В контексте юридических обязанностей лица, 

наделенного определённым правовым статусом, 

в науке юриспруденции ведутся не столь ожив-

ленные дискуссии. Обязанность, имеющая юри-

дический характер, есть требование к жизнедея-

тельности лица, которое обусловлено реализа-

цией должного поведения. В случае несоблюде-

ния должного поведения в отношении лица мо-

гут использоваться различные виды ответствен-

ности. Кечекьян С.Ф. интерпретирует юридиче-

скую обязанность лица как требование к поведе-

нию человека, которое обеспечивается государ-

ственной силой и обусловлено действующими 

правовыми нормами [18, c. 29]. Юридические 

обязанности представляют собой систему, кото-

рая направлена на гармоничное функционирова-

ние общества, направленное на удовлетворение 

своих потребностей. Но, по мнению авторов ис-

следования, наличие юридической ответствен-

ности скорее рационально относить к выраже-

нию деликтоспобосности лица, чем к элементу 

правового статуса личности.  

Правосубъектность также выделяется среди 

элементов правового статуса личности. 

По нашему мнению, правосубъектность следует 

рассматривать скорее, как следствие наделения 

лица правовым статусом. Правосубъектность 

есть симбиоз правоспособности и дееспособно-

сти лица. Известно, что дееспособность возни-

кает у лица по достижению возраста совершен-

нолетия и выражается в возможности приобре-

тения и реализации различных прав и обязанно-

стей. Правоспособность присуща лицу по факту 

рождения и означает наделение определёнными 

правами в силу самого факта рождения. Таким 

образом, исходя из сути правоспособности и де-

еспособности, мнение авторов исследования 

об отнесении данного элемента к числу след-

ствий наделения лица определённым правовым 

статусом имеет логичное подтверждение. 

Интересы личности, которые также относят 

к категории структурных элементов правового 

статуса личности, имеют достаточно спорные 

мнения относительно трактовки и положения. 

Интересы личности можно трактовать как госу-

дарственное дозволение, реализация которого 

исключает применение в отношении лица санк-

ционных мер и влечет удовлетворение лицом 

своих потребностей. Витрук Н.В. считает, что 

интересы лица логичнее относить к производ-

ным элементам правового статуса личности 

[12, c. 207]. Лукашева Е.А. считает, что инте-

ресы личности с малой вероятностью можно от-

нести к категории элементов правового статуса 

личности [17, c. 432]. В ходе анализа законода-

тельных положений авторами исследования 

было установлено, что дефиниция «права, своды 

и законные интересы» имеет широкое примене-

ние. В статье 7 Семейного кодекса Российской 

Федерации законодатель указывает, что свобода 

волеизъявления одних членов семьи не должна 

нарушать свободы волеизъявления других чле-

нов семьи, а также граждан [19]. Под свободой 

волеизъявления авторы понимают права, сво-

боды и законные интересы в том смысле, в каком 

трактует их законодатель. Статья 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что работник имеет право на защиту своих тру-

довых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещёнными законом способами [20]. Ста-

тья 5.62. Кодекса об административных правона-

рушениях, раскрывая сущность дискриминации, 

содержит следующую формулировку: «Дискри-

минация, то есть нарушение прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в зави-

симости…» [21]. Таким образом, нельзя исклю-

чать того факта что законные интересы личности 

можно относить к основным элементам право-

вого статуса личности. 

Следует отметить, что существующая «пра-

вовая дифференциация» в определении звеньев 

правового статуса личности не является его по-

ложительной характеристикой. Авторы 
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различных теорий либо необоснованно расши-

ряют или сужают наполнение правового статуса. 

Это негативно сказывается на окончательном за-

креплении структуры правового статуса лично-

сти и вводит в ступор законотворцев затрудни-

тельной имплементацией теоретических основ 

в практическую плоскость. В связи с этим пред-

ставляется грамотной и применимой структуру 

правового статуса личности, которая вытекает 

из положений Основного закона Российской 

Федерации [22]. Представляем структуру право-

вого статуса личности следующим образом: 

права и обязанности личности, гарантии лично-

сти, свободы, ответственность [23]. Граждан-

ство, правосубъектность и правовые состояния – 

это следствие оформившихся и закрепленных 

конституционных положений. Научному сооб-

ществу следует доработать вопрос о определён-

ном понимании правового статуса личности 

и структурном наполнении. 
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взаимосвязь важности определения вида правового просвещение и метода, используемого при про-
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ON THE QUESTION OF THE CONCEPT, TYPES AND METHODS OF LEGAL EDUCATION 

 

The article is devoted to the study of the concept, types and methods of legal education in modern legal 

science. Legal education is considered as a key tool for spreading legal values and knowledge among a wide 

range of people. The authors also consider legal education as a specific form of legal activity based on the 

fact that the main subjects of legal education are the professional legal community, whose responsibilities 

include the implementation of activities in this area. The article reveals the most classic and popular types 

and methods of legal education. The relationship between the importance of determining the type of legal 

education and the method used in conducting legal activities has been established. 
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В российской юридической практике одним 

из самых действенных и эффективных инстру-

ментов совершенствования правовой культуры 

населения является правовое просвещение. Дан-

ный специфический юридический инструмент 

обладает сложной характеристикой и требует 

глубокого теоретического и практического ана-

лиза. Под «инструментом» подразумевается ос-

новной способ (средство), используемый для до-

стижения поставленной цели. Так, под целью 

в рамках данной статьи понимается улучшение 

состояния правовой культуры российских граж-

дан, а его основным инструментом служит «пра-

вовое просвещение». 

Для более осознанного понимания представ-

ленного вида деятельности представляется необ-

ходимым исследовать понятие «правовое про-

свещение». «Правовое просвещение» как и «пра-

вовая культура», «правосознание» и многие дру-

гие термины, имеющие ключевое значение для 

описания явлений, процессов, связанных с со-

блюдением и уважением закона в обществе, 

не обладают единым подходом понимания, 

несмотря на активность учёных в научно-иссле-

довательской среде. 

Для определения дефиниции понятия «про-

свещение» представляется необходимым обра-

щение к Большому толковому словарю русского 

языка. Так, в Словаре [1] под просвещением по-

нимается «распространение знаний, образова-

ния, культуры (деятельность по популяризации 

знаний, направленная на определённый круг лиц 

с определённой целью); идейное течение эпохи, 

характеризующееся формированием гуманисти-

ческого мировоззрения» (в данном случае «про-

свещение» является именем собственным, ис-

пользуется для обозначения определённого пе-

риода). 

Анализ юридической литературы позволяет 

утверждать, что юридическим научным сообще-

ством практически не поднимаются вопросы, 

связанные с определением понятия и видов пра-

вового просвещения. В рамках данной статьи 

представляется необходимым рассмотреть 

и проанализировать единичные авторские дефи-

ниции к понятию «правовое просвещение», 

пользующиеся популярностью в научной среде. 

Так, М.В. Барыкина характеризует правовое 

просвещение как отдельный вид деятельности, 

подразумевающий «распространение в обществе 

знаний о праве и разъяснение положений дей-

ствующих нормативных правовых актов, а также 

практики их применения в целях формирования 

убежденности в необходимости соблюдения за-

конов и предупреждения правонарушений» 

[2, с. 58]. 
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Интересным также представляется подход 

И.А. Иванникова, определяющий правовое про-

свещение как «процесс распространения право-

вых знаний среди населения, что способствует 

росту их правовой культуры, уважительного от-

ношения к праву, правосудию и законности» 

[3, с. 213]. 

Представляется несправедливым, что многие 

исследователи не рассматривают «правовое про-

свещение» как специфическую форму юридиче-

ской деятельности. Так, правовое просвещение 

характеризуется следующими признаками: 

– осуществляется представителями профес-

сионального юридического сообщества; 

– законодательные акты и должностные ин-

струкции закрепляют обязанность определён-

ных должностных лиц, имеющих опыт и знания 

в юридической сфере проводить мероприятия 

правовой направленности; 

– деятельность в данной сфере направлена 

на обеспечение правого порядка в обществе, 

снижение уровня преступности и признания 

правонарушителями права как важнейшего со-

циального регулятора. 

Авторы убеждены, что ранее представленные 

дефиниции не отвечают современным требова-

ниям в сфере правового просвещения. В обоих 

случаях отсутствовали важнейшие характери-

стики просветительской деятельности, такие как 

системность, целенаправленность, определён-

ность круга лиц, осуществляющих правовое 

просвещение, адресаты (получатели) правовой 

информации (знаний). 

Для формулирования авторского определения 

«правовое просвещение» целесообразно рас-

крыть вышеперечисленные характеристики 

и обосновать необходимость их включения в де-

финицию. 

Системность как принцип правового просве-

щения характеризуется целостностью и логич-

ностью действий лиц, осуществляющих данный 

вид деятельности во взаимосвязи с другими со-

циальными процессами и явлениями. Исследуя 

принцип целенаправленности, важно обозна-

чить, что предлагаемый специфический вид 

юридической деятельности должен быть направ-

лен на определённый круг лиц, исходя из воз-

раста, образования, уровня правовой подготовки 

адресатов. 

Особенно важным является определение 

субъектов правового просвещения. Российское 

национальное законодательство [4] предусмат-

ривает обязанность по осуществлению деятель-

ности в сфере правового просвещения и правого 

информирования множество органов государ-

ственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, имеющих 

высшее юридическое образование, так и не име-

ющих. Чаще всего субъектами правового просве-

щения выступают правоохранительные органы, 

адвокатура и нотариат и иные институты, имею-

щих прямое отношение к осуществлению юри-

дической деятельности. 

Немаловажным представляется тот факт, что 

за последние десятилетие гражданское общество 

в России перешло совершенно на новый каче-

ственный уровень. В связи с этим деятельность 

некоммерческих организаций возросла и порой 

осуществляет свои функции качественнее и эф-

фективнее некоторых государственных органов, 

тем самым подменяя их основное предназначе-

ние. Именно по этой причине в перечень субъек-

тов правового просвещения необходимо вклю-

чить заинтересованных лиц (представителей 

гражданского общества). 

Так, под правовым просвещением будем по-

нимать целенаправленную и систематическую 

деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должност-

ных лиц и заинтересованных лиц по передаче 

правовых ценностей и идеалов, правовых знаний 

и правового опыта определённому кругу лиц. 

Несмотря на то, что понятие «правовое про-

свещение» практически не рассматривается со-

временным научным юридическом сообще-

ством, оно довольно часто встречается в различ-

ных нормативных правовых актах. Российский 

законодатель не даёт легальную дефиницию по-

нятия «правовое просвещение» на федеральном 

уровне. Но начиная с 2020 года, правоторцы в не-

которых регионах нашей страны продвинулись 

дальше федералов и приняли законы, регулиру-

ющие общественные отношения, возникающие 

в процессе правого просвещения граждан. 

К примеру, Пермский край [5], Тверская область 

[6], Ленинградская область [7] стали первыми 

принявшими региональные законы «О правовом 

просвещении граждан». Представленные ими 

нормативные правовые акты отличаются прора-

ботанностью понятийного аппарата и закрепле-

нием принципов просветительской работы. Ре-

гиональный законодатель определил правовое 

просвещение как «целенаправленную и система-

тическую деятельность органов государствен-

ной власти и подведомственных им государ-

ственных учреждений, иных государственных 

органов по формированию и повышению уровня 

правосознания, правовой культуры и правовой 

грамотности граждан». Считаем, что представ-

ленное определение имеет схожие черты с дефи-

ницией, предложенной авторами статьи. 
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Разумным представляется дальнейший ана-

лиз деятельности в сфере правового просвеще-

ния и определение её видов. В теории права от-

сутствуют положения, которые могли бы класси-

фицировать правовое просвещение по направле-

ниям (видам) деятельности. Анализ норматив-

ных и подзаконных актов, в частности приказов 

Генеральной Прокуратуры РФ, даёт возмож-

ность классифицировать правовое просвещение 

на следующие виды: правовое обучение; право-

вая пропаганда; правовое консультирование. 

Правовое обучение рассматривается как дея-

тельность учителей и преподавателей по пере-

даче и усвоению правовых знаний в учебных 

учреждениях. Таким образом, правовое обуче-

ние может быть общим или специализирован-

ным. Обучение школьников в рамках предмета 

«Обществознание» или студентов по обязатель-

ным дисциплинам в рамках усвоения образова-

тельной программы, например «Основы права», 

«Правовые основы обеспечения национальной 

безопасности» и т.д. подразумевает общее право-

вое обучение – передача фундаментальных зна-

ний о праве и их использование в обыденной 

жизни. Специализированное правовое обучение 

характеризуется углубленным получением зна-

ний в сфере юриспруденции студентами профес-

сиональных учреждений или учреждений выс-

шего образования, осуществляющих подготовку 

по юридическим направлениям. Представленная 

форма правового обучения направлена, в первую 

очередь, на приобретение необходимых профес-

сиональных знаний и дальнейшее их использо-

вание в юридической деятельности. 

Переходя ко второму виду правового просве-

щения необходимо разобраться с довольно слож-

ным термином, который в зависимости от вре-

мени воспринимался и оценивался социумом по-

разному. Авторы имеют в виду такое понятие как 

«пропаганда». Так, Большой энциклопедиче-

ский словарь рассматривает пропаганду в узком 

и широком смыслах следующим образом: рас-

пространение мыслей, идей, знаний в обществе 

(в широком смысле); целенаправленная деятель-

ность государственного аппарата по распростра-

нению идей и знаний с целью формирования 

у общественных масс однотипной модели пове-

дения и единого подхода к анализу происходя-

щих государственно-правовых явлений (в узком 

смысле). 

В настоящее время российским социумом 

термин «пропаганда» отторгается и воспринима-

ется негативно, поскольку многие убеждены, что 

пропаганда в руках государства становится ин-

струментом трансляции и популяризации лжи-

вой информации и поддельных ценностей. 

В свою очередь, правовая пропаганда является 

целенаправленной деятельностью по популяри-

зации и распространению правовых ценностей, 

убеждений, знаний, оказывающих влияние 

на правосознание граждан. 

Субъектами, пропагандирующими правовые 

знания, чаще всего являются правовые инсти-

туты, к которым относятся правоохранительные 

органы (прокуратура, суд, следственный комитет 

и т.д.); профессиональное юридическое сообще-

ство (юрисконсульты, адвокаты, нотариусы); 

студенты – будущие юристы [8]. В своей дея-

тельности данные субъекты используют различ-

ные методы правового просвещения. Выбор того 

или иного метода зависит от возраста, пола, со-

циального положения, уровня образования объ-

ектов правового просвещения. Спикеру заблаго-

временно необходимо изучить целевую аудито-

рию, чтобы разработать и выстроить план даль-

нейшей работы. Так, знания, получаемые в рам-

ках правовой пропаганды, остаются в сознании 

человека на долгое время при соблюдении усло-

вия правильного выбора метода правового про-

свещения. 

Третьим видом правового просвещение явля-

ется правовое консультирование. Оно характери-

зуется оказанием юридической услуги, выража-

ющейся в предоставлении правовой информа-

ции лицом, уполномоченным на совершение 

данного вида деятельности или имеющим опре-

делённую квалификацию. Правовое консульти-

рование может оказываться как на возмездной, 

так и на безвозмездной основе. В России долгое 

время существует система оказания бесплатной 

юридической помощи, которая включает в себя 

проведение юридических консультаций. Не каж-

дое лицо может осуществлять деятельность 

в данной сфере. Так, законом определён пере-

чень участников государственной системы, к ко-

торым относятся: органы государственной вла-

сти, Уполномоченный по правам человека 

(на уровне Федерации и субъектов); государ-

ственные юридические бюро и т.д. Практически 

в любом высшем учебном учреждении при юри-

дических факультетах создаются и функциони-

руют юридические клиники [9, с. 80] в связи 

с чем консультантами по правовым вопросам ча-

сто выступают студенты-юристы, взаимодей-

ствующие с гражданами при непосредственном 

контроле практикующих юристов-преподавате-

лей. Гражданин, обратившийся с конкретной 

правовой ситуацией, получает грамотную юри-

дическую консультацию по делу, ему предлага-

ются наиболее приемлемые пути решения про-

блемы. 
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Рассмотренные виды правового просвещения 

во многом определяют дальнейший инструмен-

тарий, которым будет пользоваться субъект пра-

вового просвещения. В рамках своей деятельно-

сти они применяют различные методы 

для наиболее успешного усвоения и понимания 

правовой материи целевой группой. Так, под ме-

тодом правового просвещения понимается сово-

купность приёмов и способов, используемых для 

передачи правовых знаний [10, с. 49]. 

Самым популярным и часто используемым 

методом является проведение мероприятий пра-

вовой направленности в формате лекций, встреч, 

«диалога на равных» и т. д. Данный метод харак-

теризуется наименьшей энерго-затратностью 

и не подразумевает полного и глубокого погру-

жения спикера в аудиторию. Наиболее частыми 

тематиками таких встреч являются «Права и обя-

занности человека и гражданина», «Право, как 

социальный регулятор», «Конституция РФ как 

основной источник российского права» и другие. 

Вторым по популярности методом правового 

просвещения является организация интерактив-

ных мероприятий в формате игр. Так, участники 

полностью вовлечены в образовательный про-

цесс и напрямую взаимодействуют с модерато-

ром игры. Часто игры проводятся в смешанном 

формате и могут быть выражены в виде квеста, 

квиза, инсценировки судебного заседания, 

брейн-ринга и т.д. Данный метод наиболее при-

влекателен для несовершеннолетних. 

Третьим методом является использование ин-

формационных ресурсов. СМИ активно приме-

няются для публикации и распространения зна-

чимой правовой информации. Такая информация 

может быть преподнесена в различных формах: 

интервью; новости, выкладываемые на офици-

альных страницах государственного органа или 

должностного лица; тематические передачи 

и другие. Наиболее популярной формой обмена 

правовой информации являются социальные 

сети. Стоит отметить, что каждый государствен-

ный орган имеет свою страницу в ВКонтакте или 

Телеграмме, где на систематической основе пуб-

ликуется значимая правовая информация, касаю-

щаяся его компетенции. Администраторы групп 

довольно быстро отвечают на комментарии, об-

ращения пользователей под постами, осуществ-

ляя тем самым правовое консультирование. 

Представляется возможным проанализиро-

вать еще один метод правового просвещения, по-

лучивший особую популярность в профессио-

нальной юридической среде. Организация и про-

ведение научно-практических конференций вы-

ступает узко направленным, но довольно эффек-

тивным способом популяризации важности 

и необходимости правовых знаний в обществе. 

Ведущие деятели в сфере правового просвеще-

ния делятся и обмениваются опытом, обсуждают 

результаты реализованных просветительских 

проектов и т. п. Результатом таким мероприятиях 

является выстраивание дальнейшего вектора 

развития просветительской деятельности. 

В зависимости от развития общества 

и научно-технического прогресса методы право-

вого просвещения могут совершенствоваться, 

приобретать новые формы. Авторами были ис-

следованы наиболее классические и часто ис-

пользуемые методы правового просвещения 

в профессиональной просветительской среде. 

Таким образом, анализ положений современ-

ной юридической литературы свидетельствует 

о большом пробеле в изучении механизма осу-

ществления правового просвещения граждан. 

Ни на теоретическом, ни на законодательном 

уровнях не закреплено понятие «правовое про-

свещение» несмотря на то, что оно используется 

в нормативных правовых актах. Успех усвоения 

правовой информации зависит напрямую 

от вида правового просвещения и выбора субъ-

ектом правового просвещения правильного ме-

тода подачи необходимой материи целевой 

группе. 

Стоит отметить, что очень малое количество 

субъектов РФ предпринимает серьезные меры 

по урегулированию общественных отношений, 

возникающих в процессе правового просвеще-

ния. Представляется необходимым в Калужской 

области разработать законопроект «О правовом 

просвещении граждан», который позволит си-

стематизировать просветительскую деятель-

ность в регионе. 

 

Список литературы: 

1. Большой толковый словарь русского языка // Портал «Грамота»: [сайт]. – URL: 

https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyj-slovar (дата обращения: 02.05.2024). 

2. Барыкина, М.В. Взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченным по правам человека 

в рамках правового просвещения и правовой пропаганды / М.В. Барыкина // Экономика и право. 

XXI век. – 2013. – № 1. – С. 55-61. 

3. Иванников, И.А. Теория государства и права: учебник / И.А. Иванников. – Москва: РИОР; Ин-

фра-М: Академцентр, 2012. – 280 с. 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

31 

4. Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации» (действующая редакция) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/ (дата обращения: 02.05.2024). 

5. Закон Пермского края от. 05.04.2022 №59-ПК «О правовом просвещении граждан на территории 

Пермского края» (действующая редакция) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/578193967 (дата обращения: 02.05.2024). 

6. Закон Тверской области от 05.06.2020 №42-ЗО «О правовом просвещении граждан на территории 

Тверской области» (действующая редакция). [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/570806711 (дата обращения: 02.05.2024). 

7. Закон Ленинградской области от 15.06.2020 №67-оз «О правовом информировании и правовом 

просвещении граждан на территории Ленинградской области» (действующая редакция) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4700202006160001 (дата обра-

щения: 02.05.2024). 

8. Короткова, О.А. Деятельность «Школы правовых знаний» в сфере правового просвещения / 

О.А. Короткова, М.О. Воробьева // Вестник Калужского университета. – 2023. – № 4(61). – 

С. 29-31. – DOI 10.54072/18192173_2023_4_29. 

9. Воробьева, М.О. Юридическая клиника как один из способов обучения будущих юристов / 

М.О. Воробьева, О.А. Короткова // Учёные записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2021. – 

№ 22. – С. 79-85. 

10. Воробьева, М.О. Использование современных методов формирования правовой культуры школь-

ников / М.О. Воробьева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. 

– № 10-3(73). – С. 48-50. 

 

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

  



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

32 

УДК 340                                                                                                DOI 10.54072/18192173_2024_2_32 

О.А. Короткова, В.А. Букарина, М.О. Воробьева 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Статья посвящена исследованию формирования правового статуса ребёнка в истории российского 

государства. Авторами изучены письменные источники, позволяющие констатировать, что ребёнок 

продолжительное время находился под серьезным физическим и моральным давлением. Сильная 

зависимость ребёнка от родителей в отечественной истории прослеживалась весьма долгое время. 

Правовое положение ребёнка начало стремительно формироваться и обретать чёткие рамки во вре-

мена петровских и екатерининских преобразований. Особый интерес вызывает советский период, 

когда был осуществлен коренной поворот в государственной политике, что свидетельствовало о пол-

ном пересмотре положения детей в семейной, общественной и государственной средах. 
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O.A. Korotkova, V.А. Bukarina, M.O. Vorobyova 

THE LEGAL STATUS OF CHILDREN IN RUSSIA: A HISTORICAL ASPECT 

 

The article is devoted to the study of the formation of the legal status of a child in the history of the 

Russian state. The authors have studied written sources that allow us to state that the child was under severe 

physical and moral pressure for a long time. The child's dependence on his parents has been traced in Russian 

history for a long time. Please note that the legal status of the child began to form rapidly and acquire a clear 

framework during the Peter and Catherine transformations. Of particular interest is the Soviet period, since 

a radical revolution in state policy was carried out, which indicated a complete revision of the situation of 

children in family, public and state environments. 
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История российского государства имеет не-

сколько периодов, каждый из которых отражает 

особенности положения детей в семье, обществе 

и государстве. В середине ХХ века международ-

ное сообщество всерьез задумалось о необходи-

мости достойного будущего подрастающего по-

коления. В то время многие государства, в том 

числе Советский Союз, предпринимают множе-

ство мер, направленных на развитие и становле-

ние правового статуса ребёнка, а также укрепле-

ние внутренней и внешней политики в отноше-

нии защиты прав и законных интересов детей. 

Начиная с Древней Руси семейные отноше-

ния не воспринимались как гармоничное, устой-

чивое, основанное на взаимопонимании взаимо-

действие между её членами, а скорее как власт-

ное поведение одним участником семьи над дру-

гим. Как правильно отмечает Рабец А.М., «регу-

лирование семейных отношений основывалось 

на обычаях первобытных общин, а основной 

формой семьи была патриархальная, которая в 

свою очередь характеризовалась полной полити-

ческой властью и моральным авторитетом муж-

чины» [1, с. 86]. 

На протяжении долгого времени семья рас-

сматривалась как ячейка по воспроизводству 

рода и передаче совместно нажитого имущества. 

Отмечаем, что взаимоотношения между членами 

семьи были особо жестокими, а порой свиде-

тельствовали о применении суровых и насиль-

ственных мер в воспитании детей. Абсолютно 

в каждой семье существовало бесспорное пра-

вило о правоте «старшего», которое невозможно 

было нарушить, особенно ребёнку, так как 

именно глава семьи, отец ребёнка или старший в 

роду определял его дальнейшую судьбу. Таким 

образом, господство в семье принадлежало кон-

кретному мужскому лицу, обладавшему абсо-

лютной и непререкаемой властью в отношении 

ребёнка. В своей работе М.Ф. Владимирский-Бу-

данов подчёркивает, что «безусловное право 

на жизнь детей проявляется в том, что новорож-

дённому ребёнку сохраняют жизнь лишь в том 

случае, когда её дарует ему отец» [2, c. 43]. 

Важным этапом в отечественной истории яв-

ляется принятие христианства на Руси в Х веке 

[3]. Церковь как сложный социально-духовный 

институт активно противостояла язычеству, за-

крепляя новые нормы семейной морали. Так, 

большинство семейных вопросов: брак, развод, 

деторождение стали контролироваться церко-

вью. Православная церковь руководствовалась 

нормами византийского права, в которых суще-

ствовало ограничение на власть отца над жизнью 

ребёнка. И с того времени жизнь ребёнка стала 

объектом охраны и защиты. 
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Первые шаги в сфере защиты прав и законных 

интересов детей были предприняты князем Яро-

славом Мудрым. Русская правда закрепляет та-

кой межотраслевой институт семейного права 

как «опека и попечительство». Так, например, 

в статье 99 закрепляется, что дети, которые ли-

шились родителей и не могут самостоятельно за-

ботиться о себе, должны быть защищены. По-

мимо этого, устанавливался порядок решения 

имущественных вопросов, в частности, в случае 

растраты имущества принятых (опекаемых) де-

тей. В этой же норме также указано, что «дети 

могут быть переданы под опеку близким род-

ственникам или отчиму» [4, c. 54]. 

Немаловажным для развития правового поло-

жения ребёнка в Древней Руси представляется 

церковный акт князя Ярослава Мудрого - Устав 

о церковных судах. Данный Устав закрепляет за-

щиту детей от насилия со стороны родителей. 

В статье 29 для родителей указаны наказания 

за насильственную выдачу замуж дочь или же-

нитьбу сына. Такие родители могли быть привле-

чены к ответственности, если кто-либо из их де-

тей совершит самоубийство или предпримет по-

пытку это сделать [5, с. 35]. 

Особую роль на Руси имели литературные ис-

точники, в числе которых летописи, Кормчие 

книги, наставления князей. Важное место среди 

них занимает литературный памятник XII века 

«Поучение Владимира Мономаха», в котором 

Великий князь обращается не только к своим де-

тям, но и ко всем, кто когда-то прочтет его посла-

ние. Основой Поучения служит «страх Божий», 

закрепляющий основные правила поведения 

(обязанности) ребёнка в обществе: «при старших 

молчать», «почитать старших», «с равными себе 

дружить» и другие. 

Во времена Московского государства в значи-

тельном объёме появляется православная лите-

ратура, имеющая влияние на порядок и уклад об-

щественной жизни. Данная литература не явля-

лась источником права, но имела большое значе-

ние при формировании семейных отношений. 

Обращаем особое внимание на работу прото-

попа Сильвестра «Домострой» - памятник нра-

воучительной литературы XVI века. Великий па-

мятник православной литературы «Домострой» 

стал важным источником для популяризации бо-

гоугодного устройства жизни. Родители воспи-

тывали детей различными способами, часто при-

бегали к строгим наказаниям. Домострой утвер-

ждал, что строгое наказание детей с детства ста-

нет основой для воспитания достойной лично-

сти: «наказывай сына своего с юности и пораду-

ешься за него в зрелости его, и среди недоброже-

лателей сможешь им похвалиться, и позавидуют 

тебе» [6, с. 45]. Тем не менее, Домострой также 

подчёркивал важность родительской любви, но 

при это она не должна быть сильно выраженной 

и открытой. Членам семьи рекомендовалось 

сдерживать эмоции по отношению к детям. 

До конца XVII века несовершеннолетние не 

считались равными взрослым и не обладали 

большей категорией прав. Родители могли пойти 

даже на убийство своих детей, не получив нака-

зание за содеянное. Вдобавок, родители имели 

право продавать своих детей в рабство в слож-

ные времена, например, в период сильного го-

лода. Так, Судебник Ивана IV 1550 года разре-

шал продажу детей в холопы, при условии, что 

отец и мать также становятся холопами. Однако 

в XVII веке это право было отменено. Но тем не 

менее родители ещё долгое время имели возмож-

ность отдавать детей в заклад за долги. 

Соборное Уложение 1649 года закрепило но-

вое право родителей – отдавать детей в мона-

стырь или услужение. Глава семьи решал судьбу 

ребёнка и определял наказание за провинности. 

Иногда наказания со стороны родителей могли 

быть через чур жестокими и суровыми, и в связи 

этим были введены новые нормы, устанавлива-

ющие ответственность за убийство детей. Самое 

страшное что можно представить - это убийство 

ребёнком своих родителей. Такие дети могли 

быть приговорены к смертной казни. Наблюда-

лась практика ябедничества детей на родителей. 

Данное явление порицалось обществом, ребёнок 

мог быть безжалостно наказ кнутом.  

Положительные изменения в сфере защиты 

детей можно проследить с начала XVIII в. В дан-

ный период Петром I была проведена масштаб-

ная церковная реформа, которая характеризова-

лась снижением влияния церкви на обществен-

ные и административные отношения. Благодаря 

этим реформам обсуждение семейных отноше-

ний встало на первый план. Родители не могли 

принудить своих детей отправиться в монастырь 

и другие заведения. 

Указом [7] Петра I сформировалось множе-

ство важнейших принципов, имеющих значение 

для вступления в брак. Так, например, девушкам 

разрешалось выходить замуж с 17 лет, а мужчи-

нам с 20 лет. Родители не могли настаивать или 

принуждать своего ребёнка вступить в брак. 

Принцип добровольности, характеризующий 

проявление воли брачующихся, впервые отра-

жён в российском законодательстве.  

В период бурных петровских преобразований 

большую популярность получили поучения для 

родителей и детей. Самой популярной работой 

стало поучение «Юности честное зерцало, или 

Показание к житейскому обхождению». Данная 
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книга включала в себя основные правила пове-

дения для знатных юношей и девушек, фактиче-

ски это первый учебник этикета в России. «Зер-

цало» стало главным источником европейских 

светских манер на долгие годы. 

Благодаря активной внутренней политике, 

проводимой Екатериной II, положение детей 

в Российской Империи трансформировалось 

в лучшую сторону. Многими учёными подтвер-

ждается факт, что «в 1755 году императрица 

учредила Приказы общественного призрения 

и создала «смирительные дома» для непослуш-

ных детей» [8, с. 20]. В данные учреждения ро-

дители отправляли своих детей на перевоспита-

ние. Считалось, что провинившийся ребёнок 

должен поменять свой образ жизни и встать 

на путь исправления.  

Одним из самых популярных наказаний 

за провинность было телесное наказание. Ино-

гда родители наносили столь сильные увечья де-

тям, что они становились временно нетрудоспо-

собными. Императрица установила запрет 

на применение грубой силы в отношении ре-

бёнка. В обществе существовала классификация 

наказания, исходя из возраста ребёнка. Так, дети 

могли быть наказаны родителями или другими 

лицами, в отношении них применяли розги 

и плети. 

К сожалению, всегда существовали дети, ко-

торые попадали в трудную жизненную ситуацию 

и оставались совсем одни. Для таких детей в ап-

реле 1764 г. в Москве был открыт воспитатель-

ный дом для подкидышей и бесприютных мла-

денцев, в день открытия которого туда было при-

несено 19 детей. Позднее в 1770 году воспита-

тельный дом был открыт и в Санкт-Петербурге. 

Обслуживание домов осуществлялось из личных 

средств императрицы и «общим подаянием». 

Именно в период расцвета европейского гума-

низма при Екатерине II довольно активно начала 

популяризироваться благотворительная деятель-

ность и меценатство.  

Таким образом, в России создается система 

социальной помощи нуждающимся детям, со-

стоящая из двух уровней – приказы обществен-

ного призрения и местные органы попечитель-

ства сословного характера (дворянская опека 

и сиротский суд). Указом Екатерины II «Учре-

ждения для управления губерний Всероссийской 

Империи» от 1775 г. устройство сиротских до-

мов для призрения и воспитания сирот, как маль-

чиков, так и девочек, поручались приказам обще-

ственного призрения.  

Под полной властью родителей дети находи-

лись ещё несколько веков. В период правления 

императора Николая I в 1833 году был издан 

манифест о введении в действие Свода законов 

Российской империи. Том десятый «Свод зако-

нов гражданских. Свод законов межевых» содер-

жал главу «О власти родительской», которая 

устанавливала полную личную власть родителей 

над детьми обоего пола и всякого возраста. 

Законодатель предусматривал меры исправ-

ления ребёнка, который не слушался родителей 

и вел аморальный образ жизни. Так, ребёнок мог 

быть привлечен к домашним исправительным 

работам или заключен в тюрьму. Родители 

не могли быть властными над жизнью ребёнка, 

в случае нарушения права на жизнь ребёнка отец 

или мать могли быть привлечены к уголовной от-

ветственности.  

Впервые законодательно были закреплены 

обязанности родителей по воспитанию детей. 

В отношении каждого несовершеннолетнего ро-

дитель обязан был давать пропитание и одежду, 

а также уделять внимание нравственному воспи-

танию. В обязанности родителей также входило 

определение сына на службу по достижении 

призывного возраста или в промысел, а дочерей, 

соответственно, выдать замуж. В свою очередь 

дети должны были оказывать «чистосердечное 

почтение», «послушание», «покорность и лю-

бовь», «отзываться о родителях с почтением» 

и т.п. В случае, если родители находились в бед-

ности и не были способны обеспечить себя само-

стоятельно, то на их ребёнка возлагалась обязан-

ность по их содержанию до самой смерти. 

В соответствии со Сводом законов несовер-

шеннолетние подразделялись на 3 возрастные 

категории: с рождения до 14 лет; с 14 до 17 лет; 

с 17 до 21 года. Первые две категории в законе 

именуются как «малолетние», в вопросах, свя-

занных с имущественными правами, законода-

тель использует формулировку «несовершенно-

летние», имея в виду чаще всего детей в возрасте 

с 17 до 21 года. 

Довольно чётко определялись имуществен-

ные права несовершеннолетнего. Малолетний не 

имел право управлять, распоряжаться своим 

имуществом, совершать сделки (при соверше-

нии сделки они признавались недействитель-

ными). С момента совершеннолетия, а именно 

достижения 21-летнего возраста, лицо имело 

право на полное распоряжение имуществом, 

а также свободно вступать в обязательственные 

правоотношения. Опека над имуществом несо-

вершеннолетнего до совершеннолетия принад-

лежала отцу. 

Период к. ХIХ в. – начала ХХ в. становится 

важным этапом формирования основных идей-

ных начал государственной политики по опреде-

лению и законодательному обеспечению 
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интересов детей различных категорий (закон-

ных, внебрачных, усыновленных и т.п.), а также 

по созданию правовых форм защиты прав несо-

вершеннолетних. В дальнейшем интерес к про-

блеме правового положения детей возрастал 

с каждым десятилетием. Участие в обсуждениях 

принимали представители различных профес-

сий, высказываясь об особенностях развития, 

становления ребёнка как будущего полноправ-

ного члена общества.  

Великая Октябрьская социалистическая рево-

люция кардинально изменила подход к воспита-

нию детей, а также к организации их социализа-

ции в обществе. Как верно отмечает Геллер М.В. 

«приоритет отдавался общественной системе 

воспитания, в которой применялась теория «кол-

лективистической педагогики» [9, с. 7]. Всё про-

свещение детей было проникнуто «духом комму-

низма» под руководством правящей партии. Со-

ответственно, дети становились субъектами кол-

лективистского воспитательного воздействия, 

основанного на синтезе демократических и гу-

манистических идей с идеологией и философией 

марксизма. Семья как социальный институт пе-

реходила на второй план, многие советские учё-

ные утверждали, что крепкая родственная связь 

слабела с каждым годом, ребёнок должен был 

воспитываться обществом и государством. 

Конституция РСФСР 1937 года на законода-

тельном уровне закрепила права «советского че-

ловека». Так, например, в ст. 126 Основного за-

кона объектом государственной охраны стали 

интересы матери и ребёнка, кроме того, преду-

сматривалась широкая сеть родильных домов, 

детских яслей, обязательное образование, бес-

платное обучение в школе на родном языке. 

В определённой степени Конституция ликвиди-

ровала существующие противоречия различных 

социальных групп в обществе, а также устра-

нила юридические ограничения для лиц жен-

ского пола, с которыми они могли столкнуться 

в процессе реализации своих прав. 

В период Великой Отечественной войны 

и послевоенные годы основным направлением 

деятельности государственных органов стало 

устройство детей-сирот в специализированные 

учреждения. К 1950 г. в СССР было более 6 ты-

сячи детский домов, в которых проживало 

637 тысяч детей-сирот [10, с. 92]. В данных учре-

ждениях существовало много проблем, которые 

существенно влияли на процесс воспитания 

и образования детей: не все нуждающиеся дети 

могли быть приняты в детские дома из-за 

нехватки мест; помещения, в которых прожи-

вали, дети не всегда были приспособлены и от-

вечали санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; наблюдалась большая текучесть 

кадров среди персонала [11, с. 79]. 

С 1969 года в связи с принятием Кодекса 

о браке и семье РСФСР можно говорить о ста-

новлении новой отрасли советского права – се-

мейного права. Это первый кодифицированный 

акт, регулирующий личные и имущественные 

отношения, возникающие в семье между его чле-

нами (супруги, дети, родители и иные участ-

ники), а также отношения, возникающие в связи 

с усыновлением, опекой и попечительством. Ко-

декс закрепляет важные принципы семейных от-

ношений: равноправие женщины и мужчины; 

недопустимость дискриминации в семейных от-

ношениях по национальности, расе и отноше-

нию к религии. Коммунистическое воспитание 

подрастающего поколения становится важней-

шей обязанностью семьи, при этом государство 

помогает и содействует его физическому и ду-

ховному развитию. Основной задачей советского 

семейного законодательства является создание 

советской семьи, устранение неравного положе-

ния мужчины и женщины в семейных отноше-

ниях, органичное воспитание ребёнка в духе 

преданности Родины и коммунистического отно-

шения к труду и к строительству государства. 

У женщин появляются дополнительные права 

и гарантии, которые уравнивают её правовое по-

ложение для более активного участия в произ-

водственной и общественно-политической 

жизни страны с мужчиной. Например, было за-

креплено, что муж не вправе подать заявление 

о расторжении брака в период беременности 

жены. 

В Кодексе законов о труде, утвержденного ВС 

РСФСР 1971 года, в отдельную главу выделен 

труд женщин, а также работников имеющих 

несовершеннолетних детей. Законодатель огра-

ничивает труд женщин на тяжёлых работах, ра-

ботах с вредными условиями. Беременным жен-

щинам и женщинам, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет запрещалось привлекать к работам 

в ночное время, в выходные дни и сверхуроч-

ным. Существовали предельные нормы пере-

носки и передвижения тяжестей, которые могли 

осуществлять женщины. Представленные выше 

императивные нормы служат особой защитой 

здоровья женщины для дальнейшей её репродук-

тивной функции и возможности уделять ребёнку 

необходимое внимание в раннем возрасте. 

К концу 1970-х годов на советское законода-

тельство оказывает влияние тесное сотрудниче-

ство с европейскими государствами. Так, из-под 

пера законодателя выходила совсем новая право-

вая материя, которая стремилась соответствовать 

всем требованиям международного сообщества. 
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Ярким примером является принятие Конститу-

ции РСФСР 1978 года. Основной закон закрепил 

обширный перечень прав и свобод граждан. 

Впервые закреплялось комплексное право 

на охрану здоровья, которое включало в себя 

особую заботу о здоровье подрастающего поко-

ления и запрет детского труда. Основной закон 

провозглашал, что семья находится под защитой 

государства, которое проявляет заботу путём вы-

платы пособий по случаю рождения ребёнка, 

предоставление льгот и выплат многодетным се-

мьям.  

Таким образом, на протяжении долгого вре-

мени жизнь ребёнка находилась под контролем 

и неоспоримой властью старшего в семье. 

Вплоть до ХVII века дети служили способом 

обеспечения исполнения обязательств, система-

тически подвергались жестокому физическому 

и психологическому насилию, а также не имели 

возможности отстоять или защитить свои 

законные права и интересы. Семейные отноше-

ния в период развития российской государствен-

ности постоянно трансформировались. В зави-

симости от исторического этапа регулирование 

отношений в семье основывалось на различных 

источниках, начиная с обычаев, заканчивая обя-

зательной государственной идеологией. В насто-

ящее время, начиная с образования Российской 

Федерации, сложились новые предпосылки для 

формирования социально-правового статуса ре-

бёнка. В условиях расширения международных 

отношений, создания международных организа-

ций по защите прав детей, а также стандартиза-

ции всеобщих прав человека многие государ-

ства, в том числе Российская Федерация, пришли 

к пониманию необходимости создания отдель-

ного правового механизма защиты ребнка и за-

крепления его прав, свобод и интересов на выс-

шем законодательном уровне. 
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IN THE PROCESS OF TRANSLATION 

K. CHUKOVSKY’S TALE «THE MUDDLE» INTO ENGLISH 

 

The article deals with the interpretation of sound-imaginative lexical units in the translation of K. Chu-

kovsky’s tale «The Muddle» into the English language. The attention is paid to the means of translation 

of sound-imaginative words considering the tale̕ s poetic form. The results show that translation equivalence 
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it is appropriate to use the whole system of translation transformations depending on the specific context 

where a certain sound-imaginative lexical unit is used. 
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Звукоизобразительная лексика является од-

ним из наиболее древних пластов языковых еди-

ниц в любом языке, поскольку каждый язык об-

разовался изначально на основе звуковой моти-

вировки. В результате эволюции языка некото-

рые лексические единицы, считавшиеся звуко-

изобразительными, потеряли ассоциацию со зву-

ками. Другие же слова стали образовываться 

на основе незвуковой мотивировки. Тем не ме-

нее, и в русском, и в английском языке продол-

жает функционировать большое количество зву-

коподражаний и звукосимволизмов. 

В современной науке звукоизобразительная 

лексика определяется как «артикуляторные или 

акустические «копии» предметов или звуков 

окружающего мира» [1, с. 87] или как номина-

ции, в основу которых положены признаки объ-

ектов, «воспринимаемых в слуховой модально-

сти» [2, с. 8]. В сущности, звукоизобразительной 

лексики проявляется главная сложность её пере-

вода, а именно разное слуховое восприятие од-

них и тех же звуков и их отражение в языковых 

единицах в разных культурах. 

Звукоизобразительная лексика представлена 

преимущественно звукоподражаниями, которые 

в современной науке традиционно понимаются 

как «неполнознаменательная часть речи, 

служащая для имитации звуков живой и нежи-

вой природы и тем самым создающая представ-

ление о процессах, признаках и предметах реаль-

ного мира» [3, с. 111]. 

При переводе звукоподражаний следует учи-

тывать, прежде всего, их отнесенность к тому 

или иному виду, исходя из происхождения. 

В данной классификации принято выделять три 

основные группы звукоподражаний: 

1) звукоподражания, связанные со звуками, 

издаваемые человеком; 

2) звукоподражания, связанные с голосами 

животных; 

3) звукоподражания, связанные со звуковыми 

явлениями природы или неодушевленных пред-

метов [4, с. 14]. 

Рассмотрим звукоизобразительную лексику 

на материале одного из известнейших детских 

произведений К. Чуковского «Путаница» [5]. 

Следует отметить, что в данном произведении 

встречаются только звукоподражания и отсут-

ствуют звукосимволизмы, что обусловлено дет-

ской аудиторией сказки, поскольку дети, в связи 

с их наглядным мышлением, лучше всего вос-

принимают прямые звукоподражания, в отличие 

от более сложных для восприятия звукосимво-

лизмов. В рамках данной сказки в ходе 
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проведения исследования выделено функциони-

рование 44 звукоподражаний, которые преиму-

щественно относятся к группе звукоизобрази-

тельной лексики, связанной со звуками, издавае-

мыми животными. При этом мы придержива-

емся более широкого подхода к пониманию зву-

коподражаний, включая сюда не только непол-

нознаменательные части речи, согласно опреде-

лению Т.В. Жеребило (см. выше), но и знамена-

тельные слова, образованные от изначальных 

звукоподражаний: 

1) неполнознаменательные звукоподражания 

звуков животных: мяу, хрю, ква, кря, му-у-у, ку-

ка-ре-ку, куку, гав, га-га-га, мур, чик-чирик, и-и-

и, ж-ж-ж; 

2) глаголы, отражающие процесс издавания 

таких звуков животными: мяукать, хрюкать, 

крякать, квакать, мычать, реветь, лаять, чири-

кать, мурлыкать, ржать, жужжать; 

3) существительные, образованные от звуко-

подражаний: кукушка. 

Отдельно выделим виды звукоподражаний, 

которые косвенно относятся к группе непол-

нознаменательной лексики, основанной на зву-

ках деятельности человека: хлопать, топать. 

Однако объективно эти глаголы могут быть от-

несены и к животным. Более того, в рамках 

сказки К. Чуковского эти действия действи-

тельно производятся персонажами-животными. 

Процентное соотношение выделенных звуко-

изобразительных лексем в произведении К. Чу-

ковского представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Типы звукоподражаний в произведении К. Чуковского «Путаница» 
Тип звукоподражания Количество звукоподражаний Процентное соотношение 

Звукоподражательные глаголы 27 61,4% 

Неполнознаменательные звукоподражания 16 34,0% 

Звукоподражательные существительные 1 4,6% 

Общее количество 44 100,0% 

 

Учёт типа звукоподражания является одной 

из главных задач переводчика произведения 

К. Чуковского «Путаница» на английский язык. 

В данном исследовании рассмотрим перевод До-

риана Роттенберга [6], который представляет со-

бой эквиритмичный перевод, учитывающий 

ритм, рифму, содержание и главную характери-

стику произведения К. Чуковского – использова-

ние звукоподражаний в целях создания нагляд-

ности содержания сказки для детской аудито-

рии. 

Одним из эквивалентных и адекватных спо-

собов перевода звукоизобразительной лексики, 

в частности звукоподражаний как имитации зву-

ков животных, является подбор словарного эк-

вивалента [7, с. 42]. 

В проанализированном в рамках данного ис-

следования переводе сказки К. Чуковского «Пу-

таница» на английский язык использование сло-

варного эквивалента, действительно, является 

самым распространенным способом передачи 

звукоподражаний. Переводчик применяет экви-

валентные звукоподражания английского языка 

для перевода 25 оригинальных звукоизобрази-

тельных единиц, что в процентном соотношении 

составляет 53,2%. 

Словарные эквиваленты используются, 

прежде всего, для передачи неполнознамена-

тельных звукоподражаний. При этом учитыва-

ется разница в репрезентации звуков животных 

в русской и англоязычной культуре: Мяу, мяу – 

Miaow-miaow-miaow, Ква, ква, ква – Croak-

croak-croak, Кря, кря, кря – Quack-quack-quack, 

куку – cu-ckoo, Га-га-га – Honk-honk-honk, Чик-

чирик – Tweet-tweet-tweet, И-и-и – Hee-haw-haw, 

Ж-ж-ж – Zzz-zz-zz. 

Из приведённых примеров видно, что пере-

водчик не только использует соответствия, ха-

рактерные для англоязычной культуры и сильно 

отличающиеся по звуковым ассоциациям от рус-

ских звукоподражаний, но также вводит разное 

количество повторений звукоподражаний для 

репрезентации голосов животных. Это связано 

с эквиритмичностью перевода и необходимо-

стью соблюдать ритм и размер стихотворного 

произведения в переводе. 

Более того, переводчик учитывает также 

направленность произведения на детскую ауди-

торию, в связи с чем включает по возможности 

примеры редупликации, характерной для произ-

ведения К. Чуковского в оригинале: 

 

Воробышек прискакал 

И коровой замычал: 

Му-у-у! 

Then the sparrow hopped along 

And began a milk-cow's song: 

«Moo-oo-oo!» 
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Приведённый пример демонстрирует учёт пе-

реводчиком редупликации, поскольку эквива-

лент moo, характерный для звука, издаваемого 

коровой, получает аналогичную характеристику 

повторения главного звука для создания ассоци-

ации с протяжным его произнесением. 

С другой стороны, не каждый пример графи-

ческой репрезентации звукоподражаний ориги-

нала сохраняется переводчиком произведения 

«Путаница». Например: 

 

Прибежал медведь 

И давай реветь: 

Ку-ка-ре-ку! 

Then came Bruin-Touzled-Fur 

And instead of gr-gr-gr 

Said «Cockadoodledoo!» 

 

Оригинальное дефисное написание звукопод-

ражания кукареку опускается в переводе Д. Рот-

тенберга, что связано, с нашей точки зрения, 

с более громоздкой структурой английского зву-

коизобразительного эквивалента. Введение ана-

логичных дефисов привело бы к усложнению 

звукоподражания, а также к невозможности вме-

стить его в строку стихотворения. 

Словарные эквиваленты также применяются 

для передачи знаменательных слов – звукопод-

ражаний: глаголов и существительного: кукушка 

– cuckoo, мяукать – miaow, крякать – quacking, 

квакать – croak, заржали – neighed, зажуж-

жали – buzzed, затопали – stamped. 

Несмотря на доминирование словарных экви-

валентов при переводе звукоподражаний К. Чу-

ковского, в переводе Д. Роттенберга также ис-

пользуется множество переводческих трансфор-

маций, если невозможно в конкретном случае 

использовать словарный эквивалент. 

Прежде всего, необходимо отметить функци-

ональную замену, которая также встречается 

довольно часто в анализируемом материале 

(23,4%). В отношении перевода звукоизобрази-

тельной лексики функциональная замена пред-

полагает подбор слов с аналогичными икониче-

скими (т.е. звуковыми) свойствами, которые, од-

нако, не являются прямыми эквивалентами ан-

глийского языка [8, с. 387]. 

Главной причиной использования функцио-

нальной замены является стихотворная форма 

переводимого Д. Роттенбергом произведения 

К. Чуковского. Следовательно, при переводе 

звукоподражаний необходимо учитывать 

не только их вид, функцию в контексте, особен-

ности графического оформления, но также воз-

можность сохранить рифму, ритм и размер сти-

хотворения в переводе. В результате этой труд-

ности перевода переводчик часто заменяет зву-

коподражания К. Чуковского иными звукопод-

ражаниями, когда их точным воспроизведением 

можно пожертвовать ради сохранения рифмы 

и ритма. Например: 

 

И кукушка на суку: 

«Не хочу кричать куку, 

Я собакою залаю: 

Гав, гав, гав!» 

And the cuckoo shouted too: 

«Why have I to say cu-ckoo? 

Let me grunt like little piggies:  

Oink-oink-oink!» 

 

Звукоподражание, связанное со звуками, про-

износимыми кукушкой, а также сама номинация 

птицы передаются в переводе на английский 

язык за счёт словарных соответствий. Однако 

далее переводчик прибегает к функциональной 

замене, чтобы создать в английской версии 

сказки рифму и ритм. В результате вместо зву-

коподражаний лая собаки в переводе появляется 

звукоподражание звуков свиней. В семантиче-

ском аспекте главной функцией звукоподража-

ний лаять и гав в данном контексте является 

отразить желание кукушки стать иным живот-

ным. Для репрезентации такой семантики 

не обязательно вводить звукоподражания, свя-

занные с лаем собаки. Следовательно, перевод, 

предложенный Д. Роттенбергом, в данном слу-

чае можно считать удачным. 

Контекстуальная замена при переводе звуко-

изобразительной лексики иногда совмещается 

со сменой типа звукоподражания в переводе, как 

в следующем примере: 

 

«Кому велено чирикать – 

Не мурлыкайте! 

Кому велено мурлыкать – 

Не чирикайте!» 

«Those who say miaow 

Shouldn't say bow-wow, 

Those who say bow-wow 

Shouldn't say miaow». 
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При переводе данного фрагмента перевод-

чик, во-первых, меняет разновидность живот-

ного, звуки которого имитируются в звукопод-

ражаниях: в оригинале присутствуют подража-

ния звукам птиц и кошек, тогда как в оригинале 

используется подражание звукам кошек (в иной 

последовательности) и собак. Во-вторых, пере-

водчик также осуществляет смену разновидно-

сти звукоподражания: если в оригинале исполь-

зуются знаменательные слова, образованные 

от неполнознаменательных звукоподражаний 

чирик и мур, то в переводе появляются непол-

нознаменательные слова miaow и bow-wow, 

присоединяемые к смысловому глаголу say. Что 

касается содержательного аспекта, данная 

трансформация также не сильно влияет на пони-

мание сюжета и содержания сказки, поскольку 

в этом контексте важна именно путаница в зву-

ках, а не последовательность звуков определён-

ных животных. 

В одном фрагменте использование контек-

стуальной замены приводит к неэквивалентно-

сти и неадекватности перевода, поскольку пере-

водчик теряет звукоподражание в тексте пере-

вода: 

 

Вот обрадовались звери! 

Засмеялись и запели, 

Ушками захлопали, 

Ножками затопали. 

Full of joy, the beasts and birds 

Danced and sang in flocks  and herds, 

Stamped their feet and wagged their tales 

Over all the woods and dales. 

 

В данном контексте отмечается два звукопод-

ражания неясной природы – отнесение и к жи-

вотному, и к человеку в большей степени: захло-

пать и затопать. Звукоизобразительный глагол 

затопать передается его словарным соответ-

ствием stamp, при этом его звукоизобразитель-

ная природа, аналогично русскому глаголу, от-

ражает звук топота ног. Другой звукоизобрази-

тельный глагол захлопать в сочетании с суще-

ствительным ушками передается функциональ-

ной заменой: английское словосочетание wag ta-

les имеет значение «вилять хвостом», ни один 

из компонентов которого не обладает звукопод-

ражательной природой [9]. Контекстуальная за-

мена обусловлена, с нашей точки зрения, воз-

можностью иначе отразить радость животных: 

виляние хвостом является одним из проявлений 

радости у многих животных. Тем не менее, 

звукоизобразительная природа лексем не полно-

стью сохраняется в переводе данного фрагмента. 

Помимо словарных эквивалентов и функцио-

нальных замен, переводчик также использует 

дополнительные приёмы и способы перевода, 

однако они характерны только для ограничен-

ных случаев употребления в сказке К. Чуков-

ского звукоподражаний. 

Прежде всего, отметим компенсацию, под ко-

торой понимается восстановление утраченного 

значения, подсмысла или образности за счёт 

языковых элементов в другом месте произведе-

ния [10, с. 58]. Компенсация отмечена в трёх 

примерах, что в процентном соотношении соста-

вило 6,4%. 

Приведем один из выявленных примеров 

компенсации: 

 

Замяукали котята: 

«Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 

Once the kittens raised a row: 

«Oh, how dull it is to miaow! 

Let us better bark like doggies: 

Bow-wow-wow!» 

 

В данном фрагменте в оригинале использу-

ется три звукоподражания. Из них словарным 

соответствием передано одно звукоподражание 

мяукать (miaow). При переводе звукоизобрази-

тельного глагола хрюкать переводчик исполь-

зует функциональную замену, вводя звукопод-

ражание голоса иного животного (собаки), 

а также заменяя звукоизобразительный глагол 

неполнознаменательным звукоподражанием. 

Звукоизобразительный глагол замяукать не от-

ражается в переводе, поскольку он заменен вы-

ражением raise a row со значением «скандалить, 

шуметь» [11]. Звукоизобразительность 

нейтрализуется при таком переводе. Можно вы-

делить лишь легкую ассоциацию со звуками жи-

вотных за счёт аллитерации, которая проявля-

ется в повторении звука r в начале каждого ком-

понента словосочетания. Чтобы восполнить не-

которые утраты при переводе этого фрагмента, 

переводчик вводит дополнительный звукоизоб-

разительный глагол bark (лаять), который отсут-

ствует в тексте оригинала. В этом заключается 

компенсация, несмотря на значительные измене-

ния в содержании фрагмента в переводе на ан-

глийский язык. 
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Далее выделим нейтрализацию и опущение, 

которые отмечаются по два раза в проанализиро-

ванном переводе произведения К. Чуковского 

(по 4,3%).  

Нейтрализация, которая уже была вскользь 

упомянута выше, представляет собой использо-

вание незвукоизобразительной лексики для пе-

ревода звукоподражания оригинала. Например: 

 

Птицы зачирикали: 

– Чик-чирик! 

And the birdies sang aloud: 

«Tweet-tweet-tweet!» 

 

В данном примере неполнознаменательное 

звукоподражание сохранено в переводе за счёт 

использования словарного эквивалента, тогда 

как звукоподражательный глагол зачирикали 

нейтрализуется, поскольку переводчик заменяет 

его незвукоизобразительным выражением sang 

aloud (буквально: пропеть, запеть). 

Что касается опущения, оно предполагает 

полный отказ от перевода и самого звукоподра-

жания, и его содержания. Например: 

 

А утята крякают: 

– Кря-кря-кря! 

Поросята хрюкают; 

– Хрю-хрю-хрю! 

Мурочку баюкают 

Милую мою: 

– Баюшки-баю! 

Баюшки-баю! 

And the little ducklings quacked: 

«Quack-quack-quack!» 

 

Beasts and birds, both tame and wild, 

Flocking in from earth and sky, 

Sang in chorus to my child: 

«Lulla-lulla-by!2 

 

В конце стихотворения К. Чуковского пере-

числяются разные животные с введением звуко-

изобразительных глаголов и неполнознамена-

тельных слов. Последний компонент перечисле-

ния (поросята) опускается в переводе, исходя 

из требования эквиритмичного перевода. 

Остальные переводческие трансформации от-

мечены по одному примеру (по 3,1%). 

Во-первых, это описательный перевод, экс-

пликация, позволяющая раскрыть значение зву-

коподражания: 

 

Воробышек прискакал 

И коровой замычал 

Then the sparrow hopped along 

And began a milk-cow's song 

 

Описательный перевод заключается в том, 

что переводчик передаёт мычание коровы 

за счёт словосочетания с буквальным значением 

«начать песню молочной коровы». Такой пере-

вод, конечно, не является эквивалентным и адек-

ватным, но позволяет сохранить рифму и ритм 

стихотворения, передать общую тональность 

сказочного стихотворения. 

Во-вторых, отметим одноразовое использова-

ние грамматической замены – переводческой 

трансформации, которая предполагает смену ча-

сти речи или другой морфологической катего-

рии оригинальной лексемы [12, с. 180]. Напри-

мер: 

 

Прибежал медведь 

И давай реветь: 

Then came Bruin-Touzled-Fur 

And instead of gr-gr-gr 

 

Грамматическая замена в данном примере за-

ключается в том, что звукоизобразительная лек-

сема оригинала относится к категории глагола 

(реветь), тогда как в переводе используется 

неполнознаменательное слово, которое при этом 

не является словарным эквивалентом ориги-

нальной лексемы. 

В-третьих, необходимо отметить одинарное 

использование добавления – введения дополни-

тельной языковой единицы в текст перевода 

[12, с. 201]: 

 

Кошки замурлыкали: 

– Мур-мур-мур! 

Cats and kittens purred and miaowed: 

«Miaow-miaow-purr!» 
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В приведённом примере добавление исполь-

зуется при передаче на английский язык звуко-

изобразительного глагола замурлыкать. Для его 

сохранения переводчик использует сразу два 

звукоизобразительных глагола английского 

языка, чтобы вместить их в ритмичную и рифмо-

ванную строку: purr и miaow. Каждый из данных 

глаголов отражает звуки, произносимые кош-

кой, в связи с чем такой перевод можно считать 

удачным 

В-четвёртых, выделим одиночный пример 

модуляции, т.е. смыслового развития лексемы 

[12, с. 177], которая отмечается в примере, при-

ведённом выше. В оригинале К. Чуковский 

использует неполнознаменательное звукоподра-

жательное слово мур при его трехкратном повто-

рении, чтобы отразить мурлыкание кошки. В пе-

реводе на английский язык переводчик приме-

няет два разных звукоподражания, которые поз-

воляют отразить разнообразное звучание до-

вольной кошки. 

Итак, в процентном соотношении можно вы-

делить доминирование словарных эквивалентов 

при переводе звукоизобразительной лексики при 

переводе произведения К. Чуковского «Пута-

ница», а также частое использование функцио-

нальных замен – см. Таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Способы передачи звукоизобразительной лексики при переводе произведения К. Чу-

ковского «Путаница» 
Способ передачи звукоподражаний Количество примеров Процентное соотношение 

Словарный эквивалент  25 53,2% 

Функциональная замена 11 23,4% 

Компенсация  3 6,4% 

Нейтрализация  2 4,3% 

Опущение 2 4,3% 

Описательный перевод  1 3,1% 

Грамматическая замена 1 3,1% 

Добавление 1 3,1% 

Модуляция 1 3,1% 

Общее количество 44 100,0% 

 

С другой стороны, передача звукоизобрази-

тельной лексики не может ограничиться этими 

двумя способами перевода, исходя из её много-

гранности, национально-культурной окраски, 

а также специфики переводимого произведения. 

В связи с этим, при передаче 

звукоизобразительных лексем переводчик ис-

пользует множество других переводческих 

трансформаций, которые в итоге позволяют со-

здать произведение на английском языке, равно-

значное оригиналу в смысловом, структурном 

и иконическом аспектах.  

 
*Научный руководитель – Л.Г. Васильев, доктор филологических наук, профессор. 
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Статья посвящена анализу отображения гендерного компонента при переводе названий американ-

ских боевиков, осуществленных в период с 2018 по 2022 год. Автором выявляются общие тенденции 

в передаче гендерного компонента, делается вывод о влиянии изменений, происходящих в американ-

ском обществе на процесс наименования фильмов. 
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action film titles into Russian. It deals with the existing tendencies of its translation and views the influence 

of changes in American social life on the process of film title creation. 
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Американские боевики популярны во всем 

мире. Если в 80-х и 90-х лицом жанра считался 

бесстрашный мужчина, то сейчас на экранах всё 

чаще появляются женские персонажи, способ-

ные самостоятельно справиться с какой угодно 

угрозой. 

Стефани Менцимер отмечает, что всплеск ин-

тереса к женщинам-протагонистам в жанре про-

изошел в 2000х годах, когда на экраны вышли 

«Ангелы Чарли», «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» и «Лара Крофт: расхитительница 

гробниц», а в стадии показа на ТВ ещё находи-

лись «Зена – королева воинов», «Баффи – истре-

бительница вампиров» [3, с. 2]. Тем не менее, 

не стоит думать, что ранее подобные героини 

были чужды американской культуре. Как отме-

чает Шерри Иннес, в 19 веке были популярны ве-

стерны о Бедовой Джейн и Энни Оукли, 

в 1930-е годы уже существовали приключенче-

ские истории о Рыжей Соне и Шине – королеве 

джунглей, с развитием кино на экране появилась 

персонажи подобные Эллен Рипли. С течением 

времени возросло количество сюжетов с подоб-

ными героинями в массовой культуре, они 

не возникли из ниоткуда [3, с. 3]. 

Джерард Джонс считает, что образы женщин 

протагонистов в боевиках не просто являются 

последним модным трендом, они отражают тот 

факт, что женщины бросают вызов мужской мо-

нополии на власть и агрессию, и этот сдвиг 

имеет широкие последствия для того, как вос-

принимается и конструируется гендер [4, с. 149]. 

Феминизм второй волны распространился 

по американскому обществу за последние 

несколько десятилетий, изменив роль женщин 

на всех уровнях общества. Он поставил под со-

мнение представление о том, что женщины 

«от природы» неагрессивны и не способны со-

владать с проблемами так же успешно, как муж-

чины. В результате появились женщины, кото-

рые выполняли множество различных функций, 

ранее выполнявшихся почти исключительно 

мужчинами. Женщины стали солдатами, поли-

цейскими, пожарными и строителями – они 

овладели всеми профессиями, которые счита-

лись слишком тяжёлыми для «дам», стали зани-

маться мужскими видами спорта – футболом 

и борьбой. Этот культурный сдвиг помог создать 

среду, в которой женщины могли играть в кино 

более агрессивные роли, чем те, которые были 

типичны для них в 1950-х и более ранние деся-

тилетия. С изменениями в реальной жизни жен-

щин произошли изменения и в популярных об-

разах. Феминистическое движение создало но-

вое представление о женственности. 

По данным Марты Лозен, основателя центра 

изучения репрезентации женщин на телевиде-

нии и в кино, в последние годы отмечается рост 

популярности женщин-протагонистов (рису-

нок 1) [6, с. 1]. 
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Рисунок 1 – Рост количества женщин-протагонистов в кино 

 

Фильмы часто называют в честь главных дей-

ствующих лиц. Подбор названия для фильма – 

это ответственная задача, а грамотный его пере-

вод – это поиск золотой середины между отраже-

нием реального содержания и формированием 

его положительного восприятия потенциальным 

зрителем [2, с. 64]. В связи с изменениями про-

исходящими в индустрии кино, в плане лингви-

стики начинает обращать на себя внимание во-

прос отображения гендера в названиях боевиков. 

Если в русском языке род существительного 

и прилагательного определяется по его оконча-

нию (женский, мужской, средний), то в англий-

ском языке грамматическая категория рода от-

сутствует. Род существительного определяется 

по его лексическому значению, а также выража-

ется при помощи личных местоимений и некото-

рых суффиксов [1, с 9]. Различие в представле-

нии гендера в исходном языке и языке перевода 

и долгая ассоциация фильмов жанра с мужчи-

нами-протагонистами могут приводить к воз-

никновению трудностей в переводе фильмони-

мов. 

К примеру, название китайского фильма 

«Крадущий тигр, затаившийся дракон» является 

калькой с английского «Crouching Tiger, Hidden 

Dragon». Смотря фильм, зритель старается по-

нять, кого из героев считать тигром, а кого дра-

коном, ситуация усложняется тем, что в фильме 

всего один первостепенный мужской персонаж. 

Дело в том, что китайская идиома 臥虎藏龍 – 

«крадущий тигр, затаившийся дракон» отно-

сится к одному лицу – человеку с большим по-

тенциалом, подающему надежды. Главная геро-

иня фильма – молодая девушка. При правильном 

учёте гендера название было бы переведено как 

«Подающая надежды». 

В рамках нашего исследования мы решили 

рассмотреть то, как учитывается гендерный ком-

понент при переводе на русский язык названий 

американских боевиков, выходивших с 2018 

по 2022 год, которые называют прозвища персо-

нажей, их профессии или качества. Согласно 

данным Марты Лозен, в данном промежутке лет 

изучаемый жанр выбрался с 5 позиции на 3-4 

по популярности среди фильмов с женщинами-

протагонистами [6, с. 7]. 

Как упоминалось ранее, гендерная маркиро-

ванность английского языка может рассматри-

ваться на лексическом уровне, на котором выде-

ляется три группы: феминная (she, a woman, 

an aunt, Mrs., Ms., Miss, Madam), маскулинная 

(he, a boy, an uncle, Mr., Sir) и гендерно-нейтраль-

ная лексика (a child, a kid, a friend, a gardener, 

an inspector, a teacher). В русском языке помимо 

грамматического мужского, женского и сред-

него рода с чёткими формальными показате-

лями, существует также представление об суще-

ствительных общего рода – которые могут ис-

пользоваться как в отношении лиц мужского, 

так и женского пола (врач, молодец, снегирь, 

змея). 

В переводе названий фильмов с феминной 

лексикой наблюдается чёткое сохранение ген-

дерного компонента. Например, «Black Widow» 

– «Чёрная вдова» (калькирование), «Wonder 

Woman 1984» – «Чудо – женщина: 1984» (каль-

кирование), «The Girl in the Spider’s Web» – «Де-

вушка, которая застряла в паутине» (добавле-

ние), «Sweet Girl» – «Малышка» (модуляция). 

При переводе названий со словом man – ха-

рактерным для маскулинной лексики гендерный 

компонент явно не выражен «Aquaman» – «Ак-

вамен» (транскрипция), «The Batman» – «Бэт-

мен» (транскрипция). Человек, не знакомый 

с персонажами, чьи имена использованы в назва-

ниях не получает указание на то, к какому 

к классу они относятся. В случае с переводом 

фильмонима «Doorman» – «Малышка с характе-

ром» (полная замена) английское маскулинное 

слово, обозначающее профессию, меняется 

на более общее слово «малышка» женского рода. 
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Изменение гендера в переводе обуславливается 

тем, что в русской традиции, как и в английской 

швейцарами обычно работают мужчины, но 

в фильме это профессия главной героини. Так 

как слова женского рода, образуемые от назва-

ний мужских профессии, обычно несут в себе 

шутливый оттенок (командирша, офицерша), 

то назвать серьезный фильм «Швейцарша» 

не представляется возможным и переводчик ис-

пользует непрямой способ перевода. При пере-

воде же названия «Inside Man: Most Wanted» – 

«Информатор» используется слово общего рода, 

поэтому сложно понять, что его главная героиня 

– женщина. 

При переводе названий фильмов, в которых 

использована гендерно-нейтральная лексика для 

описания характерных черт женщин-протагони-

стов могут использоваться слова женского рода. 

Например, «Junkie» – «Наркоманка» (калькиро-

вание), «Last Seen Alive» – «Пропавшая» (моду-

ляция). 

Иногда переводчик добавляет к оригиналь-

ному названию имя заглавного персонажа «Tomb 

Raider» – «Tomb Raider: Лара Крофт», желая со-

хранить оригинальный известный брэнд видео-

игр, но при этом дать указание на то, что главный 

персонаж – женщина. Также обращает на себя 

внимание факт того, что более старый фильм 

о той же героине назван с указанием её имени 

«Lara Croft: Tomb Raider» – «Лара Крофт: Расхи-

тительница гробниц» (2001), а в фильме 

2018 года оригинальное название становится ме-

нее персонифицированным. При этом в отече-

ственном переводе в обоих случаях личность 

персонажа чётко обозначена, хотя в названии бо-

лее современной версии не переведена профес-

сия. 

При переводе названий фильмов, в которых 

использована гендерно нейтральная лексика для 

характеристики протагониста-мужчины, исполь-

зуются слова мужского рода. «Infidel» – «Похи-

щенный» (полная замена), «Polar» – «Полярный» 

(калькирование) «Maze Runner: Death Cure» – 

«Бегущий по лабиринту: лекарство от смерти», 

(калькирование) «Dawnseeker» – «Земля 2245: 

Искатель рассвета» (добавление), «Armed» – 

«Вооруженный», «The Kid who would be 

the King» – «Рождённый стать королем» (модуля-

ция), «Honest Thief» – «Честный вор» (калькиро-

вание), «Seized» – «Похищенный» (модуляция), 

«Clean» – «Одинокий волк» (полная замена). 

Частым является использование слов общего 

рода при переводе фильмонимов со словами об-

щего рода «Last Victim» – «Последняя жертва» 

(калькирование), «Red Sparrow» – «Красный во-

робей» (калькирование), «Captain Marvel» – 

«Капитан Марвел» (калькирование), «The Opera-

tive» – «Связной» (конкретизация), «Dark Phoe-

nix» – «Темный Феникс» (калькирование), 

«Alita: Battle Angel» – «Алита: Боевой ангел» 

(калькирование) «Serpent» – «Укус змеи» (добав-

ление) «Assassin» – «Миссия ассасина» (добав-

ление). Хотя во всех случаях в названиях речь 

идёт о женщинах, чёткое указание на это мы по-

лучаем не всегда. 

Если рассматривать фильмы, названные сло-

вами общего рода в честь персонажей мужчин, 

то зрителю, как правило, сразу становится по-

нятно, что главный герой именно мужчина, ведь 

в русском языке множество названий профессий 

имеет грамматические показатели мужского 

рода. Например, «Kickboxer: Retaliation» – «Кик-

боксер возвращается» (частичная замена), 

«Commuter» – «Пассажир» (калькирование), 

«Locksmith» – «Взломщик», «Paws P.I.» – «Лох-

матый детектив» (модуляция), «The Mercenary» 

– «Наемник» (калькирование) «The Contractor» – 

«Наемник» (конкретизация), «Monster Hunter» – 

«Охотник на монстров» (калькирование), 

«Virtuoso» – «Виртуоз» (калькирование). Но есть 

и исключения, например, «The Tracker» – 

«Ищейка» (калькирование), или же, когда 

в фильмониме используется название животного 

«Black Panther» – «Чёрная пантера» (калькирова-

ние). 

Иногда, в случаях, когда в названии речь идёт 

о персонаже-мужчине, переводчик предпочитает 

убрать упоминание персоны, обезличить пере-

вод. Это может быть связано с разными обстоя-

тельствами. Например, «Gringo» – «Опасный 

бизнес» (полная замена), «Wastelander» – «Мёрт-

вые земли» (модуляция), «Awake» – «Амнезия», 

«Spencer Confidential» – «Правосудие Спенсера» 

(частичная замена), «Primal» – «Первобытная 

ярость» (модуляция). В подобных случаях пере-

водчик делает акцент на процессах или состоя-

ниях и месте действия, считая, что они более 

привлекательны для зрителя, чем личность ге-

роя. 

Случаи, в которых в названии речь шла о пер-

сонаже-женщине, а переводчик предпочёл 

убрать упоминание персоны, обезличенный пе-

ревод, тоже существуют. Например, «Last Seen 

in Idaho» – «Гонка на скорость», (полная замена), 

«Stray» – «Сверхъестественное» (полная за-

мена). «The Destroyer» – «Время возмездия» 

(полная замена). В последнем случая непередача 

гендера обуславливается тем, что не до конца по-

нятно относится ли названия к главной героине 

или к преступнику, который разрушил её жизнь. 

Иногда акцент смещается с главного действу-

ющего лица на второстепенного персонажа 
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«Blindsided» – «Поймать свидетеля» (полная за-

мена), вместо «Застигнутая врасплох». Или же 

в случае перевода «The Debt Collector» – «Кол-

лекторы» акцент смещается с одного персонажа, 

на двух главных действующих лиц (грамматиче-

ская замена). 

Нередки случаи, когда переводное название 

получается персонифицированным, хотя ориги-

нальное название имело в себе лишь отвлечен-

ное понятие. Например, «High Heat» – «Шеф под 

прикрытием» (полная замена), «Vanquish» – 

«Ангел мести» (полная замена), «Termination» – 

«Женщина-терминатор (модуляция), «Jolt» – 

«Красотка на взводе» (полная замена), «Army 

of One» – «Одна в поле воин» (эквиваленция). 

В последнем случае происходит замена идиомы 

«one-man-army» в оригинальном названии 

и «один в поле воин» в переводе. Оригинальная 

из относящейся к мужчине преобразуется 

в нейтральную, переводная из относящейся 

к мужчине преобразуется в относящуюся к жен-

щине. 

Персонифицируются и названия фильмов, 

в которых главным героем является мужчина – 

«Cold Pursuit» – «Снегоуборщик» (полная за-

мена), «Redemption Day» – «Спаситель» (моду-

ляция), «Wrong Place» – «Опасный свидетель» 

(полная замена). Иногда уже относящееся к лич-

ности персонажа название, становится ещё бо-

лее персонифицированным, когда наименование 

профессии заменяется на прозвище героя 

«The Enforcer» – «Барракуда» (полная замена). 

Подводя итог, мы можем отметить, что при 

переводе англоязычных фильмонимов, благо-

даря грамматическим особенностям русского 

языка, гендерный компонент становится более 

явно выраженным. Гендерно-нейтральная ан-

глийская лексика приобретает мужские или жен-

ские черты, благодаря наличию в русском языке 

грамматической категории рода. Сложности вос-

приятия могут возникать в случаях перевода 

наименования профессий, когда в фильме речь 

идёт о женщине, выполняющей типично муж-

скую работу, или названий животных. Также рус-

ские переводчики часто стремятся персонифи-

цировать названия фильмов, и привнести гендер-

ный компонент туда, где он изначально не был 

заложен вовсе. Уход от указания гендера проис-

ходит, как правило, в связи с причинами стили-

стического характера. 

Выбирая способ перевода названия фильма 

переводчики стремятся сделать его наиболее 

привлекательным для зрителя и делают акцент 

на том, что будет интересно наибольшей зри-

тельской аудитории. Предвзятости в переводе 

названий боевиков с женщинами или мужчи-

нами-протагонистами не существует. Перевод-

чик работает с тем материалом, который ему 

предоставляет киноиндустрия. 

Интересно, что в выбранном промежутке лет 

(2018-2022 г.г.) происходит постепенный спад 

названия кинолент отражающих персональные 

характеристики персонажей. 

 
Год Фильмы названые в честь 

персонажей мужчин 

Фильмы названые в честь 

персонажей женщин 

2018 17 7 

2019 10 6 

2020 7 7 

2021 6 4 

2022 6 2 

 

Равное соотношение фильмов названых 

в честь персонажей мужчин и женщин прихо-

дится на 2020 год, в который в Америке было за-

фиксировано рекордное количество фильмов, 

выпущенных женщинами-режиссерами, тогда 

же произошел резкий спад репрезентации жен-

щин-протагонистов на экране (с 40% до 29%) 

[5, с. 1]. 

 
*Научный руководитель – Л.Г. Васильев, доктор филологических наук, профессор. 
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УДК 338.45:622.3                                                                                  DOI 10.54072/18192173_2024_2_49 

Е.Л. Никитина, И.Г. Тихонова, А.С. Данилова, Т.А. Крыга 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ ВОД 

 

Ограниченность запасов водных ресурсов, а также проблема защиты окружающей среды наибо-

лее актуальны в использовании шахтных вод. Очистка шахтных вод перед сбросом в реки и водоёмы 

является необходимой мерой для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 

Выбор технологической схемы очистки осуществлялся исходя из химического анализа шахтной воды 

и объёмов загрязненных вод. Цель исследования является повышение качества реагентной очистки 

шахтных вод для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: шахтные минерализованные воды; экологизация производства; загрязнение под-

земных вод. 

 

E.L. Nikitina, I.G. Tikhonova, A.S. Danilova, T.A. Kryga 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION 

OF QUARRY WATER TREATMENT TECHNOLOGY 

 

The limited reserves of water resources, as well as the problem of environmental protection, are most 

relevant in the use of mine waters. Cleaning of mine waters before discharge into rivers and reservoirs is a 

necessary measure to prevent negative environmental impacts. The choice of the technological scheme of 

purification was carried out based on the chemical analysis of mine water and the volume of contaminated 

water. The purpose of the study is to improve the quality of reagent treatment of mine waters to reduce 

anthropogenic impact on the environment. 

Key words: mineralized mine waters; greening of production; pollution of groundwater. 

 

Одной из ведущих отраслей промышленно-

сти в Российской Федерации является горнодо-

бывающая промышленность. Она обеспечивает 

все отрасли промышленности, как первичным 

сырьем, так и энергией. В настоящее время акту-

альность очистки шахтных вод обусловлена 

охраной природных вод и высокими штрафами 

за загрязнение водных объектов. Согласно Госу-

дарственному докладу о состоянии окружающей 

среды, в 2009 году добывающая промышлен-

ность сбросила в водные объекты 

1 423,59 млн м3 сточных вод, из которых около 

30% было сброшено без очистки. В то же время 

в угледобывающих регионах России существуют 

риски значительных экологических и экономи-

ческих издержек, зависящих от состава и каче-

ства шахтных вод. Установлено, что удельный 

расход воды на производственные нужды при 

подземной добыче угля составляет 0,60 м3/т, от-

крытым способом – 0,15 м3/т и мокрым обогаще-

нием – 0,086 м3/т. Следовательно, при среднем 

коэффициенте водообильности шахт 6,8 

на угольных предприятиях используется лишь 

небольшая часть (в среднем 10-12%) шахтных 

и карьерных вод. Избыточный объём сбрасыва-

ется в водные объекты. При этом к качеству 

сбрасываемых вод предъявляются жесткие эко-

логические требования, в связи с чем требуется 

их очистка, что вызывает дополнительные фи-

нансовые затраты добывающих предприятий 

[1, с. 138, 2, с. 396]. 

Эксплуатируемые и закрытые шахты создают 

общенациональную проблему загрязнения окру-

жающей среды. Откачиваемые шахтные воды 

имеют повышенную минерализацию, и многие 

из них содержат токсичные соединения тяжёлых 

металлов [3]. Когда шахтные воды попадают 

в поверхностные водоёмы, они интенсивно за-

грязняются, что исключает возможность исполь-

зования поверхностных вод в промышленных 

и коммунальных целях. В связи с этим очистка 

шахтных вод является необходимой мерой 

по предотвращению негативного воздействия 

на окружающую среду. Проблема научного 

обоснования метода очистки шахтных вод важна 

с точки зрения экологической безопасности 

и экологической устойчивости. 

Основными направлениями повышения эко-

лого-экономической эффективности водопользо-

вания являются: сокращение объёмов образова-

ния сточных вод; вовлечение в оборотное водо-

снабжение шахтных вод для использования 

на нужды производства; предотвращение сброса 

сточных вод в природные водные объекты; 

предотвращение загрязнения и истощения по-

верхностных и подземных вод; сокращение 
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водопотребления за счёт сокращения удельных 

расходов на единицу продукции. Снижение нега-

тивного воздействия угледобывающей промыш-

ленности на водные ресурсы, при малоотходных 

технологических процессах на этих шахтах 

и разрезах, возможно, за счёт сокращения забора 

воды из водоёмов путём расширения области ис-

пользования попутно забираемых (шахтных) 

воды и многократного использования воды 

за счёт расширения замыкаемых систем водо-

снабжения. Возможности и объёмы их использо-

вания определяются: техническим осуществле-

нием процесса и стоимостью очистки шахтных 

(карьерных) вод до требуемых норм; физико-хи-

мическим составом карьерных вод; наличием 

потребителей неочищенной (очищенной) шахт-

ной воды [4, с. 124, 5 с. 210]. Большое разнооб-

разие количественного состава и свойств шахт-

ных вод, а также достаточно жесткие гигиениче-

ские требования к качеству очищаемой воды 

обуславливают применение различных методов 

очистки вод от техногенных загрязнений. В зави-

симости от состава и содержания загрязняющих 

веществ применяются разнообразные техноло-

гии очистки, которые реализуются в индивиду-

альных или групповых очистных сооружениях. 

Существующий уровень технических решений 

имеет пределы эколого-экономической и технико-

экономической эффективности очистки сточных 

вод [6, с. 84]. При этом установлено, что чем 

больше глубина очистки, тем больше требуется 

средств на строительство и эксплуатацию очист-

ных сооружений. Анализ отечественной прак-

тики показал, что применяемые для очистки 

шахтных вод способы и технологии имеют низ-

кую эколого-экономическую эффективность 

и не обеспечивают нормативных требований 

при использовании очищенной воды на произ-

водственные нужды. 

Универсального решения проблемы очистки 

шахтных и карьерных вод не существует, так как 

состав их значительно отличается, и они имеют 

непостоянный расход. Это приводит к высоким 

экономическим затратам при реализации различ-

ных схем очистки. Такая вода не может сбрасы-

ваться в водоёмы и использоваться для техниче-

ского водоснабжения, без соответствующей 

очистки. Поэтому разработка способа очистки 

шахтных вод является важной с точки зрения 

экологической безопасности и обеспечения 

устойчивости окружающей среды. Объектом ис-

следования являлись шахтные воды, образующи-

еся при добыче полезных ископаемых Оренбург-

ской области. Горнодобывающая промышлен-

ность Оренбургской области сосредоточена в её 

северной части, на Среднем Урале. Ведущими 

полезными ископаемыми являются: нефть, при-

родный газ и конденсат, асфальтиты; бурые угли 

и горючие сланцы; горные породы и калийно-

магнезиальные соли, фосфориты; мел, гипс, 

строительные пески и песчано-гравийные смеси, 

кирпичные глины. 

Исследованы карьерные воды с содержанием 

взвешенных веществ 160 мг/дм3, жесткости 

42,9 мг/дм3, сульфатов 2269 мг/дм3, железа-

2,1 мг/дм3, рН = 9,5. Кроме минеральных солей 

с шахтными водами сбрасывается нефтепро-

дукты, соли тяжёлых металлов и ряд других за-

грязнителей. Одним из существенных загрязни-

телей исследуемых вод являются сульфаты. Су-

ществует 2 основных способа очистки воды 

от сульфатов: с помощью анионитов; обратного 

осмоса, причём оба вариант отличаются высокой 

надёжностью и дают хорошие результаты. Од-

нако, известные методы опреснения, деминера-

лизации не нашли применения в условиях уме-

ренно-континентального климата и нерента-

бельны на объектах малого предприниматель-

ства. В связи со значительными объёмами, отка-

чиваемых вод (более 500м3/ч), выбран реагент-

ный метод очистки, включающий: отстаивание, 

умягчение, снижение солесодержания. 

Технология очистки шахтных, карьерных вод 

состояла в осаждении загрязняющих веществ 

с добавлением реагентов, ускоряющих образова-

ние осадка с последующей фильтрацией, умягче-

нием и поддержанием необходимого уровня рН. 

Вода после обезвоживания на вакуум-фильтре 

направляется на исходную стадию очистки. Эф-

фективность очистки при использовании разра-

ботанной технологии составила 98-99%. Кроме 

того, обезвреживание осадков реагентной 

очистки является одной из первостепенных за-

дач разработанной технологии (рис. 1). 

Анализ литературных источников показал 

[7-9], что природные сорбенты обеспечивают 

удовлетворительные сорбционные свойства, до-

ступны и экологичны в использовании. Одним 

из высокоэффективных сорбентов выступают 

гуминовые соединения. Преимуществом этого 

сырья является его доступность в различных ре-

гионах мира, они обладают широким спектром 

биологического действия, улучшают структуру 

почвы и являются экологически безопасными 

в использовании [10, с. 62]. Большая часть гуми-

новых веществ находится в почве в связанном 

состоянии и нерастворима в воде. Поэтому вне-

сение в почву торфа с целью её рекультивации 

не обеспечивает качество почвенного плодоро-

дия. При этом низкая сорбционная способность 

и нерастворимость таких продуктов делает их 

применение затруднительным 
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и малоэффективным, происходит засорение 

почвы балластными веществами и вредными 

компонентами. Активатором органического ве-

щества торфа в лабораторных условиях служили 

водные растворы щелочей, из которых экстраги-

ровали гуминовые соединения в виде гуматов 

и гуминовых кислот путём экстракции с после-

дующим их осаждением в кислой среде. 

Получение гуминовых веществ проводилось 

в магнитно-кипящем слое на установке «Маг-

нит». Полученные гуминовые кислоты анализи-

ровали методом ИК-спектроскопии на Фурье-

спектрометре RX(Perkin Elmer) с приставкой 

НПВО Spectrum Two, в интервале частот 

500-4000 см-1 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема очистки карьерных вод: 

Е1 – резервуар поступающей на очистку воды; М1 – аппарат смешения воды с реагентами 1 ступени; 

М2 – аппарат смешения воды с реагентами 2 ступени очистки; О1 и О2 – отстойники многокамерные; 

Ф – фильтр барабанный вакуумный; Е2 – резервуар очищенной воды; Е3 – резервуар накопления осадка 

 

 
Рисунок 2 – ИК-спектр гуминовой кислоты 

 

В области 3100-3500 см-1 – наблюдается уши-

ренный пик -ОН-групп, обусловленный водород-

ными связями. Возможные характеристические 

пики C-H в ароматическом кольце в области 

3080-3050 см-1 перекрываются и однозначно 

не идентифицируются. Наблюдается широкая 

полоса поглощения в области 3600-2500 см-1 

с максимумом в интервале 3300-2900 см-1. Эти 

полосы соответствуют валентным колебаниям 

гидроксильных групп (в составе фенолов, спир-

товых и карбоксильных групп). Гидроксильные 

группы, у которых наблюдается максимум в дан-

ном интервале, имеют водородные связи. Сво-

бодные гидроксильные группы имеют 
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характерные полосы поглощения в области 

3700 см-1. Интенсивные полосы поглощения 

2850 см-1 и 2920 см-1 обусловлены валентными 

колебаниями связей С-Н в алифатических СН3 

и СН2 группах. При этом можно говорить о пре-

обладании групп –СН2, так как волновые числа 

для них (2922,85 см-1и 2853 см-1) практически 

полностью совпадают со стандартными значени-

ями. Следовательно, можно говорить и малой 

роли алканов в строении гуминовых кислот. 

На присутствие ароматических колец в молеку-

лах гуминовых кислот (ГК) указывает полоса 

1600 см-1, которая обусловлена валентными ко-

лебаниями сопряжённых двойных связей угле-

родных атомов. Узкая полоса поглощения 

1700см-1 принадлежит свободной карбоксильной 

группе –СООН. Интенсивность этой полосы по-

глощения находится в прямой зависимости 

от содержания карбоксильных групп в молекуле. 

Полоса поглощения 1420 см-1 может быть отне-

сена к деформационным колебаниям С-Н в груп-

пах СН2. По принципу соотношения двух типов 

водородных связей гуминовые кислоты отно-

сятся к соединениям, имеющим 

межмолекулярные водородные связи. Это явля-

ется одной из причин образования крупных ас-

социаций между однотипными молекулами, 

а также их комплексов с веществами индивиду-

альной природы. 

Таким образом, целесообразным решением 

при утилизации осадка реагентной очистки ми-

нерализованных вод является его перемешива-

ние с почвогрунтом и гуминовым концентратом, 

содержащим от 0,5-2,0 мас. % на глубину пахот-

ного слоя. Механизм действия гуминовых ве-

ществ заключается в стимулировании всех био-

химических процессов в растениях не только 

на начальном этапе прорастания семян и образо-

вании корневой системы, но и дальнейшего ро-

ста и развития растения. Гуминовые препараты 

усиливают иммунитет растений противостоять 

засухе, переувлажнению, переносить повышен-

ные дозы солей азота в почве [11, с. 120]. Разра-

ботанная технология очистки минерализован-

ных вод, с использованием природных реагентов 

позволяет существенно снизить негативное воз-

действие на окружающую среду предприятий 

горнодобывающей промышленности. 
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ДОЖДЕВЫЕ САДЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЖДЕВЫМИ СТОКАМИ 

 

Рассмотрена роль дождевых садов в инженерной и экологической системах городского простран-

ства как одной из составляющих так называемой «зелёной инфраструктуры», то есть естественных 

методов очистки дождевых стоков. Данная система является альтернативным дополнением к тради-

ционным системам водосбора, очистки и отведения дождевых стоков. Проанализированы положи-

тельные аспекты внедрении принципов «зелёной инфраструктуры» в современное инженерное про-

ектирование. В частности, дождевые сады могут быть успешно интегрированы в городское про-

странство с минимальным отрицательным воздействием экологию. Так, их применение целесооб-

разно для автопарковок, пешеходных зон, мест для хранения велосипедов, станций проката велоси-

педов и зоны отдыха. На основе анализа имеющегося опыта проектирования дождевых садов разра-

ботана его модернизированная структура и конструкция, а также уточнена и доработана типология. 

Ключевые слова: дождевые стоки; зелёная инфраструктура; биодренаж; инфильтрация; дождевой 

сад; коэффициент фильтрации почвы. 

 

G.V. Altunin 

RAIN GARDENS IN A STORMWATER MANAGEMENT SYSTEM 

 

The role of rain gardens in the engineering and ecological systems of urban space is considered as one 

of the components of the so-called «green infrastructure», that is, natural methods of treating rainwater 

runoff. This system is an alternative complement to traditional systems for water collection, treatment and 

stormwater drainage. The positive aspects of introducing the principles of «green infrastructure» into mod-

ern engineering design are analyzed. In particular, rain gardens can be successfully integrated into urban 

spaces with minimal negative environmental impact. Thus, their use is suitable for car parks, pedestrian 

areas, bicycle storage areas, bicycle rental stations and recreation areas. Based on an analysis of existing 

experience in designing rain gardens, its modernized structure and design was developed, and the typology 

was clarified and finalized. 

Key words: rainwater; green infrastructure; biodrainage; infiltration; rain garden; soil infiltration coeffi-

cient. 

 

Высокий уровень урбанизации отрицательно 

сказывается на сборе, очистке и отведение дож-

девой воды. Данная проблема усугубляется вы-

соким уровнем грунтовых вод, опасностью под-

топления, понижением рельефа. С целью повы-

шения производительности и экологичности 

традиционных систем водоотведения актуально 

внедрение альтернативных методов, более при-

ближенных к природному круговороту воды. Та-

кой подход, получивший название «зелёная ин-

фраструктура», позволит не только увеличить 

объём очищенных дождевых стоков, вовлекае-

мых в естественный процесс, но также исполь-

зовать её в качестве альтернативного источника, 

например, для поливки газонов. Решение про-

блемы ливневых стоков путём комплексного 

подхода, совмещающего искусственные инже-

нерные системы и естественные методы очистки 

воды, позволит повысить экономическую эффек-

тивность управления ливневыми стоками 

[1, с. 20]. 

Перспективным направлением развития «зе-

лёной инфраструктуры» на сегодняшний день 

является устройство дождевых садов 

и биодренажных канав. Подобные системы 

впервые были реализованы в США и Канаде 

около 40 лет назад [2, с. 83]. 

В российскую нормативную базу понятия 

«дождевой сад» и «биодренажная канава» были 

введены недавно. Их определение приводится 

в актуализированной редакции 

СП 82.13330.2016 [3]. В соответствии с данными 

нормативными актами дождевой сад является 

элементом озеленения в виде понижения в рель-

ефе, а биодренажная канава – биологической си-

стемой очистки воды с фильтрующими слоями. 

В соответствии с п. 6.4.1 СП 104.13330.2016 для 

отвода атмосферных осадков и их постепенной 

инфильтрации рекомендуется использовать дож-

девые сады и биодренажные канавы [4]. 

Конструкции дождевых садов и биодренаж-

ных канав схожи. Обе системы предполагают 

наличие фильтрующих слоёв с произрастаю-

щими на поверхности влаголюбивыми растени-

ями. Отличие в том, что биодренажная канава – 

это протяженная линейная система, служащая 

помимо очистки и инфильтрации дождевых сто-

ков, ещё и их передвижению. Дождевой сад – 
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локальное понижение рельефа, основная функ-

ция которого заключается в очистке и инфиль-

трации дождевых стоков посредством их накоп-

ления [5, с. 169]. 

Конструкция дождевого сада вошла в россий-

скую практику устройства биологических си-

стем очистки дождевых вод из США, Канады 

и европейских стран. Российские нормативы та-

кую конструкцию, только без растительного 

слоя, трактуют как «биодренажная канава», 

а дождевой сад, в соответствии с этими же доку-

ментами – обычное понижение рельефа, где дож-

девая вода скапливается, а затем инфильтруется 

в почву [6, с. 122]. Таким образом, разбирая эти 

две конструкции важно не допустить путаницы 

в определениях. Поэтому далее, разбирая кон-

струкцию дождевого сада и биодренажной ка-

навы, будем иметь в виду зарубежный тип кон-

струкции. 

Дождевые сады бывают двух типов, принци-

пиально отличающиеся друг от друга конструк-

цией и сферой применения [7, p. 21]. Первый тип 

представляет собой простую конструкцию, со-

стоящую из фильтрующих слоёв и влаголюби-

вых растений, и не требует дополнительных ин-

женерных коммуникаций. Данный тип обеспе-

чит первичную очистку сточных вод до необхо-

димого уровня очистки, после чего вода инфиль-

трируется в естественный почвенный слой. 

Принципиальная схема устройства дождевого 

сада первого типа представлена на рисунке 1. 

Второй тип более сложный и предполагает 

уже наличие определённых инженерных комму-

никаций, таких как дренажные трубы и перелив-

ные устройства. Данный тип подходит 

для устройства в грунтах с низким коэффициен-

том фильтрации, так как дренажная труба обес-

печит отток скопившихся стоков. Данная кон-

струкция представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства дождевого сада 

без дренажной системы. Рисунок автора 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства дождевого сада с дренажной системой 

для устройства при низком уровне грунтовых вод. Рисунок автора 

 

В дренирующем слое закладывается перфо-

рированная дренажная труба диаметром 

100-150 мм с уклоном 0,5% в слое гравия, щебня 

или керамзита крупной фракцией общей 

толщиной 450-500 мм. Так во избежание попада-

ния мелких частиц почвы в гравийный слой 

из вышерасположенного фильтрующего слоя, их 

следует разделить геотекстилем. 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

55 

Гравийный или щебеночный слой рациональ-

нее заменить керамзитом с более высокими по-

казателями фильтрации, а также с целью предот-

вращения прорыва геотекстиля во время за-

сыпки. 

Альтернативным вариантом дренажному 

слою с прокладкой перфорированной дренажной 

трубы будет применение в конструкции дожде-

вого сада геоячеистых блоков, которые повысят 

эффективность инфильтрации очищенных сто-

ков в почву. 

Основополагающий компонент дождевого 

сада – фильтрующие слои. Верхний фильтрую-

щий слой состоит из смеси песка, почвы, компо-

ста. Процентное соотношение данных компо-

нентов может варьироваться в зависимости от 

местных условий. Крупнозернистый песок со-

ставляет около 70-80% смеси, почва – 12-15%, 

компост – 8-12%. Нижний фильтрующий слой 

состоит из мелкого гравия. Следует предусмот-

реть верхний устилающий слой толщиной 

5-8 мм из измельченной древесной мульчи или 

щепы для ландшафтных работ, которые можно 

заменить на керамзитовый песок, имеющий 

определённые преимущества. В нижнем филь-

трующем слое мелкий гравий или щебень с це-

лью достижения более высоких показателей 

фильтрации также целесообразно заменить на 

керамзит. В верхний фильтрующий слой, учиты-

вая климатические условия той или иной мест-

ности, могут добавляться дополнительные ком-

поненты, такие как торф или цеолит, способные 

поглощать и вновь отдавать влагу в зависимости 

от температурных условий. Подобные свойства 

актуальны, например, в зимних условиях, когда 

система дождевого сада замерзает [8, с. 81]. До-

бавление в верхний фильтрующий слой вспучен-

ного вермикулита особенно эффективно ска-

жется на очистке сточных вод от тяжёлых метал-

лов и нитратов. В то же время он предотвращает 

засоление и слеживание почв, развития плесени, 

грибков, размножение вредителей, повышению 

кислотности почвы [9, с. 34]. Вермикулит спосо-

бен адсорбировать вредные вещества. 

Немаловажную роль в системе очистки сто-

ков посредством дождевого сада играет флора. 

Растительность влияет на работу системы по-

средством прямого поглощения загрязняющих 

веществ и содействия физическим и химическим 

процессам в почве, которые удаляют вредные ве-

щества. Растения эффективно предотвращает 

эрозию поверхностных слоёв почвы и помогают 

сохранить проницаемость фильтрующего мате-

риала. Также растительное разнообразие оказы-

вает благоприятное влияние на эстетическую 

привлекательность [10, с. 140]. Выбор расти-

тельности очень специфичен для конкретного 

участка. Для конструкции дождевого сада подой-

дут многолетние влаголюбивые растения с ко-

роткой, но разветвленной, корневой системой, 

которая сама по себе будет являться своего рода 

фильтрующим слоем, так как в ней задержива-

ются загрязняющие вещества. Подобный про-

цесс очищения почвы посредством корневой си-

стемы называется ризофильтрацией. 

Правильно подобранные растения, элементы 

фильтрующих слоёв, дренажа, материалы, разде-

ляющие слои (геотекстиль) позволят увеличить 

эффективность дождевого сада и избежать не-

благоприятных последствий, таких как подтоп-

ление или засорение. Специально разработан-

ные почвенные смеси могут использоваться в ка-

честве фильтрующего материала для повышения 

эффективности биоудерживающей обработки. 

Применение методов «зелёной инфраструк-

туры» в условиях большого города позволит до-

полнить существующую инженерную систему 

по сбору, очистке и отводу ливневых стоков. 

А в малых городах, где отсутствует подземная 

ливневая канализация, она станет альтернативой 

традиционных открытых систем сбора и отвода 

дождевых вод [11]. 

Путём увеличения озеленённых участков 

и уменьшения доли непроницаемых покрытий 

в городской среде можно добиться повышения 

объёма дождевых стоков, непосредственно воз-

вращающихся в естественный круговорот воды. 

Анализируя практику внедрения в городскую 

среду дождевых садов, можно сделать вывод, что 

это оптимальный способ управления ливневыми 

стоками, который способен решить проблему за-

топления и загрязнения территории. Технология 

функционирования дождевого сада соответ-

ствует принципам устойчивого развития, так как 

воспроизводит естественные природные про-

цессы. 

 

Список литературы: 

1. Гатупова, А.М. Проектирование способов отвода ливневых вод в городских условиях / А.М. Га-

тупова, О.А. Логинова // Техника и технология транспорта. – 2020. – № 2 (17). 

2. Ханбабаева, О.Е. Роль дождевых садов в экологии городских пространств // Фундаментальные 

и прикладные исследования по приоритетным направлениям биоэкологии и биотехнологии: ма-

териалы III Всерос. науч.-практич. конф. (Ульяновск, 20 мая 2020 г.) / редкол.: Е.И. Антонова 

[и др.]. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 83-86. – ISBN 978-5-907313-34-7. 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

56 

3. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 

(с Изменениями N 1, 2). Утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 972/пр и введён в действие 17 

июня 2017г. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456054208?ysclid 

=lq2pi9cdut881777234 (дата обращения: 10.12.2023). 

4. СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления 

(Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85). Утверждён Приказом Минстроя России 

от 16.12.2016 № 964/пр в редакции Изм № 1, утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2020 

№ 832/пр. [Электронный ресурс]. – URL: https://mchs.gov.ru/uploads/document/2022-03-

16/a011a22c84943120314da75bc48f703a.pdf (дата обращения: 10.12.2023). 

5. Духопельникова, Н.Р. Инновационные методы сбора и очистки поверхностных сточных вод / 

Н.Р. Духопельникова, А.И. Шкваров, В.М. Рудевский, Н.В. Колебакина // Неделя науки СПбПУ: 

мат-лы науч.конф. с междунар. участием. Инженерно-строительный институт: В 3 ч.; Отв. ред.: 

Н.Д. Беляев, В.В. Елистратов. – Санкт-Петербург: Издательство СПбПУ, 2019. 

6. Мелехин, А.Г. Применение биоинженерных сооружений для очистки ливневых и талых вод с ур-

банизированных территорий / А.Г. Мелехин, И.С. Щукин // Вестник ПНИПУ. Строительство 

и архитектура. – 2012. – № 1. 

7. NZWERF (2004). On-Site Stormwater Management Guideline. New Zealand Water Environment Re-

search Foundation. Wellington, New Zealand. 

8. Евстигнеева, Ю.В. Биоремедиационные технологии очистки поверхностного стока с улично-до-

рожной сети / Ю.В. Евстигнеева, Ю.В. Трофименко, Н.А. Евстигнеева // European Journal of Nat-

ural History. – 2020. – № 1.  

9. Щукин, И.С. Технология очистки и использования поверхностного стока с урбанизированных 

территорий в условиях холодного климата / И.С. Щукин // Вопросы современной науки и прак-

тики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2015. – № 2(56). 

10. Офицерова, Ю.С. Ассортимент растений для дождевых садов в условиях северо-западного реги-

она / Ю.С. Офицерова, Т.А. Трубачева // Ландшафтная архитектура, строительство и обработка 

древесины: мат-лы науч.-тех. конф. СПбГЛТУ по итогам НИР 2018 года. ИЛАСиОД. – 2019. 

11. Витюк, Е.Ю. Биодренажные канавы и дождевые сады как инструмент благоустройства современ-

ного города [Электронный ресурс] / Е.Ю. Витюк //Архитектон: известия вузов. – 2022. – №3(79). 

 

Санкт-Петербургский государственный Технологический Институт (Технологический Универси-

тет), Санкт-Петербург, РФ 

 

  



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

57 

УДК 504.75                                                                                          DOI 10.54072/18192173_2024_2_57 

Ю.В. Чижова, А.А. Евсеева 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ЛУНЫ НА БИОТУ 

 

Луна постоянно движется вокруг Земли, отражает солнечный свет с разных сторон, что оказывает 

влияние на жизнь на планете. Все процессы, в живых организмах нашей планеты подчинены различ-

ным биологическим ритмам. Фазы Луны влияют на активность всех биоорганизмов. Среди основ-

ных факторов влияния Луны на биоту можно выделить гравитационное влияние, изменение фаз, 

лунный свет, магнитное поле. 

Ключевые слова: Луна; фазы Луны; гравитационные силы Луны; биота; влияние Луны биоту. 

 

Yu.V. Chizhova, A.A. Evseeva 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE MOON'S INFLUENCE ON BIOTA 

 

The moon is constantly moving around the Earth, reflecting sunlight from different directions, which 

affects life on the planet. All processes in the living organisms of our planet are subject to various biological 

rhythms. The phases of the Moon affect the activity of all bioorganisms. Among the main factors of the 

Moon's influence on biota are gravitational influence, phase change, moonlight, and magnetic field. 

Key words: Moon; phases of the Moon; gravitational forces of the Moon; biota; influence of the Moon 

on biota. 

 

Луна постоянно движется вокруг Земли, от-

ражает солнечный свет с разных сторон, что ока-

зывает влияние на жизнь на планете. Её гравита-

ционное поле влияет на приливы и отливы, под-

чиняющиеся фазам Луны. Гравитационное воз-

действие Луны на кристаллическую структуру 

твёрдых частиц земной коры несколько её иска-

жает, и это искажение возбуждает небольшие 

электрические и магнитные поля. На поверхно-

сти Земли они суммируются, добавляются к гра-

витационному полю нашей планеты и наше тело 

под их воздействием приобретает определённые 

свойства. Подобные гравитационные возмуще-

ния в водной среде Земли влияют на поведении 

всех живых организмов. 

Все процессы, в живых организмах нашей 

планеты подчинены различным биологическим 

ритмам. Биологический ритм – это колебатель-

ный процесс, отражающий биологическое явле-

ние или состояние биологической системы при-

мерно через равные промежутки времени [1]. 

Фазы Луны влияют на активность всех био-

организмов. 

Среди основных факторов влияния Луны 

на биоту можно выделить: 

1. Гравитационное влияние. Луна оказывает 

гравитационное влияние на Землю и её биоту. 

Это может повлиять на миграцию животных, пи-

щеварение и поведение. 

2. Фазы Луны. Изменения фаз Луны могут 

влиять на жизнь растений, включая сезон цвете-

ния, рост корней и изменения фотосинтеза у рас-

тений. 

3. Лунный свет. Лунный свет может влиять 

на биологический ритм и поведение животных. 

Например, некоторые животные могут быть бо-

лее активными во время полнолуния или исполь-

зовать лунный свет для передвижения ночью. 

4. Приливы. Гравитационное влияние Луны 

также вызывает волны в океанах. Это может по-

влиять на морскую биоту, включая миграцию 

рыб и других водных организмов. 

5. Магнитное поле. Луна также имеет магнит-

ное поле, которое может влиять на некоторые 

процессы в биоте, включая навигацию живот-

ных и ориентацию растений [2]. 

Продолжительность земного дня связана 

с расстоянием от Земли до Луны. Расстояние 

Луны от Земли со временем вызывает изменения 

количество часов светового дня (длины дня 

и ночи), продолжительности месяца, количества 

дней в году и климата, а затем и большие пере-

пады ночных и дневных температур и т.д. 

По мере того, как Луна постепенно отдалялась 

от Земли в течение миллиардов лет, температура 

на поверхности Земли начала выравниваться, со-

здавая подходящую среду для первых живых ор-

ганизмов. Глобальное потепление, то есть мно-

голетнее повышение среднегодовой темпера-

туры на Земле, произошедшее в последние сто-

летия, связано не только с деятельностью чело-

века, но и с отдалением от нас Луны. 

Одним из основных эффектов Луны являются 

приливы и отливы океанов. Масса Луны и её 

близость к Земле взаимодействуют гравитаци-

онно, притягивая к себе воду. Этот процесс со-

здаёт волны, которые приводят к приливам и от-

ливам вдоль побережья. Волны влияют на экоси-

стемы океанов, включая их биоразнообразие 

и метаболические процессы. Луна оказывает 
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сильнейшее влияние на воды океанов. По-

скольку мировой океан един и воды в нем сопри-

касаются, осадки перемещаются от побережья, 

к побережью. Приливная волна не просто вызы-

вает движение океанической воды. Гравитация 

Луны создаёт волны в атмосфере, называемые 

атмосферными волнами. Они вызывают измене-

ние давления и влажности воздуха, что влияет 

на образование облаков, дождя и другие метео-

рологические явления. Таким образом, Луна иг-

рает важнейшую роль в формировании климата 

нашей планеты и влияет на погоду в разных ре-

гионах мира. В результате вращения планеты 

и её взаимодействия со спутником возникает 

сила, препятствующая движению твёрдой по-

верхности Земли. В результате вращение Земли 

вокруг своей оси замедляется. Как известно 

длина одного оборота, соответствует длине су-

ток. По мере замедления вращения планеты про-

должительность дня увеличивается [3]. 

Положение Луны также может влиять на по-

году. Некоторые исследования показывают, что 

Луна может вызывать изменение атмосферного 

давления, что в свою очередь, влияет на погоду. 

Например, смена фаз Луны (от новолуния к пол-

нолунию и обратно) может вызывать изменения 

в потоке воздуха и влажности, что, в свою оче-

редь, вызывает изменения погодных условий. 

На этом влияние Луны на земные процессы 

не заканчивается. Воздействие Луны также вли-

яет на живые существа. Некоторые животные 

и растения могут следить за фазами Луны и ме-

нять своё поведение в зависимости от её положе-

ния на небе. Например, некоторые рыбы могут 

собираться в стаи или активно питаться в опре-

делённые фазы месяца. Некоторые животные, 

такие как рыба-луна размножаются в больших 

количествах в полнолуние. Эти животные ис-

пользуют лунный свет для перемещения и раз-

множения. 

Большинство животных инстинктивно реаги-

руют на лунный свет: они становятся более ак-

тивными и плодовитыми. Прекрасным приме-

ром этого являются более 130 видов тропиче-

ских птиц, которые ежегодно синхронизируют 

свои репродуктивные циклы и размножаются 

в ночь полнолуния. Большое количество иссле-

дований учёных показывают, что переход от ста-

дии мотылька к стадии насекомого у бабочек 

происходит во время полнолуния. Большинство 

рыб движутся в соответствии с максимальными 

приливами, вызванными Луной, а тихоокеан-

ский краб-паук собирается десятками тысяч 

в одном месте и начинает процесс линьки в пер-

вое зимнее полнолуние. Более крупные живот-

ные, такие как киты и морские черепахи, могут 

находиться под влиянием Луны в их миграции 

и размножении. 

Исследования рыб показали, что на их физио-

логию влияют лунные циклы, с которыми корре-

лируют гормональные изменения. Связь между 

гормональными изменениями в семенниках 

и лунными циклами изучали на рыбах породы 

Siganus argenteus Quoy & Gaimard, выращенных 

в последнюю четверть месяца. Было обнару-

жено, что подвижность сперматазоидов также 

достигает максимума в последнюю четверть. 

В этой фазовой области pH и осмотическое дав-

ление семенной жидкости достигают макси-

мального и минимального уровня. Эти резуль-

таты позволяют сделать вывод, что семенники 

этих видов рыб работают синхронно с лунным 

циклом. Эти эксперименты с добавлением тест-

фрагмента хорионического гонадотропина или 

стероидов позволяют сделать вывод, что лунные 

часы влияют на верхние отделы цепочки «гипо-

таламо-гипофизарно-гонадной» цепи [4]. 

Известно влияние фазы лунного цикла на ин-

тенсивность ночной миграции. В процессе ми-

грации наблюдаются квазипериодические изме-

нения (миграционные волны). Скорее всего, 

в основе образования волн лежат метеорологи-

ческие факторы. Динамика режима давления при 

сезонном направлении ветра, в целом, соответ-

ствует периодичности мигрирующих волн. 

Кроме того, в формировании миграционных 

волн птиц участвуют «внутренние» процессы са-

мостимуляции, такие как накопление жира и по-

требление энергии. В связи с этими процессами 

метеорологические факторы выполняют функ-

цию «синхронизующую» для птиц, участвую-

щих в миграции. Во 2-ой четверти Луны интен-

сивность полёта увеличивается (особенно в пе-

риод полнолуния). Кроме того, в соответствую-

щий период наблюдалось увеличение ампли-

туды миграционной волны. Причины наблюдае-

мого явления можно считать активизацию фи-

зиологических процессов вследствие смены фаз 

лунного цикла. За десятки тысяч лет с момента 

возникновения ночных перелётов птиц смена 

фаз лунного цикла была единственным различи-

мым сигналом с постоянной ярко выраженную 

периодичность [5]. 

Исследование рыб Siganus guttatus 

Honeycutt K., выращенных синхронно в течение 

первой четверти репродуктивного сезона, вы-

явило суточные изменения уровня мелатонина 

в их крови с дневным минимумом и ночным 

максимумом. При этом уровень мелатонина 

в новолуние был выше, чем в полнолуние, 

и в обе фазы, когда рыбы подвергались воздей-

ствию лунного света, он возвращался 
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к контрольному значению в полночь. Этот ре-

зультат предполагает, что рыбы могут быть чув-

ствительны к лунному свету и что на концентра-

цию мелатонина в их плазме влияет уровень 

освещенности в ночное время. Рыба, содержа-

щаяся в полной темноте или при постоянном 

освещении, ночью не двигалась. Возможно, ноч-

ные условия связаны с синхронной активацией 

гонад и содержанием рыб этой породы. 

Влияние лунного света на изменения серото-

нина в плазме было также у рыб Siganus 

canaliculatus Greenfield, J. При воздействии 

света количество мелатонина в их крови 

во время новолуния было выше, чем в первую 

четверть и полнолуние, что указывает на влия-

ние лунного света на ритм изменения концентра-

ции мелатонина в крови [4, 6]. 

Лунные ритмы воздействуют на нейрогормо-

нальную активность гипоталамуса и гипофиза. 

Известно влияние Луны на растения. У неко-

торых растений также есть циклы, связанные 

с фазами Луны. Например, некоторые цветы 

цветут только в определённые фазы Луны или 

в определённые периоды цветут ярче. 

Мхи рода сфагнум – удобный объект для ис-

следований. Некоторые их представители растут 

очень быстро и даже образуют ковер, что позво-

ляет внимательно следить за их развитием. 

Темпы роста сфагнума меняются примерно каж-

дые 30 дней, что соответствует лунному циклу. 

Однако наука дала чёткое объяснение такой из-

менчивости цикла роста растений. До 40% об-

лачности наблюдается сильнейшее влияние лун-

ного цикла на рост сфагнума, а после этого зна-

чения оно начинает постепенно ослабевать. Для 

достоверности тренд исследовался отдельно для 

убывающей и растущей Луны, но в обоих слу-

чаях результат был одинаков. Лунный свет тор-

мозит развитие побегов. Интенсивность роста 

сфагнума увеличивается в периоды полнолуния, 

когда луна сияет ярко, и во время новолуния, ко-

гда света Луны нет. Учёные отмечают, что свет 

Луны, в отличие от солнечного света, является 

слабым. Этот слабый свет воздействует на рас-

тения через сенсорные рецепторы, служа специ-

фическим сигналом для систем, контролирую-

щих скорость их роста. 

Исследование проводилось над воздействием 

фаз лунного цикла на рост лекарственных расте-

ний, таких как валериана и эстрагон. Для этого 

по 30 семян каждого вида растений были под-

вергнуты различным предпосевным обработкам, 

таким как скарификация, замачивание и дожде-

вание, и затем посажены и получали уход в раз-

ные фазы Луны: нарастающая, убывающая, пол-

нолуние и новолуние. Существуют различные 

методы обработки семян перед посевом: раз-

борка (повреждение поверхности семян для 

улучшения прорастания и высева), проращива-

ние (до полного набухания семян), увлажнение. 

Растения, которые были посеяны во время 

нарастающей луны и новолуния, показали пер-

вые ростки только спустя 5-6 дней. Первый 

настоящий лист у таких растений появился 

на 8-7-й день после посева. В то время как у рас-

тений, посеянных в фазы полнолуния и убываю-

щей луны, первые ростки появились на 9-11-й 

день. Семена, посеянные во время нарастающей 

луны и полнолуния, проросли лучше всего в пер-

вый день - в среднем 4 семена, в то время как се-

мена, посеянные в убывающей луне и новолу-

ние, проросли всего 1-2 семена. У валерианы ле-

карственной наименее успешно проросли се-

мена, посеянные в фазу убывающей луны 

(в среднем 4 семена), а в другие фазы проросли 

5-6 семян. Первые растения появились во время 

новолуния на 13-й день, и позже при посеве 

в убывающей луне на 20-21-й день. Первый 

настоящий лист также появился раньше у расте-

ний, посеянных в фазу новолуния. Исследование 

показало, что эстрагон выращивается лучше, 

если его семена сеять в фазы нарастающей луны 

и новолуния. Через 7 дней после прорастания 

длина побегов составила в первом случае 

17-19 мм, во втором – 13-15 мм. У валерианы ле-

карственной наименьший процент всходов был 

отмечен при посеве в убывающую луну, 

а в остальных фазах всхожесть была выше. Пер-

вый настоящий лист также появлялся раньше 

у растений, посеянных в фазу новолуния. Прове-

денное исследование позволило выявить, что 

минимальная длина ростков была замечена при 

посеве в фазу убывающей луны на 7-й и 14-й 

день (соответственно 1,2 ± 0,23 см 

и 1,55 ± 0,27 см). Максимальная длина ростков 

на 7-й день достигалась при посеве в новолуние 

(1,92 ± 0,56 см), а на 14-й день ростки, высеян-

ные в фазы нарастающей луны, новолуния и пол-

нолуния, имели одинаковую длину [7]. 

Исследование животного мира показывают, 

что лунные ритмы могут влиять на гормональ-

ный фон животных ранних этапах филогенеза, 

например, насекомых. У рыб лунный ритм вли-

яет на репродуктивную функцию, воздействуя 

на гипоталамо-гипофизарно-гонадную цепь. Су-

точные изменения мелатонина и кортикостерона 

у птиц уменьшаются в дни полнолуний. Лунный 

ритм влияет на вкусовую чувствительность и па-

раметры клеток шишковидной железы у лабора-

торных мышей. Описано влияние лунного ритма 

на изменения гуморального иммунного ответа 

на поливинилпиролидон у мышей, а также 
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на содержание эритроцитов в крови овец. Счита-

ется, что мелатонин и эндогенные стероиды мо-

гут выступать в качестве медиаторов в регуля-

ции этих циклических процессов. Выработка 

нейрогормонов может быть вызвана электромаг-

нитными изменениями или гравитационным 

влиянием Луны [8, 9]. 

Научно доказаны влияние Луны на рост рас-

тений. Когда Луна полная скорость роста ово-

щей увеличиваются на 20% по сравнению с тем, 

когда Луна «рождается» или «стареет». Древние 

греки замечали влияние Луны на растения. А со-

временные учёные рекомендуют высаживать 

и ухаживать за растениями, исходя с лунного ка-

лендаря. Физиологи растений обнаружили, что 

поток веществ в растениях соответствует фазам 

Луны. Во время растущей луны все соки расте-

ний устремляются вверх, достигая пика в полно-

луние. Поэтому при сборе урожая или лекар-

ственных трав имеет смысл обращать внимание 

на фазы Луны. В старину знахарки отправлялись 

собирать травы (надземные части) в полнолу-

ния, а корни и корневища (подземные части) со-

бирали во время убывающей Луны. Современ-

ные физиологи подтверждают, что при убываю-

щей Луне направление потока веществ 

в растениях течет к её подземным частям. По-

этому корнеплоды лучше собирать при убываю-

щей Луне и новолунии, поскольку концентрация 

полезных веществ в них будет больше, чем 

в другие фазы. Луна влияет на рост семян, по-

этому сеять лучше в фазу растущей Луны. Неко-

торые растения цветут только в полнолуние. 

Например, растение из семейства кактусовых, 

известных в народе как «царица ночи», имеет 

научное название Селеницерус крупноцветко-

вый. Цветет этот цветок только в полнолуние 

и только на одну ночь, а утром увядает. Пара-

зиты, в том числе гельминты, становятся актив-

ными в фазу Полнолуния. Циркадный ритм тела 

человека соответствует лунному циклу. Пара-

зиты более активны и репродуктивны в соответ-

ствии с циркадным ритмом человека. В полнолу-

ние серотонина вырабатывается больше 

и меньше мелатонина. Паразиты активизиру-

ются, когда серотонина в организме больше [5]. 

Таким образом такие факторы воздействия 

Луны, как гравитационное влияние, изменение 

фаз, лунный свет, магнитное поле влияют 

на биохимические и физиологические процессы 

в живых организмах, а также во многом обуслав-

ливают этологию животных. 
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The article considers the problem of detecting DoS attacks on the radio channel of Wi-Fi networks, and 
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occur regularly, but without any clear reason and frequency, on client devices. The technical factors that 
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Введение 

На китайских интернет-аукционах появилось 

большое количество устройств для проведения 

различных атак на Wi-Fi протокол, например, 

Jammer. Каждый из нас может столкнуться с си-

туацией, когда в настроенной сети появляются 

проблемы, причины которых могут оказаться 

весьма неожиданными [1-4]. В статье изложена 

информация, как выявить DoS атаку 

на радиоканал Wi-Fi сети, и сформировать спо-

собы противодействия. 

Методология исследований 

Смоделируем ситуацию. Имеется беспровод-

ная сеть 2.4 ГГц, в которой регулярно, но без ка-

кой-то понятной причины и периодичности, 

на клиентских устройствах случаются неопо-

знанные воздействия, изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ информации на узле сети 

 

На просторах сети легко найти много ин-

струкций, с помощью которых можно научиться 

взламывать беспроводные сети. Например, 

сборка Wi-Fi Jammer на Arduino или взлом 

Wi-Fi-сетей, защищённых WPA и WPA2. Ими 

может воспользоваться человек без специальных 
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технических знаний, который впоследствии мо-

жет доставить хлопот практически любой до-

машней сети. 

Как видно из рисунка, произошёл разрыв 

L1 – L3 соединений с точкой доступа и маршру-

тизатором. Disconnect через небольшое количе-

ство времени будет автоматически восстановлен. 

На устройствах под управлением Linux это вы-

глядит так (рисунок 2). 

Но какие технические факторы сигнализи-

руют о DoS атаке на Wi-Fi сеть? 

Лог точки доступа (в качестве примера ис-

пользовано устройство MikroTik) ничего явно 

указывающего на проблему не содержит (рису-

нок 3). 

Стоит активировать режим debug. Но ничего 

конкретного не выявляется (рисунок 4). 

Анализ L1 соединения на стороне точки до-

ступа показывает, что клиент резко пропадает, 

после некоторого времени появляется в таблице 

регистраций (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 2 – Разрыв L1 – L3 соединений с точкой доступа и маршрутизатором 

 

 
Рисунок 3 – Лог точки доступа (на устройстве MikroTik) 

 

 
Рисунок 4 – Активизация режима debug 

 

 
Рисунок 5 – Анализ L1 соединения на стороне точки доступа 
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Имеем первую зацепку, проблема на L1 

уровне, и скорее всего, на клиентской стороне. 

Иначе, лог был более детальный, чем просто 

«мерцающий» беспроводной клиент. Переходим 

к радиообследованию, для чего воспользуемся 

бесплатной программой Linssid с графическим 

интерфейсом пользователя (рисунок 6). 

После чего мы имеем табличное представле-

ние загруженности эфира в диапазоне 2.4 ГГц 

(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6 – Программа Linssid с графическим интерфейсом пользователя 

 

 
Рисунок 7 – Загруженность эфира в диапазоне 2.4 ГГц 

 

Стоит рассмотреть также и графический ва-

риант. Он не сильно отличается по информатив-

ности. Сразу видно, что ситуация шаблонна. 

Точки доступа работают хаотично. Про 

качественную распределение эфирного времени 

говорить не приходится. Оптимально каналы 

Wi-Fi должны либо совсем не пересекаться, либо 

наоборот, быть одинаковыми (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Графический вариант загруженности эфира в диапазоне 2.4 ГГц 

 

При этом среднее значение уровня шума 

(noise floor) хорошее, поэтому физические фак-

торы, связанные с распространением радиоволн 

в окружающей среде, в том числе применение 

не интеллектуальных подавителей Wi-Fi, здесь 

не причём. 

Далее мы подтвердим гипотезу, используя для 

этого различные программные инструменты, 

применяемые для анализа информационной без-

опасности [5-9]. Воспользуемся софтом 

Airodump-ng и запустим мониторинг нашей 

точки доступа (рисунок 9). 

В момент срыва подключения, на клиентских 

устройствах можно увидеть ненормальные 

скачки принимаемого уровня сигнала PWR (ри-

сунок 10). 

Как показано выше, он равен -61, в момент 

проведения DoS атаки становится -40. Указан-

ные значения постоянно сменяют друг друга (ри-

сунок 11). 

Кроме этого, наблюдаем таргетированный 

рост Lost пакетов (рисунок 13). 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

64 

 
Рисунок 9 – Мониторинг нашей точки доступа с помощью программы Airodump-ng 

 

 
Рисунок 10 – Момент срыва подключения 

 

 
Рисунок 12 – Момент проведения DoS атаки 

 

 
Рисунок 13 – Таргетированный рост Lost пакетов 

 

Результаты исследования 

Представленная выше информация доста-

точна, для подтверждения высказанной гипо-

тезы. Для защиты от подобного рода DoS атак 

более десяти лет назад разработан стандарт 

802.11w (Protected Management Frames), в кото-

ром фреймы disassociation, reassociation, 

deauthentication подписываются ключом, извест-

ным только авторизованным клиентам и леги-

тимным точкам доступа. В результате клиент мо-

жет определить, получен данный фрейм 

от настоящей точки или от «подделки». Данный 

протокол входит в стандарт Wi-Fi Wave 2, однако 

его практическое распространение до сих пор 

незначительно. Так, оборудование MikroTik пока 

поддерживает его только на следующих изде-

лиях (с определёнными ограничениями): 

hAP ac³, Audience, Audience LTE6 kit 

и RB4011iGS+5HacQ2HnD. 

Технически это возможно, как раз благодаря 

тому, что, как показано выше, в момент проведе-

ния DoS атаки на клиентских устройствах можно 

увидеть характерные не нормальные скачки при-

нимаемого уровня сигнала PWR, так как Wi-Fi 

Jammer, представляясь легитимной точкой до-

ступа, отправляет от её имени deauthentication 

packets. Нам понадобится беспроводная сетевая 

карта с возможностью подключения внешней ан-

тенны, а также непосредственно направленная 

антенна, желательно с хорошим коэффициентом 

усиления. Далее остаётся походить по вашему 

рабочему пространству и соседним помеще-

ниям, в которые имеется доступ, в поисках ис-

точника интеллектуальных помех, где PWR сиг-

нал будет больше, а легитимные точки доступа 

располагаться на некотором отдалении. 
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Заключение 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что следовать современным технологиям 

и периодически своевременно обновлять обору-

дования – безусловно правильная стратегия, 

к которой стоит придерживаться, но, к сожале-

нию, это получается далеко не у всех из-за высо-

кого ценообразования. Если придётся 

столкнуться с ситуацией, когда подключения 

клиентов регулярно обрываются, при этом дру-

гих технических проблем, которые могут приво-

дить к подобным ситуациям, не выявлено – 

можно провести представленное обследование. 

Также, для обнаружения DoS атаки на Wi-Fi сеть 

– можно использовать стандарт 802.11w или про-

водить сеть с помощью проводного соединения. 
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МАРКЕТПЛЕЙС КАК ЭФФЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖ 

 

В статье рассматриваются основные процессы в работе маркетплейсов в Российской Федерации 

и приводятся характеристики самых известных из них. Составлены контекстные диаграммы, иллю-

стрирующие работу маркетплейсов. Перечислены законы, регламентирующие деятельность маркет-

плейсов в Российской Федерации. 

Ключевые слова: маркетплейс; интернет-магазин; онлайн продажа. 

 

A.E. Sidorkin, R.R. Zotov, V.V. Sorochan, A.L. Tkachenko, A.M. Donetskov 

MARKETPLACE AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL FOR SALES 

 

The article considers the main processes in the work of marketplaces in the Russian Federation and 

provides characteristics of the most famous of them. Context diagrams illustrating the work of marketplaces 

are compiled. Laws regulating the activities of marketplaces in the Russian Federation are listed. 

Key words: marketplace; online store; online sale. 

 

В современных условиях сложно сохранять 

конкурентоспособность для малых и средних 

предприятий по отношению к крупным игрокам 

рынка. Однако, одним из способов поддержания 

устойчивых темпов роста и повышения конку-

рентоспособности предприятия является разме-

щение информации о его товарах и услугах 

в сети интернет. Это позволяет увеличить целе-

вую аудиторию, получить дополнительные ис-

точники прибыли и эффективно взаимодейство-

вать с клиентами. 

Маркетплейс представляет собой бизнес-мо-

дель, которая объединяет продавцов и покупате-

лей на онлайн-платформе. Он предлагает широ-

кий и разнообразный ассортимент продуктов 

и услуг в различных категориях, начиная от раз-

мещения заказа до его получения [1]. Основная 

задача маркетплейса заключается в привлече-

нии, удержании и расширении числа лояльных 

покупателей для постоянного увеличения про-

даж товаров. Это приводит к большому числу 

спонтанных покупок, где человек приобретает 

товар, который он не планировал купить, но он 

привлек его внимание. 

Одной из ключевых особенностей торговых 

площадок в качестве формы организации тор-

говли является их роль информационных по-

средников в интернет-среде, выполняющих 

функцию продвижения товаров от продавцов 

к потребителям [2]. Такие площадки предостав-

ляют своим клиентам функциональные веб-

сайты, специально разработанные для взаимо-

действия с пользователем онлайн. 

Маркетплейсы пользуются популярностью 

как среди опытных участников рынка, так 

и среди начинающих предпринимателей. Биз-

нес-модель маркетплейса проста в понимании 

и не требует специализированной подготовки. 

Каталоги маркетплейсов содержат полную ин-

формацию о товарах и услугах, предлагаемых 

продавцами, включая их характеристики и цены. 

Такие площадки удовлетворяют потребности по-

купателей, вовлекают их в процесс выбора 

и оформления заказов. После заполнения ката-

лога и проведения SEO-оптимизации веб-сайта 

управление и обслуживание торговой плат-

формы несложны и занимают немного времени 

в неделю. Маркетплейсы также позволяют пред-

принимателям сочетать основной бизнес с дру-

гими проектами. 

Рассмотрим функциональную модель IDEF0 

[3] маркетплейса (Рис. 1). 

После декомпозиции диаграмма приобретает 

вид (Рис. 2). 

Технологический процесс «как есть» реали-

зуется в соответствии с рисунком 2 и построен 

следующим образом: менеджер, ответственный 

за проект, заполняет специальную форму, описы-

вающую требования заказчика к проекту (так 

называемую «анкету»), далее заключается дого-

вор, в котором прописываются используемые 

модули системы управления, количество вариан-

тов дизайн-макетов, сроки и условия оплаты 

и предоставления материалов, а в приложении 

к договору стоимость услуг и календарный план 

выполнения работ. Договор подписывается за-

казчиком и студией, пишется техническое зада-

ние, которое утверждается заказчиком. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма работы маркетплейса в нотации IDEF0 

 

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма работы маркетплейса в нотации IDEF0 после декомпозиции  
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Маркетплейс может иметь чёткую специали-

зацию на определённых товарах или услугах, та-

ких как строительство, логистика, продажа ди-

зайнерской одежды, или предлагать множество 

категорий. Среди наиболее актуальных рынков 

мы можем выделить: Яндекс.Маркет, 

Booking.com, Беру.ru, Ярмарка Мастеров, 

Wildberries и Ozon. Эти торговые площадки 

наиболее конкурентоспособны, среди многих из-

вестных интернет-магазинов. 

В погоне за прибылью рынок привлекает кли-

ентов крайне низкими ценами на любой продукт. 

Обратной стороной этого является снижение ка-

чества продаваемых товаров, часто с меньшим 

весом и однообразным ассортиментом. Нужно 

понимать, что всё это приводит к тому, что поку-

патели получают негативные эмоции, направляя 

их на продавцов товаров, и никто не думает ви-

нить в этом сам рынок. 

Специфика договорной политики этих интер-

нет-площадок вытекает из особенностей рынка 

и его отличий от интернет-магазинов. Первое от-

личие заключается в том, что маркетплейсы 

не продают собственные товары, у них нет скла-

дов или «демонстрационных залов». Второе от-

личие: собственный совершенный механизм 

оплаты и доставки. 

При этом маркетплейсы не несут ответствен-

ности за качество товаров, приобретаемых по-

требителями [4]. 

Администрация маркетплейсов обычно ре-

шает следующие задачи: 

– внедряет веб-сайт и приложения с про-

граммным обеспечением; 

– обеспечивает поддержку потребителей спе-

циалистами, которые в доступной форме помо-

гают им заказывать услуги или приобретать не-

обходимые товары; 

– включает в работу сайта и поддерживает 

удобную систему оплаты товаров, комиссию 

за которую обычно берут с продавца; 

– создаёт логистические решения для до-

ставки товаров в разветвленную сеть точек дис-

трибуции. Часто цена товара указывается уже 

с учётом стоимости доставки. 

Поскольку эти три статьи расходов являются 

самыми затратными в процессе онлайн-продаж, 

то самые раскрученные онлайн площадки сего-

дня переживают бум, становясь всё более все-

объемлющими и масштабными, так как товары 

на них можно легко выбрать, оплатить и доста-

вить прямо домой покупателю. 

Рассмотрим три популярных в России мар-

кетплейса: 

1. Яндекс.Маркет – площадка, которая позво-

ляет покупателям сравнивать цены и выбирать 

товары. Объединяет более 20 000 интернет-мага-

зинов и ежедневно обслуживает около 4 млн че-

ловек. Яндекс.Маркет характерен наличием кар-

точек на популярные товарные категории (мо-

бильные телефоны, фотоаппараты, телевизоры 

и т.д.), с относительно простой процедурой реги-

страции, обратной связью с покупателями и кор-

рекцией прайс-листа по уровню спроса. 

2. Wildberries – крупнейший маркетплейс 

в России, объединяющий около 30 000 постав-

щиков товаров из разных товарных категорий: 

одежда, обувь, косметика, детские товары, 

книги, электроника и др. Для регистрации 

на платформе продавцам необходимо пройти по-

шаговую верификацию и загрузить несколько 

учредительных документов компании. Офици-

альный срок рассмотрения заявок – 3 дня с мо-

мента подачи документов. 

3. Ozon – площадка, появившаяся на рынке 

электронной коммерции в 1998 году. В настоя-

щее время осуществляется около 120 000 заказов 

в день. На маркетплейсе есть удобная система 

отслеживания изменения цен, а также доста-

точно простой процесс регистрации поставщи-

ков, которые могут формировать заказы для ши-

рокой аудитории, используя отлаженную си-

стему логистики и сайт-склады, расположенные 

в крупных городах страны. Размер комиссии за-

висит от категории товара и может составлять 

до 18% от стоимости. 

В настоящее время эти платформы заняли бо-

лее половины рынка, предоставляя пользовате-

лям необходимые удобства, а также предостав-

ляя продавцам возможность быстро развивать 

свой бизнес. 

Деятельность маркетплейсов в Российской 

Федерации регламентируется следующими зако-

нами: 

– Закон РФ от 31.12.2019 N 1956 «Об утвер-

ждении Правил маркировки товаров легкой про-

мышленности средствами идентификации и осо-

бенностях внедрения государственной информа-

ционной системы мониторинга за оборотом то-

варов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении това-

ров легкой промышленности»; 

– Закон РФ от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совер-

шении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы»; 

– Закон РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в него внесены поправки о за-

прете злоупотреблением доминирующим поло-

жением крупных маркетплейсов, которые всту-

пили в силу с 1 сентября 2023 года); 

– Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 
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– Закон РФ от № 422-ФЗ от 27.11.2018 «Налог 

на профессиональный доход»; 

– Закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 

Для успешного открытия магазина на маркет-

плейсе нужно внимательно и досконально 

изучить правила деятельности основных площа-

док и законодательную базу регламентирующую 

деятельность в этой сфере, для того чтобы избе-

жать огромного количества ошибок, которые мо-

гут негативно сказаться на бизнесе. 
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СОЗДАНИЕ СМЕТНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА В MS EXCEL 

 

В данной статье рассматривается способ автоматизации расчёта себестоимости товара и состав-

ления смет, за счёт создания сметного калькулятора в MS Excel. Приводятся основные действия для 

его создания и преимущества, которые может дать сметный калькулятор специалистам в области 

продаж и услуг. 

Ключевые слова: сметный калькулятор; смета; MS Excel. 

 

D.D. Novozhenin, V.V. Sorochan 

CREATION OF AN ESTIMATE CALCULATOR IN MS EXCEL 

 

This article discusses a way to automate the calculation of the cost of goods and the preparation of esti-

mates by creating an estimate calculator in MS Excel. The main steps for creating it and the advantages that 

an estimate calculator can give to specialists in the field of sales and services are given. 

Key words: estimate calculator; estimate; MS Excel. 

 

Сметный калькулятор (так же известный как 

генератор/конструктор смет, конструктор инвой-

сов, генератор спецификаций) – это широко при-

меняемое приложение на стадии коммерческого 

предложения, подготовки договора либо на ста-

дии закрытия очередного этапа работ. Он может 

быть полезен менеджеру по продажам, дирек-

тору коммерческого отдела, прорабу, экономисту 

или иным сотрудникам для подсчёта общей сто-

имости товаров/услуг/работ по договору с одним 

клиентом [1]. Применять готовое решение 

не всегда экономически оправданно, в том слу-

чае если организация уже владеет лицензией 

на использование MS Office. В этом случае смет-

ный калькулятор может быть выполнен в виде 

файла MS Excel. Результатом использования та-

кого калькулятора является спецификация – таб-

лица приблизительно следующего содержания 

(см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Спецификация 

 

Чем сметный калькулятор лучше обычного 

чистого листа бумаги и обычного калькулятора, 

в который можно вписать всё то же самое? 

1. Хороший сметный калькулятор позволяет 

экономить много времени. Вместо ручного ввода 

всех необходимых позиций предоставляется воз-

можность их выбора из списка буквально в пару 

нажатий; формулы автоматически 

пересчитывают общую стоимость сметы с учё-

том выбранных позиций и иных параметров про-

екта (включая скидки и наценки). 

2. Грамотно составленный сметный калькуля-

тор позволяет эффективно создавать сметы даже 

сотрудникам, которые плохо знают о продвину-

тых возможностях работы в MS Excel. Зачем тра-

тить время на обучение сотрудников, если от них 
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требуется только ввести цифры в ячейки 

и нажать на кнопку «Обновить данные»? 

Рассмотрим основные этапы сборки сметного 

калькулятора. 

Шаг 1. Определение взаимосвязей 

Сметный калькулятор отчасти похож на фи-

нансовую модель (да и, в принципе, практически 

любую математическую модель). Поэтому, 

прежде чем начать сборку калькулятора, необхо-

димо максимально чётко представить себе: 

– вводимые данные, независимые перемен-

ные («иксы»). Это величины и параметры, кото-

рые будут часто меняться от сметы к смете, 

от проекта к проекту и зависеть от пожеланий 

конкретного заказчика; 

– константы («коэффициенты»). Это вели-

чины, которые меняются редко или даже нико-

гда; зачастую – это величины, которые не зависят 

от индивидуальных особенностей конкретного 

проекта; 

– выходные данные, зависимые переменные 

(«игреки»). Это то, что должно получиться в ре-

зультате, «на выходе»; 

– взаимосвязи между «иксами» и «игреками» 

(то есть, формулы, по которым надо умножить, 

разделить, сложить введенные пользователем 

независимые переменные, чтобы получить ко-

нечный результат). 

Как правило, для сметного калькулятора бу-

дет актуальна приблизительно следующая схема: 

– вводимые данные: состав и количество ма-

териалов/услуг/работ, входящих в проект; 

а также дополнительные параметры проекта 

(скидки, наценки, курсы валют); 

– константы: базовая стоимость материалов 

по «общему» прейскуранту без учёта ски-

док/наценок; ставки налогов, входящих в цену; 

– выходные данные: общая стоимость сметы 

в необходимых детализациях (себестоимость ма-

териалов; производственная себестоимость про-

дукта и розничная цена с учётом или без учёта 

НДС). 

Взаимосвязи между «иксами» и «игреками» 

обобщить сложнее. Как правило, будут выпол-

няться в том или ином варианте базовые фор-

мулы, достаточно очевидные: 

– Общая стоимость позиции = Стоимость 

единицы х Количество единиц х (1 – Скидка) х 

(1 + Наценка); 

– Общая стоимость сметы = Общая стои-

мость позиции 1 + Общая стоимость позиции 2 

+ Общая стоимость позиции 3 + … + Общая сто-

имость позиции n. 

Но не всё так просто. Например, для строи-

тельных, монтажных, ландшафтных, сборочных 

работ вместо Количества единиц могут приме-

няться параметры конструкции/объекта (глу-

бина/ширина/высота/длина). 

Представим все необходимые взаимосвязи 

в виде блок-схемы (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Упрощённая схема взаимосвязей в сметном калькуляторе 

 

Нужно убедиться, что все «игреки» и все 

стрелки, ведущие к ним, обязательно начина-

ются либо из «икса», либо из «константы». Если 

это не так – то Вы соберёте калькулятор, не поз-

воляющий учесть какой-то важный фактор, кото-

рый обязательно должен участвовать в расчётах. 

Когда схема готова – можно начинать сборку 

собственно рабочего файла. 

Шаг 2. Определение плана пользователя и ин-

терфейса 

На этом этапе рекомендуется мысленно доба-

вить к блок-схеме из первого шага живого чело-

века и представить себе, как он пользуется фай-

лом – куда он нажимает, куда и как вводит какие 

данные, где смотрит результат. Составьте поша-

говый план, моделирующий весь процесс созда-

ния сметы – от сметы, записанной карандашом 
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в блокноте, до готового документа, который 

можно отправить клиенту. Например, приблизи-

тельно так: 

1. Открыть лист «Материалы», таблица изна-

чально пустая. Нажать на первую колонку, вы-

брать из списка конкретное наименование мате-

риала или комплектующей. Во второй колонке 

при необходимости прописать размеры конкрет-

ного материала. В третьей колонке указать коли-

чество единиц. 

2. Открыть лист «Расчёт материалов», правой 

кнопкой нажать на сводную таблицу и нажать 

«Обновить». 

3. Нажать «Экспорт в PDF», получаем гото-

вый документ в PDF. 

Для сметного калькулятора нам понадобится 

заготовка примерно следующей структуры: 

– Прейскурант. Полный перечень всех пози-

ций товаров и услуг, предлагаемых компанией 

(или материалов и комплектующих, участвую-

щих в изготовлении продукции, как в нашем слу-

чае). Может быть реализован на одном или не-

скольких листах, в зависимости от того, как 

пользователь представляет себе процесс. 

– Черновая смета. Лист(ы), на которых указы-

вается количество позиций, входящих в расчёт. 

Опять же, может быть один или несколько ли-

стов, в зависимости от того, как пользователь 

представляет себе процесс. 

– Лист «Глобальные параметры и кон-

станты». Если значение каких-либо параметров 

едино для всех используемых номенклатурных 

позиций (например, общая скидка на проект, 

ставка НДС, курс доллара и др.) – удобно дер-

жать ячейки ввода таких величин на отдельном 

листе. 

– Лист(ы) для генерации и отображения ре-

зультата – сметы, готовой к отправке клиенту. 

Шаги 3 и 4. Создание взаимосвязей; 

настройка интерфейса. 

Первые два этапа были важны с точки зрения 

организации (они позволяют «стратегически» 

выиграть время по сравнению с «хаотичной» 

разработкой без какого-либо плана), суть этапов 

3 и 4 заключается в реализации технической ча-

сти, применяя знания MS Excel и VBA. 

Перечислим некоторые технические реше-

ния, которые максимально упростят работу 

со сметным калькулятором. 

1. «Умные» таблицы. Коротко об их основных 

преимуществах: 

1.1. В формулах (как и в макросах на VBA) 

к данным «умных» таблиц и именованных диа-

пазонов можно обращаться «по имени», исполь-

зуя при этом «говорящие», понятные человеку 

имена вместо всяких обезличенных ссылок типа 

Справочник!A4:A400. Такие формулы/код 

и проще писать, и проще читать. Особенно когда 

что-то в формуле/коде не работает и нужно по-

нять, на каком этапе возникла ошибка. 

1.2. «Умные» таблицы автоматически «растя-

гиваются» при добавлении новой строки «впри-

тык» к низу. Это, в свою очередь, позволяет 

не переписывать формулы (и код макросов), ко-

торые обращаются к соответствующему диапа-

зону и не «протягивать» заново формулы до низа 

столбца [2]. 

2. Выпадающие списки (при необходимости – 

двухуровневые). Преимущества очевидны: 

2.1. Сокращение времени на заполнение 

файла: необходимая информация вводится 

за пару-тройку нажатий мышкой, а не вписыва-

ется вручную (при условии, что используются 

«стандартные» позиции, имеющиеся в «общем» 

прейскуранте) [3]. 

2.2. Гарантия того, что один и тот же то-

вар/услуга всегда и везде будет называться оди-

наково, без опечаток и/или отличий в количестве 

пробелов, отличий в сокращениях (например, 

«м2» против «кв. м.»). 

3. Функции ВПР, ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС в со-

четании с функцией ДВССЫЛ. Позволяют «пе-

ретягивать» правильные данные из правильного 

листа в «общий» сводный лист. 

4. Обычные и динамические гиперссылки. 

Упрощают задачу пользователю, позволяя 

быстро ориентироваться на больших листах 

и в больших файлах. 

5. Срезы. Красивая и чуть-чуть более быстрая 

альтернатива стандартным автофильтрам и ги-

перссылкам. 

6. VBA-макросы для экспорта. Позволяют со-

хранить готовую спецификацию в отдельный 

файл PDF или Excel [4]. Экономят время пользо-

вателя, особенно актуально, если пользователи 

не умеют копировать лист в отдельный файл, за-

менять формулы значениями, сохранять книгу 

в PDF. 

Из вышеизложенного, делаем вывод, что с по-

мощью MS Excel можно реализовать эффектив-

ный инструмент для автоматизации процесса 

расчёта себестоимости товаров и составления 

сметы расходов [5]. Такого рода файл можно оп-

тимизировать и использовать в различных отрас-

лях малого и среднего бизнеса. При этом для ру-

ководителей не станет проблемой обучить со-

трудников пользоваться им, поскольку в своём 

использовании данный инструмент довольно 

прост и понятен. 
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Удобство и безопасность рабочего места яв-

ляются важными аспектами при организации 

трудовой деятельности, способствующими по-

вышению эффективности и производительности 

труда, а также снижению утомляемости. Во-

просы правильной организации рабочего места 

являются актуальными, и в данной работе рас-

сматриваются как риски опасностей рабочего 

места, так и вопросы правового регулирования 

данной сферы и защиты прав работников на без-

опасный труд. 

Эргономика (происходит от греческих слов 

«эргон» (работа) и «номос» (закон)) – наука о со-

здании оптимальных условий для работы чело-

века. Эта наука изучает способы организации эф-

фективного, удобного и безопасного труда с учё-

том различных психофизиологических особен-

ностей человека. Главный объект исследования 

эргономики – система «человек – машина – 

среда», предмет исследования – конкретная тру-

довая деятельность работника. К основным зада-

чам эргономики относятся повышение продук-

тивности труда, обеспечение его безопасности, 

в частности предотвращение травм 

и заболеваний, связанных с трудовой деятельно-

стью, создание комфортных условий для умень-

шения утомляемости и повышения удовлетворе-

ния от трудового процесса, а также организация 

«универсальных сред», в которых могут рабо-

тать различные группы людей, в том числе 

и люди с ограниченными возможностями. До-

стигаются эти цели путём внедрения в трудовой 

процесс результатов исследований в области ан-

тропометрии, биомеханики, психофизиологии, 

дизайна и педагогики [2]. 

Эргономика возникла в середине XIX века, 

в эпоху индустриальной революции, когда был 

поднят вопрос о необходимости создания гуман-

ных условий труда для рабочих и были предло-

жены первые способы повышения эффективно-

сти труда. С тех пор эргономика прошла длин-

ный путь, и во второй половине XX века накоп-

ленные знания в этой области составили ком-

плексную дисциплину. 

Эргономика изучает разные аспекты трудо-

вого процесса, и имеет множество направлений 

в зависимости от характера работы (физическая 

или умственная), используемых средств 
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во время работы, методов организации труда 

и изначальных условий труда (допустимые, оп-

тимальные, вредные, опасные) и т.д. [1]. Иначе 

говоря, каждый конкретный аспект взаимодей-

ствия человека с окружающей средой может 

стать отдельной ветвью исследований эргоно-

мики. Так одним из важнейших направлений эр-

гономики является эргономика рабочего места. 

Как развивались представления о рабочем месте, 

какие этапы преодолевались на пути к обеспече-

нию его безопасности и удобства, какие суще-

ствуют требования к рабочему месту в наше 

время – этим вопросом посвящена данная ра-

бота. 

Ещё с первыми орудиями труда появилось 

представление об их эффективности и неэффек-

тивности. Соответствие орудия труда поставлен-

ной задаче, а также удобство, скорость и каче-

ство выполнения этой задачи при помощи со-

зданного инструмента – для первобытного чело-

века это были вопросы выживания. Первые ору-

дия труда значительно упрощали существование 

человека, сохраняли его силы и дарили ему сво-

бодное время, не говоря уже о новых возможно-

стях. И всё же эти приспособления были далеки 

от идеала, потому человек продолжал стре-

миться к их совершенствованию. Можно сказать, 

что этот процесс является одним из главных дви-

гателей истории. И в наши дни трудно сказать, 

достигнут ли этот идеал даже в самых простых 

операциях, – ведь всегда есть способы сделать 

лучше или сделать проще. Так, руководствуясь 

этим принципом, сравнительно недавно человек 

пришёл к созданию нейросетей, которые уже 

способны решать многие задачи за него, однако 

это изобретение также нуждается в доработке. 

Зачастую, время, затраченное на создание удоб-

ного инструмента, гораздо больше времени, за-

траченного на совершение самой операции при 

помощи этого инструмента. 

Человеку давно известно, что на качество ра-

боты влияет не только качество и эффективность 

приспособлений, но и удобство окружения, и что 

для выполнения какой-то работы лучше разде-

лить её на несколько частей, а между ними де-

лать перерыв. Иначе говоря, представления 

об эффективности труда далеко ушли от пред-

ставлений об эффективности одного лишь ин-

струмента, – на трудовую деятельность в целом 

влияет множество факторов. Знания о них и со-

ставили впоследствии содержание эргономики. 

Термин «эргономия» был предложен 

в 1857 году польским учёным В. Ястшембови-

чем. Значение этого термина раскрыто в самом 

названии его труда «План эргономики, то есть 

науки о труде, основанной на истинах, взятых 

из естественных наук» [1]. Но понятие «эргоно-

мика» поначалу не прижилось. В 1910-х годах 

его сменило понятие Научная Организация 

Труда (сокр. НОТ), которое ввел Ф. Тейлор 

в своей монографии «Принципы научного ме-

неджмента». Идеи Тейлора не только оказали 

огромное влияние на представления об органи-

зации трудовой деятельности того времени, но 

и заставили задуматься современников о гума-

низации условий труда, ведь до начала XX века 

социальный статус простого рабочего мало чем 

отличался от статуса раба. Собственно, во мно-

гом из-за этого и получили широкое распростра-

нение коммунистические идеи. Это были идеи 

не только всеобщего равенства и отсутствия 

частной собственности, – коммунизм представ-

ляет из себя также «философию человека труда». 

Ещё в середине XIX века французский мысли-

тель Т. Дезами высказал мысль, что в коммуни-

стическом обществе труд должен стать насла-

ждением. А вот что об этом говорит М. Гесс, 

мыслитель, оказавший большое влияние на ми-

ровоззрение К. Маркса: «В то время как 

<Штейн> сам порицает так называемый матери-

ализм, <он> находит в коммунизме только стрем-

ление пролетариата <…> удовлетворять свои по-

требности и потребности владельцев. Но это 

лишь одно из главных достоинств коммунизма, 

что в нем пропадает противоречие между рабо-

той и наслаждением. Для любой деятельности, 

совершенно различных видов её, где человек 

чувствует себя уверенно и из разнообразия чело-

веческих склонностей состоит живой, не умира-

ющий, свободный, совершенный, молодой орга-

низм свободного человеческого общества, сво-

бодной человеческой занятости, работа пере-

стает быть трудом, она совсем идентична удо-

вольствию» [10]. 

Самой известной работой, провозглашающей 

труд основой существования как всего общества, 

так и отдельного человека, является незакончен-

ный очерк Ф. Энгельса «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека», в которой он 

утверждает, что переход к прямохождению, чле-

нораздельной речи, а также развитие кисти 

у обезьяны произошло благодаря трудовой дея-

тельности, которую она совершала для выжива-

ния. Ф. Энгельс также высказывает мысль, что 

аналогичная эволюция происходит и с современ-

ным человеком – в труде он формирует самого 

себя [11]. 

Подводя итог, можно сказать, что возникла 

своеобразная, возможно утопическая идея пре-

красного «человека труда», для которого труд 

(даже самый невзрачный) есть творчество и ко-

торый своим же трудом воспитывает себя, 
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становится совершенней. С точки зрения комму-

нистической идеи, именно такой человек должен 

построить впоследствии лучшее будущее. Мы 

остановили на этом внимание, поскольку на этой 

идее строился весь энтузиазм молодого совет-

ского общества в 20-е годы. В СССР, в стране ра-

бочих, особое внимание уделялось исследова-

ниям трудового процесса – так в 1920 году по-

явился Центральный Институт Труда, созданный 

А. Гастевым, продолжателем идей Ф. Тейлора. 

А. Гастев ввел понятие «социальной инжене-

рии», под которой понимал метод, решающий 

комплексную проблему в системе «машина-че-

ловек». Он выделил три её принципа: 

– решающим фактором развития организации 

труда является техника и логика движения тех-

нологии, требующие для своей реализации но-

вый тип работника; 

– современное поточно-массовое производ-

ство настоятельно требует превращения каждого 

станка в исследовательскую лабораторию, где 

разворачивался бы поиск всего нового, рацио-

нального, экономного; 

– законы становления культуры труда опреде-

ляются «методологией машинной работы с её 

аналитизмом, учётом массовых величин, норми-

ровкой» [9]. 

Нетрудно заметить, что эти принципы во мно-

гом касаются и рабочего места. А. Гастев стре-

мился к математизации, измерению, выведению 

коэффициентов для каждого аспекта трудового 

процесса, в том числе для рабочего места. Он 

объединял знания из психологии, физиологии, 

биомеханики, инженерии, экономики в новый 

метод – Научную Организацию Труда. 

Следует также отметить, что энтузиасты 

НОТ, кроме прямого внедрения новых методов 

на производствах, занимались популяризацией 

этих методов среди населения, выпуская различ-

ные буклеты, брошюры и памятки, посвященные 

методам эффективного труда любого характера 

[12]. Особенно популярной была книга «Азбука 

умственного труда» профессора Н. Ребельского. 

Этот курс лекций переиздавался 14 раз. 

Помимо Центрального Институт Труда, 

в 20-е годы были также созданы Институт Тех-

ники и Управления, Лаборатория Промышлен-

ной Психологии, Лига «Время», целью которой 

был поиск методов рационализации времени 

и который выпускал «хроноблокноты» – прооб-

разы современных ежедневников [12]. Пусть ка-

кие-то открытия НОТ были впоследствии оспо-

рены, а нововведения институтов, изучающих 

трудовую деятельность, по воспоминаниям со-

временников, больше замедляли работу, чем её 

совершенствовали – советские исследователи 

того времени внесли значимый вклад в становле-

ние эргономики как науки. Те же разработки 

Лиги «Время» были заимствованы японцами, 

что позволило им создать мощнейшую школу 

тайм-менеджмента. Впоследствии, в середине 

30-х эти институты были расформированы, 

на смену НОТ пришло «Стахановское движе-

ние», которое установило курс на ускорение про-

изводства любой ценой, а не при помощи техно-

логических и методологических нововведений. 

Только в 60-х годах работы в этом направлении 

возобновились. 

В США принципы тейлоризма также полу-

чили развитие. Известным новатором в этой об-

ласти считается крупный автомобильный про-

мышленник Г. Форд. Он внедрил в производ-

ственный процесс подвижной конвейер, ввел 

стандарты производства деталей, сократил рабо-

чий день до 8 часов при пятидневной рабочей 

неделе и увеличил работникам зарплату. Все эти 

преобразования, включая организацию выпуска 

самых дешевых автомобилей на тот момент, сде-

лали Форда успешным магнатом. Его методами 

стали пользоваться во всём мире [13]. В период 

Второй мировой войны знания об оптимизации 

отношений «человек – машина» начинают стано-

виться самостоятельной областью. Перед воен-

ными исследователями возникает необходи-

мость изучения человеческого фактора при бое-

вых действиях. Поднимаются вопросы подведе-

ния техники и оборудования под антропометри-

ческие данные человека, поддержания психоло-

гического здоровья солдата и обеспечения за-

щиты на поле боя и т.д. В 1949 г. в Великобрита-

нии было создано Эргономическое исследова-

тельское общество. Английские учёные ввели 

понятие «эргономика», и с этого момента появ-

ляется новая научная дисциплина, которая полу-

чает широкое развитие в ФРГ, Японии, Франции, 

Швеции и др. странах. 

Под рабочим местом понимается место по-

стоянного или временного пребывания работаю-

щих в процессе трудовой деятельности. Совер-

шенствование рабочих мест необходимо для со-

здания благоприятных и безопасных условий 

труда. Рационализация рабочего места – это 

обеспечение его всем необходимым оборудова-

нием, приспособлениями, инструментами, тех-

нической документацией, инструкциями, удоб-

ной производственной мебелью, регулярным 

техобслуживанием (при необходимости), кон-

тролем за состоянием рабочего места и т.д. 

В античных обществах рабочее место было 

тесно связано с ремесленными мастерскими. Ра-

бочие места были простыми и функциональ-

ными. В Средневековье и Раннее Возрождение, 
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в эпоху ремесленных гильдий, рабочее место 

приобретало более организованный характер. 

Мастерские и торговые площади стали центрами 

трудовой деятельности. Нередко, рабочие места 

могли располагаться на свежем воздухе, за пре-

делами помещений, так как для некоторых видов 

работ необходимо было хорошее освещение. 

С появлением фабрик и мануфактур 

в XVIII-XIX веках рабочее место претерпело ре-

волюционные изменения. В то время первые по-

пытки механизировать и стандартизировать про-

цессы коренным образом изменили динамику 

труда, и, соответственно, повлияли на рабочее 

пространство. 

С развитием бюрократического аппарата ак-

тивно развивались «офисные» рабочие места – 

перья со временем заменили перьевыми руч-

ками, перьевые ручки заменили шариковыми, 

к середине XX века печатные машинки стали до-

статочно доступными для массовой закупки ор-

ганизациями, но в XXI веке они были вытеснены 

компьютерами. Вместо вопросов, как удобней 

расположить бумагу и чернила для работы, по-

явились вопросы куда поставить системный 

блок, как расположить монитор и как распреде-

лить провода. Вместо вопросов о хранении бу-

мажной информации появились вопросы о хра-

нении электронной. 

При организации современных рабочих мест 

всё больше внимания уделяется гибкости и ком-

форту. Ограждения для рабочих столов, создание 

индивидуального пространства, зон отдыха, за-

купка удобной мебели, поддержание порядка – 

всё это становится необходимыми аспектами по-

вышения эффективности трудового процесса. 

Рабочее место в наше время превратилось в раз-

нообразное и динамичное понятие, отражая тех-

нологический, социокультурный и организаци-

онный прогресс [5]. 

Существует ряд нормативных актов РФ, опре-

деляющих требования к организации рабочего 

места. Основным документом в данной сфере яв-

ляется Трудовой кодекс РФ. В статье 21 Трудо-

вого кодекса РФ [18], определяющей основные 

права и обязанности работника, отдельно выде-

лено право на «рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором». 

Государственные нормативные требования 

к рабочему месту определены в Приказе Минтр-

уда России от 29.10.2021 № 774н «Об утвержде-

нии общих требований к организации безопас-

ного рабочего места» [19]. Согласно ему, рабочее 

место должно быть организовано так, чтобы ра-

ботник мог в любой момент сменить рабочую 

позу. Поза «сидя» является более удобной, чем 

поза «стоя», поэтому если последняя является 

основной для работника, ему должна быть 

предоставлена возможность сменить её на поло-

жение «сидя». Кроме позы «стоя», существуют 

и другие неудобные положения, такие как позы 

с поворотом или наклоном туловища, с неудоб-

ным размещением ног, с наличием в поле зрения 

объектов, препятствующих наблюдению за об-

служиваемым объектом или процессом и т.д. – 

нахождение в таких положениях должно быть 

либо исключено, либо минимизировано. У рабо-

чего места также существуют свои физические 

параметры – высота, площадь поверхности, 

наличие/отсутствие подставки для ног и т.д. 

Можно организовать рабочие места, где эти па-

раметры регулируются, но, если такой возмож-

ности нет, следует обратиться к стандартам, ко-

торые указаны для среднестатистической ком-

плекции работника мужского или женского пола. 

Также, согласно данному Приказу Минтруда 

должен исключаться шанс «произвольного изме-

нения положения незадействованного органа 

управления при манипуляции с иным смежным 

органом управления». Иначе говоря, рабочие ме-

ста не должны стеснять движения работника, 

дабы предупредить ошибки, связанные с задева-

нием стороннего объекта, и, в некоторых слу-

чаях, влекущие за собой травмирование. Рабочие 

места не должны также занимать слишком много 

пространства, чтобы работнику не пришлось со-

вершать лишние движения, а расположение не-

скольких рабочих мест в одном помещении 

должно обеспечивать безопасный доступ работ-

ника к непосредственному месту работы и бес-

препятственную эвакуацию в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации. 

Существуют рабочие места, имеющие сред-

ства отображения информации. К ним тоже су-

ществуют свои стандарты. Общие же требования 

таковы: они должны быть расположены с учётом 

частоты и значимости поступающей информа-

ции, а также не должно существовать каких-либо 

препятствий для получения этой информации 

работником (отсутствие наглядности, яр-

кое/тусклое освещение, лишние объекты в поле 

зрения, несоответствие расположения экрана ан-

тропометрическим данным человека и т.д.). 

Наконец, если рабочее место имеет в себе ис-

точники травмоопасности, которые нельзя ис-

ключить, оно должно оснащаться защитными 

ограждениями или блокировками, а зоны с высо-

ким риском травмирования должны быть обо-

значены сигнальной разметкой или знаками без-

опасности. 
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Нельзя также обойти вниманием такой пункт, 

как дополнительное информирование работ-

ника. Инструктаж на рабочем месте является 

обязательным условием допуска работника 

к осуществлению его обязанностей. 

Более точные требования к конкретным рабо-

чим местам изложены в Постановлении Глав-

ного санитарного врача от 02.12.2020 № 40 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»» [20]. 

Выполнение требований нормативных актов 

в сфере охраны труда при организации рабочего 

места создаёт условия, обеспечивающие эффек-

тивный и безопасный труд, а также снижение 

риска профессиональных заболеваний и травм. 

Существует много признаков, по которым 

можно классифицировать рабочие места. 

В первую очередь, это для кого, собственно, бу-

дет оборудовано рабочее место: для рабочего, 

руководителя, специалиста или служащего. 

По форме обслуживания рабочие места бы-

вают коллективными и индивидуальными. Ин-

дивидуальные рабочие места предназначаются 

для работы одного работника, в то время как 

на коллективных рабочих местах трудится 

группа работников. 

Рабочие места бывают не только постоян-

ными, то есть, такими, которые закреплены 

за работниками на постоянной основе и которые 

являются их основными местами трудовой дея-

тельности – существуют также рабочие места 

периодического пользования, временные рабо-

чие места (в основном их организация обуслов-

лена временем года или ремонтными работами) 

и учебные. Существует классификация по сте-

пени механизации труда. Выделяют рабочие ме-

ста ручной работы, машинно-ручные, механизи-

рованные и автоматизированные. По-другому 

это можно назвать классификацией по степени 

уменьшения антропогенного фактора на произ-

водственный процесс. Если первые три типа 

предполагают некоторую физическую работу че-

ловека, то автоматизация означает практически 

полное осуществление всей работы машиной 

по программе, разработанной человеком. 

Рабочие места можно также разделить по воз-

можности их перемещения на стационарные, пе-

редвижные и комбинированные. 

Наконец, рабочие места можно классифици-

ровать по профессии работника, который осу-

ществляет за ним свою трудовую деятельность. 

Конечно, в таком случае можно сказать, что 

сколько существует профессий, для которых 

необходима организация рабочих мест, столько 

и будет собственно рабочих мест. Для краткой 

характеристики большинства из них, мы попро-

буем выделить две самые обширные группы: 

«офисные рабочие места» (то есть, при который 

работник остается большую часть времени в по-

ложении «сидя» и работает за компьютером) 

и «производственные рабочие места» (у которых 

работник, преимущественно, находится в поло-

жении «стоя», выполняя при этом механическую 

работу и занимаясь обработкой материалов с по-

мощью специального оборудования) [4]. 

Требования к рабочим местам «офисного» 

и «производственного» типа м различаются 

с точки зрения эргономического удобства и без-

опасности. Когда мы говорим об офисных работ-

никах, в первую очередь, мы подразумеваем ра-

боту с персональными компьютерами и другой 

организационной техникой. 

Регулярная работа за компьютером сопровож-

дается постоянным влиянием множества вред-

ных для здоровья факторов. Зачастую специали-

сты, проводящие больше 12 часов в день за экра-

ном монитора, со временем начинают страдать 

от профессиональных заболеваний. Поэтому для 

всех без исключения офисных работников очень 

важна правильная организация рабочего места за 

компьютером. 

В помещении, где сотрудники непрерывно 

находятся более двух часов, должно быть есте-

ственное освещение. Исключение составляют 

помещения, которые разрешено размещать в цо-

кольных и подвальных этажах при необходимо-

сти соблюдения технологического процесса. 

Окна в помещениях, где работают с компьюте-

рами, должны быть ориентированы на север 

и северо-восток. Оконные проемы необходимо 

оборудовать регулируемыми жалюзи, внешними 

козырьками и пр. [21]. 

При работе с компьютером с плоским мони-

тором рабочее место должно иметь площадь не 

менее 4,5 кв. м, при использовании кинескопиче-

ского монитора – не менее 6 кв. м. По истечении 

каждого часа работы помещение должно провет-

риваться [21]. 

В подвальных помещениях запрещено ис-

пользование ксероксов, принтеров и другой орг-

техники, а для обычных офисов установлены со-

ответствующие нормативы по расстоянию 

между техническими средствами [21]. 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ: 

– расстояние между рабочими столами с ви-

деомониторами (в направлении тыла поверхно-

сти одного видеомонитора и экрана другого ви-

деомонитора) должно быть не менее 2 метров; 

– расстояние между боковыми поверхно-

стями видеомониторов должно быть не менее 

1,2 метров. 
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Размещать рабочие столы следует таким об-

разом, чтобы видео терминалы были ориентиро-

ваны боковой стороной к световым проемам 

и естественный свет падал преимущественно 

слева. 

При выполнении творческой работы, требую-

щей значительного умственного напряжения или 

высокой концентрации внимания, рабочие места 

с ПЭВМ рекомендуется изолировать друг 

от друга перегородками высотой 1,5-2 метров. 

Клавиатуру нужно располагать на поверхно-

сти стола на расстоянии 100-300 мм от края, об-

ращенного к пользователю, или специальной, ре-

гулируемой по высоте рабочей поверхности, от-

деленной от основной столешницы. 

Экран видеомонитора должен находиться 

на расстоянии 600-700 мм от глаз пользователя, 

но не ближе 500 мм с учётом размеров алфа-

витно-цифровых знаков и символов. Для удоб-

ства считывания документов можно применять 

подвижные подставки (пюпитры), которые раз-

мещаются в одной плоскости и на одной высоте 

с экраном. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъ-

емно-поворотным, регулируемым по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, а также 

по расстоянию спинки от переднего края сиде-

нья. При этом регулировка каждого параметра 

должна быть независимой, легко осуществляе-

мой и иметь надёжную фиксацию. 

При выборе типа рабочего стула (кресла) сле-

дует учитывать рост пользователя, характер 

и продолжительность работы с ПЭВМ. Кон-

струкция рабочего стула (кресла) должна обес-

печивать поддержание рациональной рабочей 

позы при работе с ПЭВМ, позволять изменять 

позу с целью снижения статического напряже-

ния мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Поверхно-

сти сиденья, спинки и других элементов стула 

(кресла) должны быть полумягкими, с несколь-

зящим, слабо электризующимся и воздухопро-

ницаемым покрытием, обеспечивающим легкую 

очистку от загрязнений. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ целесооб-

разно оборудовать подставкой для ног (ширина – 

не менее 300 мм, глубина – не менее 400 мм, ре-

гулировка по высоте в пределах до 150 мм 

и по углу наклона опорной поверхности под-

ставки до 20°). Поверхность подставки для ног 

должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

На работах, проводимых сидя и не требую-

щих физического напряжения, оптимальными 

параметрами микроклимата на рабочем месте 

являются [22]: 

– температура воздуха в холодный период 

года – от 22 до 24°С, в теплый период года – 

от 23 до 25°С; 

– относительная влажность воздуха на посто-

янных рабочих местах – 40-60%, скорость дви-

жения воздуха – 0,1м/с. Для повышения влажно-

сти воздуха в помещениях следует применять 

увлажнители воздуха. 

Освещенность на поверхности стола в зоне 

размещения рабочего документа должна быть 

равна 300-500 лк [23]. Освещение не должно со-

здавать бликов на поверхности экрана. Освещен-

ность поверхности экрана не должна быть более 

300 лк. Следует ограничивать неравномерность 

распределения яркости в поле зрения пользова-

теля ПЭВМ, при этом соотношение яркости 

между рабочими поверхностями не должно пре-

вышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхно-

стями и поверхностями стен и оборудования – 

10:1. 

Коэффициент пульсации не должен превы-

шать 5%. 

Для исключения бликов отражения в экране 

светильников общего освещения рабочий стол 

с ПК следует размещать между рядами светиль-

ников. При этом светильники должны быть рас-

положены параллельно горизонтальной линии 

взгляда работающего. 

Печатающее оборудование, являющееся ис-

точником шума, следует устанавливать на звуко-

поглощающей поверхности автономного рабо-

чего места пользователя. Если уровни шума 

от печатающего оборудования превышают нор-

мируемые, оно должно быть расположено вне 

помещения с ПК. Помещения для выполнения 

основной работы с ПК не должны быть располо-

жены рядом (смежно) с производственными по-

мещениями с повышенным уровнем шума (ма-

стерскими, производственными цехами и т.п.). 

При выполнении основной работы на мони-

торах и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, 

залы вычислительной техники и т.д.), где рабо-

тают инженерно-технические работники, уро-

вень шума не должен превышать 60 дБА, в поме-

щениях операторов ЭВМ (без дисплеев) – 

65 дБА, на рабочих местах в помещениях, где 

размещаются шумные агрегаты вычислительных 

машин – 75 дБА [22]. 

При работе с ПЭВМ в режиме текста уровень 

электромагнитных полей (ЭМП) от включенного 

компьютера соответствует норме. Увеличение 

напряжённости поля происходит во время ра-

боты с графической информацией, особенно 

при повышении чёткости изображения на экране 

монитора. В ряде случаев интенсивность ЭМП 

создается внешними источниками (элементами 
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системы электроснабжения здания, трансформа-

торами, воздушными линиями электропередач 

и т.п.). В связи с этим, при установке персональ-

ного компьютера на рабочем месте он должен 

быть правильно подключен к электропитанию 

и надёжно заземлён. 

Для защиты работающих на соседних рабо-

чих местах рекомендуется устанавливать между 

рабочими столами специальные защитные 

экраны, имеющие покрытие, поглощающее низ-

кочастотное электромагнитное излучение. 

Таким образом, основными вредными факто-

рами при трудовой деятельности на рабочем ме-

сте «офисного типа» могут быть плохое освеще-

ние, отвлекающие факторы, мешающие умствен-

ной деятельности (такие как шум клавиатуры, 

разговоры коллег и т.д.), несоответствие харак-

теристик рабочего места антропометрическим 

данным человека, высокий уровень ЭМП и т.д. 

Современная эргономика знает методы умень-

шения или исключения этих негативных факто-

ров. 

При рациональной организации рабочее ме-

сто в условиях серийного производства должно 

быть оснащено в соответствии с требованиями 

производственного процесса и условиями вы-

полнения работы с соблюдением правил сани-

тарной гигиены и техники безопасности. 

Основными факторами, влияющими на орга-

низацию рабочего места, являются степень дета-

лизации технологического процесса и организа-

ция производства. Они определяют операции 

на рабочем месте, систему обеспечения зада-

нием, технической и другой рабочей документа-

цией, систему обеспечения рабочего места мате-

риалами и заготовками, порядок передачи гото-

вых деталей после данной операции на следую-

щее рабочее место, систему сигнализации 

и связи [6]. 

Расположение оборудования на рабочем ме-

сте, инвентаря, производственной мебели, тары, 

стеллажей для заготовок и готовой продукции 

планируется с таким расчётом, чтобы не создава-

лось стесненных условий работы, лишних затрат 

времени на хождение и поиски. 

Освещение рабочего места должно быть до-

статочным и правильным. Требуемая освещен-

ность определяется в зависимости от характера 

и точности работы, размеров объекта различе-

ния, контраста рассматриваемого объекта с фо-

ном и действующими санитарными нормами. 

При естественном и искусственном освещении 

рекомендуется так размещать рабочие места, 

чтобы свет падал слева или спереди. При нали-

чии местного освещения свет не должен слепить 

глаза, тень не должна падать на обрабатываемую 

деталь. Внешнее оформление рабочих мест 

и производственных помещений должно соот-

ветствовать требованиям технической эстетики. 

Количество инструмента и приспособлений 

на рабочем месте должно быть минимально 

необходимым, обеспечивающим бесперебойную 

работу в течение смены с наименьшими затра-

тами времени на получение и замену их. В набор 

инструмента, который постоянно хранится на ра-

бочем месте, должен включаться только норма-

лизованный инструмент. Специальный инстру-

мент хранится только во время пользования им. 

При определении набора инструмента, предна-

значенного для постоянного храпения, следует 

устанавливать не только минимально необходи-

мое его количество, но и максимально допусти-

мое. Инструменты и приспособления должны 

располагаться на рабочем месте в определённом, 

удобном для пользования порядке, чтобы 

быстро, без дополнительных потерь времени 

найти их, взять, установить и затем уложить по-

сле окончания работ [6]. 

Количество обрабатываемых деталей, загото-

вок на рабочем месте определяется системой ор-

ганизации производства и должно обеспечивать 

непрерывную работу в течение смены. Не допус-

кается загромождение рабочего места сверхнор-

мативными запасами деталей, заготовок. 

Все обрабатываемые детали, заготовки 

должны храниться на рабочем месте в таре. 

Оснащение рабочих мест станочников орго-

снасткой должно проводиться на основе типо-

вых конструкций. Специальная оргоснастка про-

ектируется в исключительных случаях, если 

по тем или иным причинам не подходит типовая. 

На верхней полке приёмного столика разме-

щается тара с обрабатываемыми деталями или 

сами обрабатываемые детали. При необходимо-

сти на нижней полке могут храниться приспо-

собления и принадлежности. На отдельных ра-

бочих местах столик может использоваться для 

раскладки на нем непосредственно в работе ин-

струмента. 

Рабочее место токаря, сверловщика и шли-

фовщика оснащается двумя приёмными столи-

ками. Один из них имеет четыре инструменталь-

ных ящика. Тара с обрабатываемыми и готовыми 

деталями размещается на верхних полках приём-

ных столиков, а на нижних полках могут хра-

ниться принадлежности и приспособления. 

Рабочее место зубофрезеровщика, обслужи-

вающего три зубофрезерных станка, оснаща-

ются двумя приёмными столиками (один из них 

с инструментальными ящиками) и тремя столи-

ками для установки тары с готовыми деталями. 

Особенностью этих столиков является отверстие 
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в верхней полке для слива масла, которое стекает 

с обработанных деталей. Рабочий находится 

между станками, и его путь от одного станка 

к другому наименьший [6]. 

Вредные и опасные факторы, влияющие 

на работника-станочника, зависят от характера 

проводимых работ, от способа обработки дета-

лей и т.п. Для защиты от вредных факторов ра-

бочие места комплектуются средствами индиви-

дуальной защиты, а для предупреждения травма-

тизма многие станки с электрическим оборудо-

ванием оснащены системой автоматического от-

ключения при попадании в конструкцию ино-

родного предмета. 

Эргономика рабочего места играет важную 

роль в организации трудового процесса, позво-

ляя повысить производительность и снизить 

негативные факторы труда. Неправильная орга-

низация места может как просто замедлить ра-

боту, так и привести к переутомлению и даже, 

в определённых случаях, к травмам, профессио-

нальным заболеваниям и неврозам. Поэтому без 

правильной организации рабочего места, 

в первую очередь, труд умственный не мыслим. 

С учётом быстрого развития технологий и из-

менений в типах труда актуальность эргономики 

только усиливается. На примере рабочих мест, 

оборудованных средствами для вычисления, 

можно видеть, как обыкновенные счёты сменя-

ются габаритными настольными калькулято-

рами, на смену им, в свою очередь, приходят 

программируемые карманные калькуляторы 

с энергобатареей. Затем происходит частичный 

отказ от калькуляторов в пользу мобильных 

телефонов или компьютеров, без которых не об-

ходится сейчас ни одно офисное рабочее место. 

Габариты ПК также постепенно уменьшаются, 

а вместо «мониторов-коробок» уже давно стоят 

плоские экраны. Аналогичная эволюция произо-

шла и со средствами для фиксации информации 

– люди от ручного письма давно перешли к ПК 

и клавиатуре, миновав этап печатных машинок. 

Все эти изменения в средствах приводят, несо-

мненно, и к изменениям на рабочем месте. Так 

обобщенные представления о рабочем простран-

стве в «Азбуке умственного труда» Ребельского 

можно считать частично устаревшими, так как 

большая их часть посвящена как раз расположе-

нию пишущих принадлежностей и листов бу-

маги на пространстве стола, – до появления элек-

тронного формата это могло быть серьезной про-

блемой, но с появлением компьютеров надоб-

ность хранить шкафы документов в бумажном 

виде (по крайней мере в таких количествах, как 

это было 100 лет назад) отпала. Все эти измене-

ния выдвигают новые требования к рабочему ме-

сту и обеспечению безопасности при работе 

за ним. 

Вследствие этого, перед современной эргоно-

микой стоят такие задачи, как ввод в организа-

цию рабочего места достижений современной 

науки, регулярный анализ рабочего места и отказ 

от устаревших практик, выявление новых вред-

ных факторов и снижение интенсивности их воз-

действия (в наше время они больше частью свя-

заны с ЭМИ и эксплуатацией ПК), а также внед-

рение новых подходов к обучению персонала 

и адаптации его к новым технологиям. 
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МИКРОБИОМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ИММУНИТЕТ 

 

Микробиом человека представляет собой сложное многочисленное сообщество микроорганиз-

мов, населяющее большинство клеток как на поверхности тела, так и внутри. Значение микробиома 

весьма велико, так как он влияет на работу многих систем и процессов в организме, в том числе 

и на иммунитет. Особый интерес представляет изучение микробиома детей в самом раннем возрасте. 

Было изучено влияние микрофлоры ребёнка на формирование и проявления иммунитета. Важным 

для формирования иммунитета является то, каким образом проходили роды, кормила ли мать ребёнка 

грудным молоком или нет. Проанализировано как влияют бактерии разных групп на иммунитет ма-

тери и ребёнка. 

Ключевые слова: микробиом; иммунитет; комменсальные и пробиотические бактерии. 

 

A.S. Golofteeva, I.N. Lykov 

MICROBIOME OF YOUNG CHILDREN AND IMMUNITY 

 

The human microbiome is a complex numerous community of microorganisms that inhabit most cells 

both on the surface of the body and inside. The importance of the microbiota is very high, as it affects 

the work of many systems and processes in the body, including the immune system. Of particular interest 

is the study of the microbiome of children at an early age. The influence of the child's microflora on the for-

mation and manifestations of immunity was studied. Important for the formation of immunity is how 

the birth took place, whether the mother fed the baby with breast milk or not. It is analyzed how bacteria 

of different groups affect the immunity of mother and child. 

Key words: microbiome; immunity; commensal and probiotic bacteria. 

 

Микробиом человека с раннего возраста при-

нимает активное участие в иммунологическом 

обучении иммунных клеток. Воздействие мик-

робов в раннем возрасте может быть чрезвы-

чайно важным для тренировки врождённого им-

мунитета. Взаимодействие между микробиотой 

и иммунной системой в раннем возрасте закла-

дывает основу для формирования устойчивых 

иммунных реакций, различающих собственные, 

чужие и патогенные антигены [1]. Это подтвер-

ждается данными о том, что пробиотические 

бактерии могут защищать от атопического забо-

левания, притупляя Т-хелперный (Th)2-искажён-

ный иммунный ответ. Влияние микробной коло-

низации на развитие иммунной системы и её по-

тенциальное влияние на программирование не-

инфекционных заболеваний (таких как атопия) 

подтверждено исследованием новорождённых, 

показавшим, что CD4+CD25+ регуляторные 

Т-клетки активно размножались у более колони-

зированных младенцев [2]. 

Наиболее важные события в формировании 

иммунитета ребёнка происходят в гестационный 

период и в течение первых лет жизни. Во время 

беременности материнский организм обеспечи-

вает питание и иммунную защиту новорождён-

ного, а также влияет на его микробную колони-

зацию [4, 5]. 

Влагалище содержит более 170 видов бакте-

рий, и это сообщество удивительно стабильно 

на протяжении всей беременности. Оно является 

источником микробов, которые достигают пла-

центы, амниотической жидкости и плода посред-

ством транслокации через хориодецидуальную 

пластинку. Микробы во влагалище играют важ-

ную роль в программировании неонатального 

иммунитета [6, 3]. 

Вагинальные роды способствуют выработке 

многочисленных цитокинов и связанных с ними 

рецепторов (IL-6, IL-1бета, sIL-2R, sIL4R, интер-

ферон гамма и фактора некроза опухоли альфа) 

как в материнской сыворотке, так и в пуповин-

ной крови новорождённых. Вагинальные роды 

активируют как материнскую, так и неонаталь-

ную иммунную систему провоспалительным об-

разом. Это имеет большое значение для первона-

чальной микробной колонизации новорождён-

ного [1, 7]. 

Имеются данные о том, что вагинальная мик-

робиота матери во время беременности влияет 

на иммунитет ребёнка ещё до прохождения через 

вагинальный канал во время внутриутробных 

родов. Например, новорождённые, чьи матери 

были вагинально колонизированы Lactobacillus 

во время беременности, имели более высокие 

показатели CD45RO + клеток и сниженный 

IL-12 в пуповинной крови. Это свидетельствует 

о том, что лактобациллы во влагалище матери 

влияют на иммунное развитие плода. Роды через 

естественные родовые пути способствуют 
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колонизации новорождённого поверхностной 

и вагинальной микрофлорой матери [1, 3, 7, 8]. 

Дети, рождённые путём кесарева сечения, 

в меньшей степени колонизированы материн-

ской микрофлорой, что может проявляться 

в виде иммунной дисфункции. Клинически дети, 

рождённые путём кесарева сечения, чаще стра-

дают ринитом, астмой, диабетом 1 типа и глюте-

новой болезнью [1, 10]. 

На послеродовой состав микробиома кишеч-

ника новорождённого большое влияние оказы-

вает грудное молоко, которое содержит разнооб-

разное сообщество бактерий. Грудное молоко яв-

ляется постоянным источником комменсальных 

и полезных бактерий, включая молочнокислые 

бактерии и бифидобактерии. Эти микроорга-

низмы играют важную роль в развитии и опти-

мизации микробиоты кишечника новорождён-

ного благодаря своим пре- и пробиотическим 

компонентам. Грудное молоко считается опти-

мальным продуктом кормления новорождённых, 

поскольку содержит важные питательные веще-

ства и множество биологически активных соеди-

нений, которые стимулируют развитие иммун-

ной системы детей [1, 12, 13, 14]. 

Среди микроорганизмов, встречающихся 

в грудном молоке, выделены штаммы, принадле-

жащие к родам Lactobacillus и Bifidobacterium 

subsp. Всего из грудного молока было выделено 

более 200 различных видов бактерий, представ-

ляющих примерно 50 различных родов. После 

рождения комменсальные и пробиотические 

бактерии матери и окружающей среды посте-

пенно колонизируют кишечник ребёнка. При 

этом почти треть полезных бактерий (от 8×104 

до 8×106) поступает в кишечник ребёнка из ма-

теринского молока. Эти микроорганизмы спо-

собствуют развитию иммунной системы, обла-

дают трофическим и метаболическим эффек-

тами. Они влияют на целостность слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта ребёнка 

и выработку антител, обеспечивают дополни-

тельную защиту от колонизации кишечника па-

тогенами. Эти же бактерии способствуют профи-

лактике мастита. Штаммы, полученные из груд-

ного молока, являются потенциальными пробио-

тиками. Эта микробная популяция в дальнейшем 

существенно влияет на биологию человека 

на протяжении всей жизни [1, 13, 15, 16, 17, 18]. 

Микробы-комменсалы перемещаются из ки-

шечника матери в плаценту и кишечник плода 

во время беременности (ось материнского ки-

шечника и плаценты). Эти микробы воздей-

ствуют на развивающийся иммунитет плода 

с помощью различных механизмов, включая 

эпигенетические изменения, высвобождение ко-

роткоцепочечных жирных кислот и цитокинов. 

Бактерии переносятся в молочные железы, влияя 

на колонизацию кишечника младенцев и даль-

нейшее развитие иммунитета после родов 

[1, 17, 18, 19]. 

Материнская микробиота может влиять 

на иммунитет младенцев под действием бакте-

риальных метаболитов. Кишечные бактерии 

продуцируют многочисленные метаболиты, ко-

торые являются важными медиаторами различ-

ных физиологических функций ребёнка, имму-

номодуляции и выработки энергии. Жирные кис-

лоты с короткой цепью, такие как ацетат, пропи-

онат и бутират, являются конечными продуктами 

бактериальной анаэробной ферментации и вли-

яют на кишечный иммунитет, развитие детрит-

ных и Treg клеток, на биологию и целостность 

эпителия [1, 20, 21, 22]. 

Во время беременности короткоцепочечные 

жирные кислоты, продуцируемые кишечными 

бактериями матери, могут косвенно влиять 

на развивающийся иммунитет плода. Например, 

бактериальные метаболиты потенциально пере-

мещаются из кишечника матери во время бере-

менности в молочные железы и могут влиять 

на постнатальное развитие иммунитета во время 

грудного вскармливания [1, 23]. 

Материнская ретиноевая кислота индуцирует 

фетальные врождённые лимфоидные клетки 

и, следовательно, развитие вторичных лимфоид-

ных органов. Кроме того, метаболиты и другие 

молекулы, продуцируемые материнскими бакте-

риями, потенциально воздействуют на развиваю-

щуюся иммунную систему плода посредством 

эпигенетической модуляции (наследуемых изме-

нений активности генов) [24, 25]. 

Материнская микробиота во время беремен-

ности изменяет и материнский иммунитет, что 

в итоге влияет на пассивный иммунитет потом-

ства. Переносимые с молоком IgG антитела 

предназначены для обеспечения иммунной за-

щиты новорождённого. Трансплацентарная им-

мунная регуляция может быть опосредована ци-

токинами и гормонами, а также бактериальными 

компонентами, такими как липополисахариды. 

В целом микробиота гестации является стиму-

лом постнатального иммунного развития 

[1, 26, 27]. 

Таким образом, взаимодействие между им-

мунной системой и микробиотой действует 

с раннего возраста, что имеет долгосрочные по-

следствия для иммунного гомеостаза и воспри-

имчивости к инфекционным и воспалительным 

заболеваниям в более позднем возрасте. 
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ВИДЫ БЕГА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Бег – это самый массовый, наиболее простой и доступный вид циклических упражнений. Его ис-

пользуют в качестве оздоровительного средства десятки миллионов людей нашей планеты. При беге 

задействованы практически все части связочного и мышечного аппарата. Бег повышает кровообра-

щение, насыщает кислородом все органы и ткани. Беговые занятия повышают уровень концентра-

ции, самоконтроль и мозговую деятельность. Бег является эффективным омолаживающим сред-

ством. Люди, занимающиеся бегом, легко борются с ленью, реже поддаются стрессам и депрессиям. 

Ключевые слова: бег; виды бега; интервальные тренировки; техника бега; разминка; здоровье; пи-

тание; оздоровительное средство. 

 

V.N. Belevsky, I.V. Belevsky 

TYPES OF RUNNING AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH 

 

Running is the most widespread, simplest and most accessible type of cyclic exercise. It is used as a 

health remedy by tens of millions of people on our planet. When running, almost all parts of the ligamentous 

and muscular apparatus are involved. Running increases blood circulation, oxygenates all organs and tis-

sues. Running exercises increase concentration, self-control and brain activity. Running is an effective anti-

aging agent. People who run easily struggle with laziness, are less likely to succumb to stress and depression. 

Key words: running; types of running; interval training; running technique; warm-up; health; nutrition; 

wellness remedy. 

 

В любом человеке природой заложены спо-

собность и желание бегать. Бег – один из важ-

нейших механизмов, предусмотренных эволю-

цией для сохранения здоровья и жизни человека. 

О том, что бег полезен для укрепления здоровья, 

люди знали уже в древности. 

В нашей стране сотни тысяч людей занима-

ются в спортивных секциях, клубах любителей 

бега и самостоятельно. Влияние бега на челове-

ческий организм очень велико [3]. 

Практикуется большое количество видов 

бега. В спортивной практике он делится в зави-

симости от протяженности дистанции. 

К беговым видам лёгкой атлетики относятся: 

бег на короткие дистанции (спринт); средние ди-

станции; длинные дистанции; марафонские 

и сверх марафонские дистанции; барьерный бег; 

кроссовый и шоссейный бег: различные эста-

феты. 

К оздоровительным видам бега можно отне-

сти: лёгкий, средний, на месте, босиком, трус-

цой, для похудения [4]. 

Лёгкий – это оздоровительный и укрепляю-

щий вид бега, который можно отнести к спор-

тивной ходьбе. Его ещё называют футинг (оздо-

ровительно-укрепляющая или тренировочная 

ходьба в быстром темпе). Лёгкий бег хорошо 

подходит людям, имеющим избыточный вес. Он 

способствует плавному переходу к активному 

образу жизни. 

Средний – пожалуй, самый популярный вид 

бега. Он относится к оздоровительным видам 

бега и пользуется большим спросом у непрофес-

сиональных спортсменов и у людей преклонного 

возраста. Миллионы людей в мире совершают 

утренние и вечерние пробежки этим способом. 

Бег на месте. Этим видом бега можно зани-

маться дома. Человек осуществляет такие же 

движения что и при обыкновенном беге. Только 

выполняет их на одном месте, не передвигаясь 

горизонтально, а совершает вертикальные дви-

жения. Руки работают энергично назад и вперед, 

а колени поднимаются вверх. 

Бег босиком очень эффективен для здоровья. 

Подошвы ног чувствительны, как и ладони рук. 

Можно бегать как по траве, так и по песку. 

Лучше не бегать босиком до тех пор, пока ноги 

не привыкли к ходьбе босиком и лодыжки доста-

точно не окрепли. Бег босиком по песку придаёт 

значительную силу мышцам ног. Бегать лучше 

по берегу водоёма по твёрдому, спрессованному 

песку. Сухой песок чересчур мягок. А это допол-

нительная нагрузка на ахилловы сухожилия 

и риск получить травму [3]. 

Бег трусцой – это бег в неторопливом темпе 

(примерно 6-7 минут на один километр). Такой 

темп подойдет начинающим бегунам. Им могут 

заниматься дети и взрослые всех возрастов. 

Спортсмены тоже применяют бег трусцой 

в своём тренировочном процессе, на восстано-

вительных этапах или реабилитации после 

травм. 

Бег трусцой отличается от обычного бега тех-

никой выполнения движений. Техника бега 
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здесь направлена на снижение нагрузки на су-

ставы, связки и сердечно-сосудистую систему. 

В беге трусцой фаза полёта заметно короче. Как 

только одна нога отталкивается от земли и начи-

нается период безопорного состояния, другая 

нога сразу же опускается на землю. Скорость пе-

редвижения немного больше, чем при быстрой 

ходьбе. Во время бега нужно сделать акцент 

на удлиненный выдох. 

Установлено, что бег трусцой способствует 

существенному ускорению роста клеток челове-

ческого мозга в той области, где совершаются 

процессы обучения и запоминания. Этот вид 

бега также способствует: укреплению сердечно-

сосудистой системы; улучшению работы респи-

раторной системы; стабилизации артериального 

давления; улучшению сна; похудению; повыше-

нию иммунитета; укреплению мышц всего тела; 

улучшению работы пищеварительной системы 

[4]. 

Бег для похудения – один из самых элемен-

тарных и эффективных способов сбросить лиш-

ний вес. За тридцать минут легкого бега сжига-

ется около 300 калорий. Но сжигание жира про-

исходит размеренно, начинается не сразу, 

а только после тридцати минут постоянной ра-

боты мышц.  

Польза от такого бега будет только при регу-

лярных занятиях: пять раз в неделю от 40 до 60 

минут за одну тренировку. Эффективны утрен-

ние пробежки. Это связано с особенностями рас-

щепления жиров и городским воздухом, кото-

рый по утрам в разы чище, чем вечером. 

Спортсмены нередко используют интерваль-

ные тренировки. Интервальный бег представ-

ляет собой чередование умеренного темпа бега 

с ускоренным. 

Интервальные тренировки полезны для сер-

дечно-сосудистой и респираторной систем орга-

низма. При систематических занятиях повыша-

ется выносливость организма и его мышечный 

тонус. Также повышается работоспособность, 

улучшается внешний вид и внутреннее состоя-

ние. Интервальный бег полезен для желающих 

избавиться от лишних килограммов. За час такой 

тренировки расходуется в среднем 700-900 ккал. 

Бег является, пожалуй, самым простым и дей-

ственным физическим упражнением. При беге 

задействованы практически все части связоч-

ного и мышечного аппарата. Полезную нагрузку 

получают также суставы человеческого тела. Бег 

повышает кровообращение, насыщает кислоро-

дом все органы и ткани, способствует укрепле-

нию сердечно сосудистой и дыхательной систем 

организма человека. Он развивает дыхательные 

пути и способствует повышению объёма лёгких 

[2]. 

Во время бега у человека происходит учащен-

ное сердцебиение. Оно способствует улучше-

нию пульсирования крови в организме. Кровь 

начинает двигаться по сосудам со значительной 

интенсивностью. Мелкие сосуды очищаются 

и облегчают доступ крови ко всем органам. Про-

исходит повышение уровня обменных процес-

сов и очищение всего организма от вредных ток-

синов и шлаков. 

При тихом длительном беге нормализуются 

обменные процессы организма, понижается со-

держание холестерина в крови. Занятия бегом 

стимулируют работу печени, улучшая отток 

желчи. Также они способствуют закаливанию 

организма. 

Научными исследованиями установлено, что 

занятия бегом способствуют выработке эндор-

финов – гормонов радости, счастья. Кроме того, 

бег повышает физическую силу, выносливость 

человека, общее функциональное состояние ор-

ганизма, его иммунитет. 

Систематические беговые тренировки совер-

шенствуют восстановительные функции орга-

низма. Установлено, что даже непродолжитель-

ная пробежка более эффективна для придания 

бодрости организму, чем сон или расслабляю-

щий отдых. 

Доказано, что бег положительно влияет 

на нервную систему. Человек становится менее 

вспыльчивым, более уравновешенным, легче пе-

реносит стрессовые ситуации. Оказывая успока-

ивающее воздействие на эмоциональное и пси-

хологическое состояние человека, бег оказывает 

неоценимую помощь при нарушениях сна [3]. 

Несомненно, что занятия бегом позитивно 

влияют на умственные способности человека. 

Они повышают уровень концентрации, самокон-

троль и мозговую деятельность. 

Чтобы сделать бег максимально эффектив-

ным необходимо придерживаться ряда советов 

(правил). 

Для начала нужно правильно выбрать место 

и время для бега. Тренировки желательно прово-

дить на стадионах, в парках и лесополосе, где 

воздух сохраняется свежим и чистым. Бегать 

лучше всего по утрам или по вечерам (в это 

время организм наиболее подготовлен к физиче-

ским нагрузкам). 

Перед началом пробежки необходимо прове-

сти хорошую разминку, состоящую из общераз-

вивающих упражнений, упражнений на гибкость 

и дыхание. Такие упражнения усиливают крово-

обращение в мышцах, помогают предотвратить 

растяжение связок и подготавливают организм 
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к выполнению основной части тренировочного 

занятия. Разминка запускает нервно-мышечную 

систему. Мозг даёт мышцам команду сокра-

щаться и быть готовыми к бегу. Организм начи-

нает вырабатывать активно жиросжигающие 

ферменты, которые помогают аэробной системе 

работать значительно эффективнее. 

Во время бега нужно следить за техникой. 

Стопы нужно ставить правильно, чтобы предот-

вратить излишнюю нагрузку на тазобедренный 

сустав, позвоночник и колени. При опускании 

ногу рекомендуется ставить равномерно на всю 

стопу. Тело должно быть слегка наклонено впе-

ред. Раскачивать его во время бега не жела-

тельно. Необходимо избегать резких скачков 

вверх и жестких опусканий на поверхность. 

Плечи должны быть опущены и расслаблены. 

Допустимо небольшое движение плечами. Руки 

должны быть согнуты в локтях, движения ими 

должны быть свободными, удобными для бе-

гуна, в такт шагам. Они должны работать вдоль 

туловища, не пересекая среднюю линию туло-

вища. Средняя линия – это вертикальная линия, 

проходящая от носа до земли. 

Во время бега дышать необходимо носом 

и ртом. Если дыхание сбивается и значительную 

часть воздуха приходится «заглатывать» ртом, 

значит, нагрузка слишком высокая. В таких слу-

чаях требуется снизить темп [4]. 

В конце занятия необходимо проводить за-

минку. Можно поделать упражнения на восста-

новление дыхания, гибкость. Подойдет спокой-

ная ходьба. После занятия желательно принять 

душ. 

Для получения максимального эффекта от за-

нятий, нужно правильно подбирать одежду 

и обувь. Они должны быть удобными, нигде 

не сдавливать тело. Лучше всего для бега приоб-

рести спортивные кроссовки со специальной 

амортизирующей подошвой. 

Продолжительность и частота тренировок 

должны быть индивидуальны. Начинающие бе-

гуны не должны сразу же подвергать себя изну-

рительным нагрузкам. Можно начинать бегать 

от десяти до пятнадцати минут в день и поне-

многу увеличивать объём тренировки. Затем, по 

мере постепенного развития физических воз-

можностей организма занимающегося, 

рекомендуется увеличивать интенсивность и 

продолжительность занятий. Людям, начинаю-

щим бегать хорошо подойдет интервальная тех-

ника бега. Им можно несколько минут бега чере-

довать с несколькими минутами ходьбы. При 

возникновении неприятных или болевых ощу-

щений, необходимо снизить темп или завершить 

занятие. 

Нельзя забывать и о правильном питании 

до и после занятия бегом. Примерно за три часа 

до пробежки лучше всего употребить пищу с вы-

соким содержанием углеводов, умеренным со-

держанием белка и низким содержанием нутри-

ентов, замедляющих пищеварение, таких как 

клетчатка и жир. А сразу после бега нужно вос-

полнить потери жидкости и обеспечить орга-

низм быстрыми углеводами. Полноценный 

приём пищи рекомендуется через час после за-

нятия [1]. 

Людям, которые хотят заняться бегом, нужна 

обязательная консультация врача (желательно 

спортивного специалиста). Это в первую оче-

редь важно для людей, страдающих хрониче-

скими заболеваниями. При отдельных болезнях 

заниматься бегом нельзя. К таким болезням от-

носятся: острая форма инфекционных заболева-

ний, болезни или травмы опорно-двигательного 

аппарата, тяжёлые поражения сосудов и сердца. 

Бег – это эффективное омолаживающее сред-

ство. Разминка и растяжка, которые человек при-

меняет при занятии бегом, помогают устранить 

застойные явления, дают толчок организму для 

роста новых клеток и тканей [4]. 

Вертикальные нагрузки оказывают хорошее 

влияние на позвоночник. Позвонки становятся 

более подвижными, получают полезные эле-

менты. Со временем позвоночник становится 

здоровой и крепкой опорой всего организма. 

Бег помогают человеку стать счастливым. 

Постоянные занятия вырабатывают силу воли 

и уверенность человека в себе. Люди, регулярно 

занимающиеся бегом, стойкие и упорные. Они 

легко борются с ленью, реже поддаются стрес-

сам и депрессиям. 

Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть 

здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бе-

гай. 
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«Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию 

о её состоянии и на возмещение ущерба, причи-

нённого его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением». 

Конституция РФ, ст. 42 

 

Введение. Влияние человека на окружающую 

среду увеличивается по мере развития цивилиза-

ции и ускорения технического прогресса. 

В настоящее время негативное воздействие 

на экологическую обстановку очень велико, что 

может привести к необратимым последствиям. 

Транспортно-дорожный комплекс является мощ-

ным источником загрязнения природной среды. 

Из 35 миллиона тонн вредных выбросов 89% 

приходится на выбросы автомобильного транс-

порта и предприятий дорожно-строительного 

комплекса. 

В последние годы в связи с быстрым разви-

тием автомобильного транспорта существенно 

обострились проблемы воздействия его на окру-

жающую среду и здоровье человека, т.к. автомо-

бильный транспорт продолжает оставаться са-

мым крупным источником загрязнения [13]. С 

каждым годом растёт количество автотранс-

порта и растёт потребность в строительстве до-

рог, приводящих к многочисленным проблемам. 

Автомобильная дорога является источником 

загрязнения атмосферы, грунтовых вод, почвы, 

воздействуя на природные ландшафты, вызы-

вает различные формы загрязнения, изменяя 

режим стока грунтовых вод, способна изменить 

условия местообитания флоры и фауны, мигра-

ционных путей животных. 

В Транспортной стратегии Российской Феде-

рации до 2030 года и других нормативных актах 

для снижения негативного воздействия транс-

портно-дорожного комплекса на окружающую 

среду обозначен ряд мероприятий, осуществле-

ние которых должно сопровождаться в целом 

повышением экологических требований к про-

ектированию, строительству, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог. 

Верхний слой покрытия ЩМА-15 состоит 

из щебня фр.5-15мм, песка из отсевов дробле-

ния, минерального порошка, стабилизирующей 

добавки и битума. Так как битум является вяжу-

щим, то мелкодисперсная пыль не выделяется. 

Но при этом в состав битума входит более сотни 

веществ, 30 из которых являются вредными для 

человека при превышении порога допустимых 

предельных концентраций. Предел допустимых 

испарений определяется санитарно-эпидемиоло-

гическими службами. Выделяются следующие 

вещества: 1) канцерогены; 2) фенолы; в) произ-

водные нафталинов. Таким образом, городской 
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житель дышит ядовитыми газами и аэрозоль-

ными частицами [13]. 

В ходе исследования оценивалось влияние 

верхнего асфальтобетонного слоя дорожного по-

крытия на окружающую среду и здоровье чело-

века. 

Автомобильная дорога как комплексное ин-

женерное сооружение 

Автомобильная дорога – инженерное соору-

жение, состоящее из комплекса сооружений, 

обеспечивающих безопасное движение транс-

портных средств с расчётной скоростью на всём 

протяжении в течение всего года при любых по-

годных условиях [1]. 

Выбор ландшафта для прохождения трассы – 

очень важный этап в процессе оценки воздей-

ствия дороги на окружающую среду. Дорога 

должна проходить так, чтобы наносить мини-

мальный вред окружающей среде. Дорога не мо-

жет проходить по особо охраняемым террито-

риям. Прокладывать дорогу следует с наимень-

шими потерями лесных ресурсов (особенно цен-

ных пород древесины и местах с большой чис-

ленностью животных). Желательно, чтобы до-

рога содержала минимум переходов через вод-

ные объекты. 

Дорожно-транспортные объекты вызывают 

негативные изменения в экосистеме придорож-

ной полосы, что сказывается на её качестве, и од-

новременно происходит изменение качества са-

мого транспортного объекта, т.е. инженерный 

объект и окружающая среда всегда находятся 

в тесном взаимодействии друг с другом. Для за-

медления деградации придорожной экосистемы, 

необходимо одновременно повышать регенера-

ционные свойства экосистемы и снижать нега-

тивное воздействие транспортных объектов 

на неё. 

Экосистема придорожной полосы испыты-

вает со стороны автомобильной дороги прямое 

и косвенное воздействие. Прямое воздействие 

заключается в изъятии части экосистемы под до-

рожные сооружения с полным уничтожением 

почвенного и растительного покрова, 

в изменении водного режима грунтов. Выше пе-

речисленное приводит к значительной транс-

формации экосистемы в результате разрыва 

многочисленных связей между экотопом и био-

ценозом [2]. 

Влияние технологических процессов стро-

ительства автодорог на окружающую среду 

К технологическим процессам строительства 

дорог, оказывающим воздействие на окружаю-

щую среду относят: 

– вырубку деревьев, снятие и перемещение 

почвенно-растительного слоя; 

– скопление на территории отходов; 

– движение транспорта, работу механизмов 

и машин; 

– расчленение ландшафта, отчуждение терри-

тории; 

– разработку котлованов и траншей, переме-

щение, укладку грунта и других материалов при 

возведении земляного полотна, устройства под-

стилающих слоёв и оснований дорожных одежд; 

– производство материалов и изделий 

на предприятиях дорожного строительства; 

– монтаж конструкций, сварочные работы; 

– функционирование пунктов обеспечения 

дорожного строительства. 

Источниками выделения загрязняющих ве-

ществ в атмосферу в период строительства и ре-

монта автомобильной дороги являются: работа-

ющая строительная техника; пылящие поверхно-

сти земляного полотна, грунтов в кузовах авто-

мобилей и при перевалке (пересыпке); автомо-

бильный транспорт, задействованный на транс-

портировке строительных конструкций, грунтов 

и каменных материалов, а также участки от-

сыпки земляного полотна, участки устройства 

дорожной одежды, площадки грунтовых строи-

тельных материалов, площадки устройства труб, 

и др. 

Используемые в технологических процессах 

строительства и ремонта автомобильных дорог 

продукты и материалы могут содержать веще-

ства, оказывающие вредное и токсичное воздей-

ствие (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние технологических процессов на образование загрязняющих веществ и их воз-

действие на здоровье человека 

Наименование работ или производства 
Наименование загрязняющих веществ, 

сопутствующих выполнению работ 

Вид 

воздействия 

Переработка гудрона в битум на компрес-

сорных и бескомпрессорных установках 

Оксид углерода, сероуглерод, углеводороды 

(в пересчёте на С) 

о 

Приготовление асфальтобетонной, бетон-

ной, цементной смеси, щебня на дро-

бильно-сортировочных установках(цехах, 

заводах, полигонах) 

Углеродистые пыли с содержанием свобод-

ного, диоксида кремния, цементная пыль, из-

вестняковая пыль, кокс сланцевый, нефтяной, 

пековый 

ф; а; р; н 

Укладка асфальтобетонной смеси Оксид углерода, углеводороды (в пересчёте 

на С), сероводород 

о; р; н 

Примечание: о – остронаправленным механизмом действия; а – вещества, способные вызывать аллергиче-

ские заболевания в производственных условиях; ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 

р – раздражающее действие на слизистые оболочки и глаза; н – воздействие на нервную систему. 

 

При возведении земляного полотна автомо-

бильных дорог первой технологической опера-

цией является снятие плодородного слоя (верх-

ней гумусированной части почвенного профиля, 

обладающей благоприятными для роста расте-

ний химическими, физическими и агрохимиче-

скими свойствами) [1]. При срезке почвенного 

слоя на полосе отвода и перемещении его на не-

которое расстояние почва подвергается механи-

ческому нарушению, которое приводит к нару-

шению морфологического строения почв, и, как 

следствие, происходит трансформация физико-

химических, биохимических, водно-физических 

свойств почв: 

– эрозия почв; 

– уплотнение почв в результате выполнения 

строительно-монтажных, транспортных и заго-

товительных работ; 

– разрушение почвенной структуры (возни-

кает при использовании дорожной техники без 

достаточного учёта физико-механических 

свойств плодородного слоя); 

– заболачивание (изменение водного режима 

земель из-за необеспеченности водоотвода или 

поднятия грунтовых вод); 

– иссушение (например, связанное с пониже-

нием уровня грунтовых вод); 

– оползни (отрыв и перемещение вниз 

по склону земляных масс); 

– химическое загрязнение в результате вы-

броса выхлопных газов и возможных протечек 

горюче-смазочных материалов; 

– уничтожение растительности. 

На вырубках в полосе землеотвода при неглу-

боком уровне грунтовых вод в благоприятствую-

щих для этого геоморфологических условиях ак-

тивизируются процессы заболачивания. 

Возможные воздействия автомобильной до-

роги на геологическую среду, почвенный покров 

и земли могут проявиться в изменении стабиль-

ности грунтовых масс, сопротивляемости эро-

зии, плодородия почвенного покрова, проявле-

нии неблагоприятных экзогенных процессов 

(Таблица 2). 

Шум, создаваемый в процессе строительных 

работ, образуется в результате сложного сумми-

рования шумов различных локальных источни-

ков разной звуковой мощности (бульдозеров, 

экскаваторов, компрессоров, пневмомолотилок, 

автосамосвалов). 

Воздействие на флору и фауну территории 

на стадии строительства автодороги начинается 

с вырубки лесных и кустарниковых насаждений 

и раскорчёвки в полосе будущего коридора 

трассы и на участках под вспомогательные объ-

екты. В результате антропогенной нагрузки ме-

няется структура фитоценозов: в травяно-ку-

старничковом ярусе вблизи трассы вероятно ис-

чезновение чувствительных видов лесного раз-

нотравья (особенно редких видов), их замена лу-

говыми видами, синантропизация флоры. При 

строительстве дорог на болотах отмечается ги-

бель мохового покрова, исчезновение ряда бо-

лотных видов и появление рудеральных, а также 

корневищных гидрофильных растений (хвощей, 

пушицы). Строительство автодорог затрагивает 

площади местообитаний животных, их кормо-

вые угодья. Животные испытывают факторы 

беспокойства (шум, вибрация, свет от работаю-

щей транспортно-строительной техники). В ходе 

сооружения дороги возникают барьерные фак-

торы, препятствующие свободной их миграции 

к местам временного и постоянного обитания, 

что затрудняет обмен генетическим материалом 

между разными популяциями одного вида, 

а также поиск кормовых ресурсов [6]. 
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Таблица 2 – Результат экзогенных процессов при строительстве автомобильной дороги 

Строительные процессы 
Характер 

прямого воздействия на среду 
Последствия 

Разработка карьеров и ре-

зервов для получения 

грунта, песка, гравия 

Снятие почвенно-растительного 

покрова. Местные изменения рель-

ефа 

Очаги эрозии. Оползни. Местное изме-

нение стока. Нарушение единства био-

геоценоза 

Работа гидромеханизации 

в водоёмах и гидротранс-

портировании 

Изменение естественной формы 

русла. Обводнение в местах штабе-

лирования 

Загрязнение водоёмов. Размывание и 

наносы в русле рек. Изменение водной 

фауны 

Расчистка полосы отвода, 

снятие почвенного слоя 

Удаление почвенно-растительного 

покрова 

Усиление эрозии и дефляции грунтовой 

поверхности. Перенос грунта. Наруше-

ние структуры биогеоценоза 

Устройство насыпей и вы-

емок 

Изменение геоморфологии местно-

сти и уровня грунтовых вод 

Процессы денудации, оползни. Измене-

ние гидрологического режима (системы 

стока). Осушение или обводнение мест-

ности. Расчленение биогеоценоза. Изме-

нение агротехнических условий 

Устройство насыпей и вы-

емок в районах вечной 

мерзлоты 

Изменение геоморфологии местно-

сти и уровня грунтовых вод. Изме-

нение глубины сезонного протаи-

вания грунтов 

Процессы денудации, оползни. Измене-

ние гидрологического режима (системы 

стока). Осушение или обводнение мест-

ности. Расчленение биогеоценоза. Изме-

нение агротехнических условий. Про-

цессы солифлюкации, термокастры. Об-

разование наледей 

Устройство насыпей и вы-

емок в районах песчаных 

пустынь 

Снятие стабильного поверхност-

ного слоя 

Усиление денудации и дефляции. Изме-

нение засоленности грунтов 

Устройство насыпей и вы-

емок в заболоченной мест-

ности 

Нарушение внутреннего стока 

в болоте 

Изменение системы питания болота. Из-

менение уровня грунтовых вод по сторо-

нам насыпи 

Устройство насыпей и вы-

емок в горной местности 

Изменение устойчивости склонов Оползневые процессы, осыпи. Измене-

ние гидрологического режима (стока) 

 

Конструктивные слои дорожных одежд 

Покрытие − верхняя часть дорожной 

одежды. Основание − часть конструкции дорож-

ной одежды, расположенная под покрытием. Ос-

новные материалы для основания – это грунт, 

песок, щебень или гравий. Дополнительные слои 

основания − слои между основанием и подстила-

ющим грунтом на участках с неблагоприятными 

погодно-климатическими и грунтово-гидрологи-

ческими условиями. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивный слой дорожной одежды: 

1 − поверхностная обработка; 2 − мелкозернистый асфальтобетон; 3 − крупнозернистый асфаль-

тобетон; 4 − щебень, обработанный вяжущими материалами; 5 − щебень; 6 − песок 
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В зависимости от работы под воздействием 

нагрузок все дорожные одежды делятся условно 

на две группы: нежёсткие и жёсткие. Нежёст-

кими называют одежды, обладающие малым со-

противлением изгибу. К ним относятся цементо-

бетонные и асфальтобетонные покрытия. Жёст-

кие одежды имеют один или несколько слоёв, 

обладающих модулями упругости, а также срав-

нительно большим сопротивлением изгибу. 

Жёсткие одежды работают по принципу плит 

на упругом основании, распределяя давление 

от внешних нагрузок на площадь грунта (рису-

нок 1) [3]. 

Строение асфальтобетонного покрытия 

Асфальт – это вязкое вещество, которое со-

стоит из битума и мелких минералов, щебня или 

песка (рисунок 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Модель дорожного конструктива (асфальт на асфальтобетнную смесь) 

 

 
Рисунок 3 – Схема дорожного конструктива 

 

Процентное содержание основных составля-

ющих асфальта разделяют на три основных 

вида: 

Марка I – область использования ограничена 

строительством автодорог и городским благо-

устройством. Эти материалы не рекомендуются 

для роли верхнего покрывающего слоя дорож-

ных полотен. Их применяют в качестве 

выравнивающей подложки для укладки превос-

ходящих по плотности материалов. 

Марка II – представляет собой «среднестати-

стический» асфальтобетон для широкой области 

применения, начиная от строительства новых 

дорог, заканчивая текущим ремонтом и благо-

устройством территорий. 
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Марка III – в составе нет щебня. Его заме-

щают минеральные порошки и песок высокого 

качества (класс I) [4]. 

Влияние битума (вяжущего) на окружаю-

щую среду и здоровье человека 

Битум – это продукт переработки нефти. Что 

за вещества выделяют битумы? Этих веществ 

учёные-химики насчитали больше сотни, 30 

из которых являются вредными для человека при 

превышении порога допустимых предельных 

концентраций. Предел допустимых испарений 

определяется санитарно-эпидемиологическими 

службами. Выделяются такие вредные вещества, 

как канцерогены, фенол и производные нафтали-

нов. Выделения вредных веществ в таких кон-

центрациях способны зарегистрировать только 

специальные приборы, которыми оснащены ла-

боратории центров Эпиднадзора. В окружающей 

среде битум лежит у нас под ногами в виде до-

рожного покрытия – асфальтобетона. Таким об-

разом, битум является вредным веществом для 

организма человека и окружающей среды. 

Преимущества бетонных дорог 

Срок службы дороги из цементного бетона 

составляет 40-50 лет; кроме того, ремонт требу-

ется сравнительно нечасто [8]. 

При движении по бетонной дороге автотранс-

порт расходует на 15-20% меньше топлива, чем 

на асфальтовой, – ведь такая дорога не деформи-

руется колесами тяжёлых грузовиков и спецтех-

ники. Бетон обладает гораздо лучшими светоот-

ражающими свойствами, чем асфальт, следова-

тельно, и видимость в тёмное время суток на та-

кой дороге лучше, что позволяет снизить рас-

ходы на освещение такой дороги на 15-20% про-

центов. 

Не повреждают бетонного покрытия разливы 

масел и топлива. Экстремальные погодные усло-

вия – осадки, перепады температур и так далее – 

также влияют на бетонное покрытие гораздо 

меньше, чем на асфальтовое. Наконец, бетон, ко-

торый производится из природного материала – 

известняка, – в отличие от асфальтобетона не со-

держит битума, вызывающего загрязнение воз-

духа, и, следовательно, намного экологичнее. 

Укладка бетона обходится в разы дороже, од-

нако обеспечивает серьезную экономию средств 

за счёт длительного срока эксплуатации и куда 

более редких ремонтных работ – они, как пра-

вило, не требуются первые 10-12 лет эксплуата-

ции. Таким образом, по подсчётам экспертов, че-

рез восемь лет расходы на бетонную и асфальто-

вую дороги уравниваются, и в дальнейшем пре-

имущество в плане экономии средств остается 

за бетонным покрытием, эксплуатация которого 

становится всё дешевле. 

Среди бетонных дорог различают составные 

из бетонных плит и цельнобетонные дороги 

из бетонного полотна, формируемые бетоно-

укладчиком. Именно последние позволяют су-

щественно снизить шум и вибрацию при проезде 

по ним и поэтому используются для строитель-

ства скоростных автобанов. 

Среди тормозящих факторов, негативно вли-

яющих на динамику внедрения технологии цель-

нобетонного покрытия в дорожном строитель-

стве в России, нужно отметить недостаточный 

уровень автоматизации имеющихся в стране це-

ментных заводов и проблемы с контролем каче-

ства на всех этапах производства. 

 

*Научный руководитель – И.Н. Бочарова 
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М.А. Леонова 

К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Педагогический дизайн играет ключевую роль в современном образовании, обеспечивая эффек-

тивное обучение, развитие обучающихся и адаптацию к быстро меняющемуся миру. Целью написа-

ния статьи является определение понятия «педагогический дизайн», целей и задач его использования 

в образовательном пространстве университета. Рассмотрены этапы проектирования педагогического 

решения в рамках педагогического дизайна. Выделены области применения педагогического ди-

зайна в вузе. 

Ключевые слова: педагогический дизайн; университет; модернизация; развитие личности обуча-

ющегося; образовательные технологии; образовательные средства; образовательное пространство. 

 

М.А. Leonova 

ON THE ISSUE OF PEDAGOGICAL DESIGN 

 

Pedagogical design plays a key role in modern education, ensuring effective learning, student develop-

ment and adaptation to a rapidly changing world. The purpose of this article is to define the concept of «ped-

agogical design», the goals and objectives of its use in the educational space of the university. The stages 

of designing a pedagogical solution within the framework of pedagogical design are considered. The areas 

of application of pedagogical design in higher education are highlighted. 

Key words: pedagogical design; university; modernization; student's personality development; educa-

tional technologies; educational tools; educational space. 

 

В современном мире образование стало од-

ним из основных факторов успешного развития 

общества. Модернизация высшего образования 

требует сформированности профессиональных 

и общекультурных компетенций у выпускников 

высших учебных заведений. Соответственно 

вузы должны проектировать свою образователь-

ную деятельность таким образом, чтобы посто-

янно мотивировать обучающихся на профессио-

нальное развитие и самореализацию. 

Новые образовательные цели заставляют 

вузы находиться в состоянии активного поиска 

инструментов для их достижения. В данной си-

туации большую значимость приобретает педа-

гогический дизайн, являющийся одним из ин-

струментов оптимизации деятельности вузов. 

Педагогический дизайн позволяет создать об-

разовательное пространство, способное оказать 

большое влияние на результативность образова-

тельного процесса и гармоничное развитие лич-

ности обучающегося. 

Целью нашего исследования является опреде-

ление понятия «педагогический дизайн», его ос-

новных характеристик, а также области его при-

менения в вузе. 

Педагогический дизайн – это достаточно но-

вое понятие в современной системе образования. 

В отечественной педагогике исследованием пе-

дагогического дизайна занимались следующие 

учёные: Уваров А.Ю., Токарева А.В., 

Кречетников К.Г., Абызова Е.В., Красноярский 

М.Н., Грецова А.П., Клепикова А.Г., Радченко 

И.М. 

В большей степени многообразие интерпре-

таций понятия «педагогический дизайн» обу-

словлено многозначностью слова «дизайн». По-

нятие «дизайн» определяют как: конструирова-

ние, проектирование; план, набросок, эскиз, чер-

тёж; задумка, стратегия; творческий проект; про-

изведение искусства; внешний вид чего-либо [8]. 

Токарева А.В. определяет педагогический ди-

зайн как область науки и практической деятель-

ности, которая основывается на теоретических 

положениях педагогики, психологии, экономики 

и занимается вопросами разработки учебного 

материала, организацией учебного простран-

ства, способствует обеспечению рационального, 

эффективного, комфортного образовательного 

процесса [9]. 

Абызова Е.В. рассматривает педагогический 

дизайн как отрасль педагогического знания, ко-

торая занимается разработкой, применением 

и оценкой образовательных условий и современ-

ных образовательных материалов [1]. 

Грецова А.П. трактует педагогический дизайн 

как творческий замысел, конструирование пре-

подавателем определённых действий, способ-

ствующих достижению желаемых результатов 

с помощью подбора наиболее эффективных об-

разовательных средств [2]. 
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С опорой на мнения исследователей мы опре-

деляем педагогический дизайн как комплексный 

подход к проектированию образовательного про-

странства университета, включающий в себя 

разработку образовательных программ, курсов, 

материалов и методик, подбор педагогических 

технологий и образовательных средств, осу-

ществляющийся с учётом целей обучения, совре-

менных педагогических тенденций и опорой 

на индивидуальные особенности обучающихся. 

Целью педагогического дизайна является со-

здание и поддержание для обучающихся среды, 

в которой при рациональном использовании раз-

личных видов образовательных ресурсов проис-

ходит психологически комфортное и педагогиче-

ски обоснованное развитие личности обучаю-

щих [5]. 

Задача педагогического дизайна состоит 

в проектировании определённых образователь-

ных решений с целью достижения запланиро-

ванных педагогических результатов. 

Процесс разработки образовательных реше-

ний включает в себя следующие шаги [6]: 

1. Анализ: анализ целевой аудитории, прове-

дение оценки потребностей в обучении, выявле-

ние текущего уровня знаний, определение жела-

емых результатов. 

2. Проектирование: разработка стратегии до-

стижения образовательных целей, выбор педаго-

гических технологий и образовательных 

средств. 

3. Разработка: конструирование образова-

тельных решений. Составление плана, дизайн-

проекта. 

4. Реализация: внедрение образовательного 

решения в процесс обучения. 

5. Оценка: сопоставление поставленных це-

лей и задач обучения с полученными показате-

лями после внедрения образовательного реше-

ния внесение при необходимости корректив. 

Педагогический дизайн опирается на 3 базо-

вых подхода: поведенческий, когнитивистский 

и конструктивистский [4]. 

Сторонники поведенческого подхода счи-

тают, что реакция на стимулы определяет наши 

действия. Соответственно определёнными дей-

ствиями преподаватель может добиться желае-

мой реакции от обучающих. 

Когнитивисты делают акцент на исследова-

нии познавательных процессов, эмоций и моти-

вации. 

Оптимальное усвоение учебного материала 

возможно только при адекватной нагрузке 

на обучающегося. Увеличение нагрузки способ-

ствует снижению мотивации. Важная роль отво-

дится самоподкреплению – положительной 

реакции человека на его собственные действия 

и самоэффективности – убеждению человека 

в своей способности эффективно действовать 

в определённой ситуации. 

Конструктивисты в свою очередь считают, 

что проживание и осмысление опыта становятся 

ключевыми в образовательном процессе. Эффек-

тивное познание осуществляется через отноше-

ния между людьми и акцентируется на взаимо-

связи между обучением и социальной ситуацией, 

в которой оно происходит. 

Американский учёный Роберт Ганье, считаю-

щий одним из основателей педагогического ди-

зайна, выделяет следующие принципы педагоги-

ческого дизайна: привлечение внимания обучаю-

щихся, постановка целей и задач обучения, 

опора на имеющийся у обучающихся опыт, пре-

зентация нового материала, руководство обуче-

нием, отработка полученных знаний на прак-

тике, установление обратной связи, рефлексия 

корректировка (при необходимости) полученных 

знаний. 

Педагогический дизайн в университете мо-

жет применяться в следующих областях: 

– образовательные технологии; 

– образовательные средства; 

– образовательное пространство. 

Образовательные технологии – это сово-

купность организационных форм, методов, мате-

риально-технических и социально-психологиче-

ских ресурсов, способствующих ведению эф-

фективного и комфортного образовательного 

процесса. 

При выборе образовательных технологий 

необходимо учитывать имеющийся уровень под-

готовки у обучающихся, целей и задач, стоящих 

перед преподавателем, условий и обстоятельств 

обучения, психологические характеристики обу-

чающихся и преподавателей; а также ресурсы, 

которыми располагает вуз. 

Можно выделить следующие методологиче-

ские требования к образовательным техноло-

гиям: 

– концептуальность: следование определён-

ной научной концепции; 

– воспроизводимость: возможность исполь-

зования технологий разными педагогами; 

– эффективность: направленность на дости-

жение определённых образовательных целей; 

– управляемость: осуществление целенаправ-

ленного воздействия на образовательную техно-

логию с целью внесения корректив в получен-

ные результаты; 

– системность: взаимосвязь всех структур-

ных компонентов образовательных технологий. 
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Востребованными образовательными техно-

логиями являются: информационно-коммуника-

ционные технологии, геймификация, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, кейс-

технологии, игровые технологии, технологии 

творческих мастерских, квест-технологии, тех-

нологии проблемного обучения, сторителлинг, 

технологии развития критического мышления. 

Образовательные средства – это инстру-

менты необходимые для достижения образова-

тельных целей. В качестве образовательных 

средств выступают объекты, которые использу-

ются в образовательном процессе в качестве но-

сителей учебной информации [3]. 

Образовательные средства подразделяются 

на материальные и идеальные: 

– материальные: печатные, электронные, 

аудиовизуальные, наглядно-плоскостные, де-

монстрационные, учебные приборы, учебная 

техника, специальное оборудование, тренажеры; 

– идеальные: речь, система условных обозна-

чений, схемы, мнемотехники, алгоритмы и др. 

Образовательное пространство универси-

тета представляет собой совокупность системно 

организованных сред (учебная, информационно-

цифровая, научная, профессиональная, комму-

никативная, культурно-творческая, матери-

ально-техническая), в которых осуществляется 

активное взаимодействие объектов и субъектов 

образовательного процесса и происходит рас-

крытие индивидуальных особенностей 

личностей обучающихся, достижение ими опре-

делённых образовательных показателей и прира-

щение культурных ценностей [7]. 

Педагогический дизайн оказывает большое 

влияние на мотивацию к обучению и осуществ-

лению образовательной деятельности, способ-

ствует развитию творческих способностей 

и критического мышления обучающихся. Это, 

своего рода, практическое внедрение такого об-

разовательного решения, которое гарантирует 

успешность образовательного процесса в целом. 

Кроме того, педагогический дизайн способ-

ствует индивидуализации образовательного про-

цесса. Подход «один к одному», учитывающий 

индивидуальные особенности и образователь-

ные потребности каждого обучающегося, стано-

вится всё более популярным и востребованным. 

Особое внимание в педагогическом дизайне 

уделяется использованию современных инфор-

мационных технологий. Педагогический дизайн 

помогает адаптировать данные технологии для 

образовательных целей и сделать процесс обуче-

ния более интересным и эффективным. 

Таким образом, педагогический дизайн иг-

рает ключевую роль в современном образовании, 

обеспечивая эффективное обучение, развитие 

обучающихся и адаптацию к быстро меняюще-

муся миру. Его применение позволяет создавать 

инновационные образовательные решения, ос-

нованные на последних достижениях педагоги-

ческой науки и технологий. 
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ical design of the university, aimed at building a personal route for the realization of the student's personal 
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Концепция педагогического дизайна является 

современной стратегией развития системы выс-

шего образования. В предыдущих статьях мы по-

дробно рассматривали возможности педагогиче-

ского дизайна в образовательном пространстве 

университета [3]. В соответствии с данной кон-

цепцией, вузы находятся в постоянном поиске 

и подборе педагогических технологий, методов, 

средств, необходимых для проектирования эф-

фективного образовательного процесса. Глубоко 

переосмысливается роль преподавателя: от но-

сителя знаний к тьютеру, наставнику. Трансфор-

мируется и модель обучения от «знаниевой» 

к «личностной». 

Одним из трендов концепции педагогиче-

ского дизайна является индивидуализация обра-

зовательного процесса. 

Многие исследователи разграничивают поня-

тия «индивидуализация образования» и «инди-

видуальный подход» [8]. 

Индивидуализация образовательного про-

цесса подразумевает активное вовлечение обуча-

ющихся в формирование собственных образова-

тельных компетенций, выбор образовательных 

дисциплин, способов рефлексии и контроля по-

лученных результатов. В основе индивидуализа-

ции лежит инициатива, исходящая от обучающе-

гося. Целью индивидуализации является про-

цесс понимания индивидуумом собственного 

опыта и максимальное раскрытие обучающимся 

своих потенциальных возможностей. В данном 

процессе обучающийся проявляет себя в каче-

стве субъекта собственной деятельности, ставя-

щего собственные цели и несущего ответствен-

ность за результаты своей деятельности. Инди-

видуализация способна повысить осмыслен-

ность учебных действий, так как опирается 

на личные мотивы обучающихся и позволяет вы-

страивать собственные образовательные пер-

спективы. 

В свою очередь индивидуальный подход – это 

принцип организации образовательного про-

цесса, основывающийся на учёте индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. В основе инди-

видуального подхода лежит инициатива исходя-

щая от педагога. Индивидуальный подход делает 

обучающегося объектом обучения. Индивиду-

альный подход помогает решить проблемы 

в определённом моменте, но не учит обучающе-

гося справляться самостоятельно. 

Индивидуальный подход реализуется с целью 

увеличения эффективности образовательного 

процесса, а индивидуализация предоставляет 

возможность обучающемуся выстроить соб-

ственную образовательную траекторию. 
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Понятие «индивидуальная образовательная 

траектория» активно обсуждается в современ-

ной педагогической науке и имеет следующие 

определения. 

Шеманаева М.А. рассматривает индивиду-

альную образовательную траекторию как сово-

купность способов и форм организации самосто-

ятельной работы, которая направлена на дости-

жение каждым обучающимся определённых об-

разовательных целей [9]. 

Суртаева Н.Н. трактует индивидуальную об-

разовательную траекторию как определённую 

последовательность компонентов учебной дея-

тельности обучающегося, способствующую реа-

лизации индивидуальных образовательных це-

лей, которые соответствует его способностям, 

интересам, мотивации и осуществляются сов-

местно с педагогами и родителями [2]. 

Хуторской А.В. определяет данное понятие 

как персональный путь, способствующий реали-

зации личностного потенциала каждого в обра-

зовательном процессе [7]. 

Маскаева А.М. трактует индивидуальную об-

разовательную траекторию как процесс и резуль-

тат, в котором происходит развитие опыта и лич-

ностных качеств обучающихся на основе вариа-

тивного обучения [5]. 

Бухтиярова И.Н. определяет индивидуальную 

образовательную траекторию как выражение 

стиля учебной деятельности каждого обучающе-

гося, который соответствует его мотивации, спо-

собностям и осуществляется в сотрудничестве 

с преподавателями [9]. 

Анализ понятия, представленный авторами, 

позволяет выделить такие его компоненты как 

осмысленность, самостоятельность, индивиду-

альные образовательные цели, ориентирован-

ность на раскрытие личностных характеристик. 

С опорой на мнение авторов мы предлагаем 

определять индивидуальную образовательную 

траекторию как индивидуальное образователь-

ное движение обучающегося к точке его лич-

ностного и профессионального самоопределе-

ния. 

Тема внедрения индивидуальной образова-

тельной траектории в образовательный процесс 

поднимается достаточно часто, так как имеет ряд 

преимуществ: 

– для обучающихся – это получение необхо-

димых компетенций, позволяющих стать востре-

бованным специалистом на рынке труда. 

– для работодателей – это принятие в свой 

штат замотивированного специалиста, способ-

ного на высоком профессиональном уровне вы-

полнять необходимую для организации работу. 

– для вуза – это повышение собственной при-

влекательности в глазах абитуриентов и работо-

дателей. 

Положительными сторонами внедрения ин-

дивидуальной образовательной траектории в об-

разовательный процесс называют: 

1. Повышение мотивации к обучению, так как 

личная заинтересованность и активность обуча-

ющегося при проектировании образовательных 

программ влияет на успешность освоения дан-

ной программы. 

2. Эффективное усвоение учебного матери-

ала. 

3. Управление собственной познавательной 

деятельностью. 

4. Выработка привычки самоконтроля и само-

оценки. 

5. Возможность выбора дисциплин интерес-

ных для обучающегося. 

6. Академическая свобода при реализации ос-

новной образовательной программы. 

7. Расширение преподавательского состава за 

счёт приглашения преподавателей из других ву-

зов. 

8. Увеличение круга общения. 

9. Возможность совмещать обучение с рабо-

той. 

Существует ошибочное мнение, что индиви-

дуальная образовательная траектория – это воз-

можность для студентов самостоятельно состав-

лять свою программу обучения, выбирать инте-

ресные дисциплины (зачастую не соотнося-

щихся с профессиональной деятельностью), вы-

бирать более лёгкие дисциплины в ущерб слож-

ных профессиональных дисциплин), переходить 

с одной образовательной программы на другую 

(без потери курса), посещать учебные занятия в 

удобное для себя время. 

Амбициозность и самоуверенность современ-

ной молодёжи делает такое понимание доста-

точно далеким от действительности и не учиты-

вает ряд сложностей, возникающих при реализа-

ции индивидуальной образовательной траекто-

рии: 

1. Грамотное проектирование индивидуаль-

ного образовательного маршрута в рамках ос-

новной образовательной программы. 

2. Сложности при составлении расписания 

учебных занятий. 

3. Ответственность за полученные резуль-

таты. 

4. Низкая степень осмысленности обучаю-

щимся перспективы своего карьерного движе-

ния. 
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Индивидуальная образовательная траектория 

содержит в себе следующие компоненты [2]: 

– целевой: постановка цели индивидуальный 

образовательный траектории с опорой на мо-

тивы и запросы обучающегося; 

– содержательный: подбор необходимых об-

разовательных дисциплин; 

– методический: подбор подходов, методик, 

педагогических технологий, образовательных 

средств; 

– диагностический: диагностика и анализ по-

лученных результатов. 

При проектировании индивидуальной обра-

зовательной траектории необходимо опираться 

на следующие факторы: 

Внешний: социально-экономическая обста-

новка в стране, образовательные возможности 

учебной организации, содержание основной об-

разовательной программы. 

Внутренний: индивидуальные возможности 

личности обучающегося, образовательные мо-

тивы и потребности, имеющийся образователь-

ной опыт. 

Концепция индивидуальной образовательной 

траектории сложно совместима с концепцией 

классического университета. В университетах 

преобладает традиционная модель обучения, 

в которой все предметы подразделяются на об-

щеобразовательные и профильные. Многие об-

щеобразовательные предметы воспринимаются 

обучающимся как формальные. Стандартизация 

образования не позволяет в рамках учебной про-

граммы углубиться в изучение наиболее значи-

мых, интересных для обучающегося дисциплин. 

Профильность программы не предоставляет воз-

можности студенту освоить иные предметы и по-

нять, соответствует ли выбранный профиль лич-

ностным запросам. 

При выборе образовательной программы 

в возрасте 18 лет сложно представить себя в про-

фессии. Но выбор делать приходится. Опыт тру-

доустройства выпускников рисует нам не совсем 

радужную картину. Более половины выпускни-

ков вузов не работают по выбранной специаль-

ности. Многие сменили специальности из-за от-

сутствия интереса к профессии. 

Старая модель образования не предоставляет 

возможности сформировать у выпускника вуза 

кросс-функциональной компетенции, которые 

являются трендом современного образования. 

Вузы, в свою очередь, готовы сделать образова-

тельный процесс более гибким, но аккредитация 

образовательной деятельности требуют чёткого 

соответствия федеральным государственным об-

разовательным стандартам, а выявленные 

нарушения могут привести к лишению аккреди-

тации. 

Но бездействие в современном образователь-

ном процессе может ещё больше усугубить ситу-

ацию. Соответственно, вузы должны предоста-

вить обучающимся право осознанного выбора, 

дать возможность студентам стать архитекто-

рами собственного карьерного пути, оказывать 

всестороннюю помощь и стать для студентов 

наставниками в таком непростом и трудоёмком 

процессе. 

Перед вузами стоит сложная задача, направ-

ленная на поиск выхода из данной ситуации 

и определение условий, при которых индивиду-

альная образовательная траектория могла бы 

успешно применяться в образовательном про-

цессе. 

Важная роль в реализации индивидуальной 

образовательной траектории отводится тьютор-

скому сопровождению. За каждым студентом, 

который обучается по индивидуальной образова-

тельной траектории, должен быть закреплен по-

мощник – тьютор [6]. 

Для достижения обучающимся поставленных 

целей тьютор в вузе должен выполнять следую-

щие функции: 

– определение индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся; 

– постановка индивидуальных образователь-

ных целей; 

– подбор технологий и образовательных 

средств, способствующих достижению целей; 

– сопровождение проектирования и реализа-

ции индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

– определение параметров оценки эффектив-

ности реализации индивидуальный образова-

тельный траектории; 

– анализ результатов реализации индивиду-

альной образовательной траектории. 

Данные функциональные обязанности подра-

зумевает сложную многогранную работу, где ак-

тивным помощником будет являться педагогиче-

ский дизайн, позволяющий найти оптимальное 

сочетание возможностей инновационного и тра-

диционного обучения и способный обеспечить 

эффективную реализацию индивидуальных об-

разовательных треков [1]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в выс-

шем образовании нельзя задавать единый стан-

дарт обучения для всех студентов. Студенты, 

легко осваивающие образовательную про-

грамму, вынуждены «притормаживать», а сту-

денты, которым обучение даётся сложнее – будут 

всегда находиться в процессе «догонки» и 
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недопонимания. В обоих случаях это сводится к 

снижению мотивации в обучении [4]. 

Индивидуальная образовательная траектория 

даёт возможность спроектировать персональный 

путь, позволяющий раскрыть потенциал каж-

дого обучающегося и достичь поставленные 

цели. Это современная потребность образова-

тельного пространства университета. 
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In the following article the cultural concept is seen as a complex learning object in foreign language 

classes. The author substantiates the need to study concepts using complex items of learning and introduces 

the concept of «culture-specific discourse» to designate the most optimal item for teaching concepts of a for-
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the framework of communicative-pragmatic and anthropocentric linguodidactic paradigms. 
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Понятия объекта и единицы обучения воз-

никли в рамках системно-структурной лингво-

дидактической парадигмы, представляющей со-

бой когнитивно-исследовательскую модель по-

становки научной проблемы и поиска её реше-

ния в рамках системно-структурного подхода 

прикладной лингвистики [4, с. 47]. Под объек-

тами обучения понимаются явления языковой 

системы и/или её функционирования, подлежа-

щие усвоению обучающимися в процессе овла-

дения иностранным языком, а под единицами 

обучения – единицы языка и речи, обеспечиваю-

щие оптимальный переход к формированию кон-

кретного фрагмента системы иностранного 

языка на определённом этапе обучения. 

Использование в междисциплинарном 

направлении лингводидактики данных, получен-

ных в результате исследований в области такой 

отрасли языкознания, как лингвокультурология, 

привело к тому, что овладение обучающимися 

новой лексикой перестало быть самоцелью, по-

скольку этот процесс стал пониматься как от-

правная точка для самостоятельной активной де-

ятельности языковой личности, направленной на 

поиски лингвокультурного материала в смодели-

рованных ситуациях межкультурного общения 

[5, с. 149]. Поскольку лингвокультурология изу-

чает отношения между языком и культурными 

концептами, последние вполне естественно во-

шли в состав объектов обучения, необходимых 

для всестороннего овладения иностранным язы-

ком, что не имело места ранее на заре возникно-

вения лингводидактики, когда она понималась 

исключительно как дисциплина, занимающаяся 

описанием языка в учебных целях. 

Понятие культурного концепта, сфомулиро-

ванное Ю.С. Степановым, созвучно встречаю-

щемуся в лингвокультурологической литературе 

понятию лингвокультуремы, введённому в науч-

ный обиход в конце ХХ века В.В. Воробьевым. 

Лингвокультурема (концепт) входит в концепто-

сферу народа (информационную базу мышле-

ния) и представляет собой комплексную межу-

ровневую единицу, которая включает в себя язы-

ковое представление мысли и экстралингвисти-

ческую культурную среду [1, с. 127]. Развитие 

социокультурной компетенции при изучении 

иностранного языка предполагает формирова-

ние способности к ведению диалога культур, ко-

торое невозможно без понимания языковой кар-

тины мира носителей языка вообще и нацио-

нальных особенностей их речеповеденческих 

актов в частности. Это понимание обеспечива-

ется изучением лингвокульторологичесеского 

содержания концептов. 
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Концепт является носителем не лексического 

значения слова, а сопровождающей его всей со-

вокупности знаний, представлений, пережива-

ний и ассоциаций, характерных для языкового 

коллектива. Он может быть выражен словом, 

словосочетанием или даже текстом. Фразеологи-

ческая единица (пословица, устойчивое сравне-

ние и т.п.) также может быть концептом, по-

скольку языковая картина мира находит своё от-

ражение не только в содержании лексических 

единиц, но и в корпусе фразеологии. Например, 

выражение «good clothes open all doors» в ан-

глийском языке отражает стремление к порядку, 

которое занимает высокую ступень в системе 

ценностей англязычной культуры, а пословица 

«a tattler is worse than a thief», наоборот, свиде-

тельствует о крайне негативном отношении к та-

кому качеству, как разговорчивость. 

Г.В. Елизарова подразделяет концепты на сов-

падающие и несовпадающие. Последние в свою 

очередь делятся на безэквивалентные культурно-

специфические понятия и концепты-аналоги 

[2, с. 59]. 

Изучение совпадающих концептов на заня-

тиях по иностранному языку не представляет со-

бой методической проблемы, поскольку они оди-

наковы для всех культур. Сюда можно отнести, 

например, такие физические реалии, как «чело-

век», «природа», «мир» и т.п. Научные термины, 

имеющие общепринятые дефиниции, а также со-

циальные реалии, не отражающие специфику 

той или иной культуры, с нашей точки зрения, 

также можно отнести к данной группе концептов 

(«гуманизм», «устойчивость», «антропоцен-

тризм» и т.п.). 

Культурно-специфические понятия не имеют 

однозначных эквивалентов в разных культурах. 

Так, например, русское понятие «душа» не мо-

жет быть передано средствами английского 

языка без специальных объяснений и культуро-

логических комментариев. В результате у дан-

ного слова имеется множество вариантов пере-

вода на английский язык в зависимости от кон-

текста. Например, выражения «облегчить душу» 

и «души не чаять» переводятся как to ease one's 

conscience и to dote on, словосочетание «добрая 

душа» как a kindly soul, а пословица «чужая душа 

– потёмки» как the human heart is a mystery. 

В свою очередь англо-американский концепт 

«challenge» может переводлиться как «вызов», 

«проблема», «сложная задача», «трудность», 

«испытание» и «конкурс». При этом мы имеем 

дело не со случаем полисемии или омонимии, 

а с понятием, связанным с особенностями англо-

язычного менталитета, где доминирует идея 

соревновательности и оптимистического отно-

шения к преодолению любых трудностей. 

Концепты-аналоги совпадают лишь внешне. 

Они имеют эквиваленты в разных языках 

и близки по лексическому значению, однако их 

культурные значения крайне далеки друг от 

друга. Так, понятия «дружба» в русской культуре 

и «friendship» в англоязычной культуре подразу-

мевают абсолютно разные ожидания от общения 

представителей контактирующих культур, 

несовпадающие формы вербального и невер-

бального поведения, а также кардинально отли-

чающиеся фреймы, т.е. структуры данных для 

представления участниками коммуникации сте-

реотипной ситуации. На первый взгляд кон-

цепты-аналоги могут восприниматься как уни-

версальные понятия, как это, например, происхо-

дит с концептом «красота», однако определён-

ные объекты в культуре могут считаться более 

значимыми с точки зрения культурного опыта 

носителей языка [6, с. 205]. То же самое можно 

сказать и о дублетах свобода – freedom и государ-

ство – nation, которые являются отражениями 

совершенно разного восприятия действительно-

сти представителями русской и англоязычной 

культур. 

Изучение такого сложного и многогранного 

объекта, как концепт (лингвокультурема), в рам-

ках учебной дисциплины «Иностранный язык» , 

с нашей точки зрения, невозможно на материале 

малых единиц обучения. Ни слово, ни словосо-

четание, ни отдельное предложение не могут 

дать представление о культурной составляющей 

концепта, поскольку их перевод на другой язык 

вне изучения широкого контекста их использова-

ния в ситуациях общения неизбежно приводит 

к возникновению так называемой культурной 

интерференции, когда происходит автоматиче-

ское приписывание значений родной культуры 

наблюдаемым физическим и социальным реа-

лиям культуры иноязычной. Кроме того, раскры-

тие культурной составляющей концепта далеко 

не всегда подразумевает его физическое присут-

ствие в иноязычном дискурсе. 

В плане обеспечения широкого контекста изу-

чения культурной составляющей концепта нам 

видится перспективной такая единица обучения, 

как «культурно-специфический дискурс», т.е. 

связный текст (речь), взятый в событийном ас-

пекте, характерном для конкретной лингвокуль-

туры, и представляющий собой компонент взаи-

модействия представителей этой культуры и их 

сознания. Это может быть художественный, по-

литический, публицистический, религиозный 

дискурс и т.д. Главное, чтобы рассматриваемая 

сфера коммуникативной деятельности отражала 
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культурную специфику поведения и мировоззре-

ния инофонов. Безусловно, подобные дискурсы 

должны соответствовать параметрам аутентич-

ности учебного материала, а также критериям 

содержательной аутентичности [8, с. 239]. 

Одним из наиболее важных в этом отношении 

видов «культурно-специфического дискурса» яв-

ляется прецедентный текст, который должен 

быть значимым в познавательном и эмоциональ-

ном отношении и хорошо известным предше-

ственникам и современникам языковой лично-

сти, которая неоднократно к нему обращается 

при построении собственного дискурса. Основа-

тель лингвистической теории языковой лично-

сти Ю.В. Караулов считал, что знание преце-

дентных текстов является показателем принад-

лежности к определённой эпохе и её культуре 

[3, с. 217]. 

На современном этапе развития методиче-

ской науки сформированность вторичной языко-

вой личности вообще и поликультурной языко-

вой личности в частности не может определяться 

исключительно уровнем её лингвистических 

знаний. На передний план выходит готовность 

обучающегося к эффективному межкультурному 

общению [10, с. 124] и к предупреждению воз-

никновения конфликтных ситуаций в поликуль-

турной среде. Реализация данной цели возможна 

только при наличии серьезной языковой подго-

товки и сформированности лингвистической 

компетенции, поскольку, не имея «строитель-

ного материала», нельзя построить общение 

с носителями языка, даже обладая глубокими 

знаниями об иноязычной культуре. 

Таким образом, говоря об изучении культур-

ной составляющей концепта именно на занятиях 

по иностранному языку, мы не имеем в виду 

начальный этап обучения и внеаудиторную ра-

боту. Работа с «культурно-специфическим дис-

курсом» предполагает достаточно высокий уро-

вень владения иностранным языком, позволяю-

щим не просто понять семантику текста, но и его 

глубинный смысл. Безусловно, существует мето-

дика анализа концептов как способа изучения 

ментальности и культуры народа в рамках вне-

урочной деятельности по иностранному языку, 

которая предполагает переход от изучения сло-

варных дефиниций к исследованию образной ча-

сти и оценочной стороны концепта [7, с. 37-38], 

однако практическая направленность 

дисциплины «Иностранный язык» не предпола-

гает чисто теоретического исследования про-

блемы на занятиях, оставляя эту функцию фа-

культативам, кружкам и элективным курсам. 

Реальное практическое изучение концептов 

как объектов обучения на занятиях по иностран-

ному языку нам видится в следующих формах 

аудиторной работы, призванных создать у обуча-

ющихся объективное представление о языковой 

картине мира инофонов (иноязычной концептуа-

лизации действительности) и предупредить воз-

никновение культурной интерференциии: 

– межкультурные сопоставления физических 

и социальных реалий контактирующих культур, 

нашедших своё отражение как в языке, так 

и в речеповеденческих актах его носителей; 

– объяснение и анализ ситуаций, иллюстри-

рующих культурное значение концепта; 

– решение переводческих проблем, связан-

ных с иноязычной концептосферой, на основе 

изучения лингвокультурных особенностей ино-

язычной языковой личности и отражения ино-

язычной культуры в поведении её представите-

лей; 

– использование «культурно-специфического 

дискурса» как единицы обучения в целях репре-

зентации культурного значения концепта; 

– изучение иностранного языка на материале 

прецедентных текстов; 

– обеспечение ситуативности при изучении 

иностранного языка на рецептивном и продук-

тивном уровнях (просмотр ситуативных видео-

сюжетов, прослушивание аутентичных цифро-

вых аудиоматериалов, содержащих культурно-

специфическую информацию [9, с. 90], составле-

ние диалогов, отражающих культурные особен-

ности общения инофонов в их монокультурной 

среде и т.п.). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что развитие методической науки 

и смена лингводидактических парадигм порож-

дают новые комплексные объекты обучения, од-

ним из которых является концепт (лингвокульту-

рема). В отличие от более простых объектов обу-

чения (лексем) он больше не вписывается в клас-

сический системно-структурный подход, при-

шедший в лингводидактику из лингвистики, 

а больше соответствует коммуникативно-праг-

матической и антропоцентрической лингводи-

дактическим парадигмам. 
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ESL-LAB) 

 

В статье затрагивается проблема развития навыков аудирования и говорения обучающихся на при-

мере сайта ESL-LAB. Автор отмечает, что молодое поколение комфортно чувствует себя в Интер-

нете, и это огромный ресурс для изучения иностранных языков. Цель статьи – на примере сайта ESL-

LAB показать образовательный потенциал Интернета как для учителей, так и для обучающихся в со-

вершенствовании умений аудирования и говорения на английском языке. Автор представляет струк-

туру сайта и возможные способы работы с ним как самостоятельно, так и совместно с преподавате-

лем. 

Ключевые слова: цифровые инструменты; навыки аудирования; навыки говорения; образователь-

ный потенциал Интернета; коммуникативная компетенция. 

 

D.V. Lyfenko 

DIGITAL TOOLS 

AS MEANS TO DEVELOP ESL LEARNERS’ LISTENING AND SPEAKING SKILLS 

AS EXEMPLIFIED BY ESL-LAB 

 

The article touches upon the problem of developing learners' listening and speaking skills, as exemplified 

by the site called ESL-LAB. The author remarks that the younger generation feel comfortable navigating 

around the Internet and it's a huge resource for studying a foreign language. The article aims at describing 

the ESL-LAB site and showing its educational potential for both teachers and learners. The author presents 

the structure of the site and possible ways of working with it in class or at home. 

Key words: digital tools; listening skills; speaking skills; Internet educational potential; communicative 

competence. 

 

В настоящее время изучение иностранного 

языка с помощью цифровых технологий пережи-

вает бум и становится тенденцией, поскольку 

Всемирная паутина распространилась повсюду, 

и молодое поколение чувствует себя комфортно, 

путешествуя по цифровому миру. Через 

несколько лет после появления Интернета мно-

гие творческие преподаватели английского языка 

как иностранного, в частности, такие как Деде 

Тилер, Пета Грей, Дэвид Истмент, Льюис Гор-

дон, Рэндал Дэвис, осознали его образователь-

ный потенциал и начали использовать обычные 

сайты в образовательных целях. В частности, 

Ева Чубоча [1, 23] отмечает, что Интернет – это 

инструмент, который предлагает беспрецедент-

ные возможности в области преподавания ан-

глийского языка как иностранного, поскольку 

огромный ресурс состоит из большого количе-

ства учебных языковых материалов, которые 

позволяют преподавателям обучать каждому 

языковому навыку. Дэвид Истмент [2, с. 77], 

в свою очередь, описывает различные возможно-

сти преподавания английского как иностран-

ного, подчёркивая, что ряд университетов начи-

нают включать работу через Интернет в свои 

курсы. Льюис Гордон [3, с. 96] предлагает 

деятельность по поиску в Интернете как новый 

образовательный инструмент для получения но-

вых знаний в различных прикладных сферах 

и улучшения навыков общения на английском 

языке. Также в его книге содержатся полезные 

интернет-адреса для учебно-методической ра-

боты. Деде Тилер и Пета Грей [4, с. 48] предла-

гают обзор ресурсов и информации, доступных 

в Интернете для повышения квалификации учи-

телей. Они делятся со своими читателями опы-

том создания руководства по поиску учебных ма-

териалов во Всемирной паутине и даже пред-

ставляют немало идей по созданию «интернет-

класса». Ещё одна причина использования ре-

сурсов Интернета как средства развития языко-

вых и коммуникативных навыков заключается 

в том, что содержание изданных учебников 

быстро устаревает. На самом деле, чтобы пере-

издать их, чтобы они были актуальными, требу-

ется время, что нельзя сказать о цифровых ресур-

сах. Более того, образовательные сайты богаты 

интерактивными заданиями, развивающими иг-

рами и тестами, благодаря чему они становятся 

абсолютно конкурентоспособными в сравнении 

с традиционным раздаточным материалам. Само 

собой разумеется, что в настоящее время 
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существует множество отличных веб-сайтов, ко-

торые могут помочь студентам выучить англий-

ский язык, а наша статья посвящена лишь од-

ному из них. Этот сайт называется ESL-LAB. 

В нашей статье мы даём его краткую характери-

стику и показываем его образовательный потен-

циал как для преподавателей английского языка, 

так и для обучающихся. 

Данный образовательный ресурс, наряду с не-

которыми другими подобными, такими как Daily 

ESL, EZSlang, был создан в конце 1997 года Рэн-

далом Дэвисом, носителем английского языка 

и преподавателем английского языка как ино-

странного. В самом начале сайт финансировался 

его основателем без финансовой помощи из ка-

ких-либо источников. Поначалу он был неболь-

шим, посетителей было немного, а значит, и тре-

бования не были слишком обременительными. 

В настоящее время сайт работает на выделенном 

сервере и имеет множество других платных 

услуг поддержки. Сайт стал полностью бесплат-

ным для посетителей с 1998 года. Желание Рэн-

дала Дэвиса сделать свой инструмент обучения 

доступным для всех бесплатно является посла-

нием доброй воли, и замечательно, что многие, 

как изучающие английский язык, так и препода-

ватели могут извлечь пользу из его работы. 

На протяжении многих лет в создании этого 

веб-сайта принимало участие множество людей. 

Рэндал Дэвис нашел сторонников среди членов 

своей семьи, и немало учебных диалогов озву-

чено его детьми, женой, братом и некоторыми 

друзьями, чтобы предложить разные голоса для 

естественности коммуникативной ситуации с це-

лью развития навыков аудирования обучаю-

щихся. С точки зрения технологий, сайт разрабо-

тан с конкретной целью и узкой направленно-

стью на предоставление простых в использова-

нии действий. Таким образом, его можно исполь-

зовать практически при любом подключении 

к Интернету. Веб-сайт регулярно обновляется, 

время от времени появляются новые материалы, 

а текущее содержание постоянно меняется и со-

вершенствуется. Автор постоянно переосмысли-

вает, меняет и пытается улучшить текущий кон-

тент, чтобы помочь студентам лучше учиться. 

Основная цель сайта – не только проверить и раз-

вивать навыки аудирования обучающихся; ско-

рее, выполняя различные действия до прослуши-

вания, а также выполняя коммуникативные 

упражнения после прослушиванием, обучающи-

еся могут найти собственные способы развития 

своих коммуникативных умений и навыков. 

Навыки аудирования и говорения необходимо 

развивать комплексно. Работа вместе с другими 

обучающимися в группах и обсуждение 

содержания темы по аудированию помогает обу-

чающимся улучшить общую коммуникативную 

компетенцию, сосредоточив внимание на кон-

кретных задачах. 

Задания по аудированию предназначены для 

обучающихся от начального до продвинутого 

уровня и фокусируются как на базовом функци-

ональном языке, так и на академических навыках 

критического мышления. 

В структуре сайта легко ориентироваться, по-

скольку, по словам разработчика, он содержит 

три уровня владения английским языком. Это – 

начальный, средний и продвинутый. Каждый 

уровень, в свою очередь, включает в себя разно-

образные коммуникативные ситуации, представ-

ленные в форме диалога, малтилога, а иногда 

и монолога, посвященного определённой теме. 

Ресурс богат разнообразными темами: от распо-

рядка дня, семейных вопросов, еды, отдыха, ра-

боты, культурных традиций, путешествий, взаи-

моотношений, и это лишь некоторые из них. 

Представленные проблемы не оставляют обуча-

ющихся равнодушными и заставляют их заду-

маться, мотивируя к последующему обсужде-

нию. С одной стороны, диалоги познавательны, 

аутентичны и естественны, а с другой стороны, 

их приятно и интересно слушать. 

Большинство аудиозаписей сопровождается 

упражнениями перед прослушиванием, упраж-

нениями во время прослушивания и упражнени-

ями после прослушивания. Давайте последова-

тельно опишем их. 

Предварительное аудирование – это деятель-

ность, в ходе которой обучающиеся знакомятся 

с некоторыми новыми идиоматическими выра-

жениями и вовлекаются в предмет предстоящего 

обсуждения. Обучающиеся знают продолжи-

тельность предстоящего разговора, вопросы, 

на которые они должны ответить соответствую-

щими ответами. 

Упражнения во время прослушивания 

направлены на понимание речи на слух. Они 

представляют собой пять вопросов или непол-

ных утверждений, касающихся содержания про-

слушиваемого текста. 

Обучение тому, как использовать новую лек-

сику в контексте, является очень важным шагом 

в формировании коммуникативной компетен-

ции. Каждое занятие по аудированию знакомит 

с ключевым словарем, определениями новых по-

нятий и примерами их использования в предло-

жениях. Составление собственных примеров 

предложений помогает обучающимся использо-

вать новую лексику в различных коммуникатив-

ных ситуациях. Кроме того, у обучающихся есть 

возможность попрактиковать новый словарный 
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запас, выполняя ряд тестов со словами и фразами 

из изучаемого аудио- текста, которые предлагают 

такие задания как, как составление предложе-

ний, ответы на вопросы с несколькими вариан-

тами ответов, сопоставление предложений и но-

вого активного словарного запаса. 

Прослушав и прочитав определённый диалог, 

обучающиеся переходят к выполнению упраж-

нений после прослушивания. Упражнение после 

прослушивания направлено на решение двух за-

дач. Прежде всего, это речевая деятельность, при 

которой обучающиеся участвуют в обсуждении 

изучаемой темы. Наконец, ожидается, что обуча-

ющиеся проводят онлайн-исследование, связан-

ное с рассматриваемой тематикой. 

С точки зрения педагогики, основное внима-

ние уделяется не только тому, чтобы помочь обу-

чающимся развить навыки аудирования, но 

и позволить им преодолеть одну из серьезных 

проблем, с которыми они сталкиваются – это не-

способность мыслить логически, потому что ло-

гические рассуждения не являются ни навыком, 

с которым люди рождаются, ни тем, чему обуча-

ющиеся обязательно учатся в классе. К сожале-

нию, без навыков здравого рассуждения работа, 

учеба и отношения могут стать более трудными. 

Для решения такой задачи, как правило, лю-

бой диалог или монолог сопровождаются после-

дующими творческими учебными заданиями, 

называемыми онлайн-исследованиями, требую-

щими сбор данных, их анализ, который приводит 

к определённым выводам. Такие задания 

позволяют обучающимся научиться критически 

думать и осмысленно применять свои языковые 

и коммуникативные навыки. Обучающиеся мо-

гут либо создать мини-группы, либо выполнять 

такое задание в парах, или индивидуально, а за-

тем представить результаты своих проектов 

в классе. 

В современном мире молодому поколению 

важно научиться анализировать данные из раз-

личных источников, делать выводы на основе 

найденной информации, применяя при этом изу-

чаемый язык. Просматривая вопросы, идеи или 

ссылки, представленные в разделе викторин пе-

ред прослушиванием, обучающиеся могут 

лучше предвидеть тему аудио- текста и подгото-

виться к аудированию. Кроме того, ряд диалогов 

сопровождаются языковыми играми, и такая 

учебная деятельность делает изучение англий-

ского языка более интересным и увлекательным. 

Подводя итог, можно подчеркнуть, что, хотя 

сайт в основном нацелен на развитие навыков 

аудирования, его объём постоянно расширяется 

и включает в себя задания, направленные 

на практику разговорной речи, письма, чтения, 

а также совершенствования знаний практиче-

ской грамматики. Мы считаем, что этот интер-

нет-ресурс стоит принять во внимание как изу-

чающим английский язык самостоятельно, так 

и преподавателям, поскольку он является весьма 

удобным и полезным цифровым инструментом 

для профессиональной работы учителя англий-

ского языка. 
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Учитывая динамичный характер современ-

ного общества, очевидно, что традиционные 

подходы к образованию взрослых, включая пре-

подавание иностранных языков, требуют пере-

оценки и инноваций. Это подчёркивает необхо-

димость изучения новых методологий и страте-

гий, особенно в сфере развития лексической ком-

петенций у взрослых, чтобы они соответство-

вали их конкретным потребностям и целям обу-

чения. 

В рамках формирования коммуникативной 

компетенции взрослых развитие лексической 

компетенции играет ключевую роль, поскольку 

лексика является основой эффективного обще-

ния на иностранном языке. Важным аспектом 

коммуникативной компетенции является умение 

выбирать подходящие слова и выражения исходя 

из коммуникативной ситуации и намерения гово-

рящего. Для этого необходимо не только знать 

разнообразные слова, но и уметь использовать 

их в правильном контексте, с учётом социокуль-

турных норм и условностей. 

Лексическая компетенция означает способ-

ность учащегося различать значение слова в дан-

ном контексте и использовать его как в устной, 

так и в письменной форме. Примечательно, что 

лексическая компетенция включает в себя 

не только знание системы и норм языка, но и их 

практическое применение в речи. 

Сложность развития лексических навыков 

объясняется сложным характером процесса обу-

чения, учитывая разный уровень знаний уча-

щихся. На систематичность лексики, многогран-

ность слов, сложность смысловых связей, пря-

мую корреляцию слов с экстралингвистической 

реальностью влияют культурные особенности 

языкового сообщества. 

В традиционной образовательной модели 

учащиеся обычно во многом полагаются на ру-

ководство преподавателя, который диктует цели, 

содержание, методы и результаты процесса обу-

чения. Напротив, с андрагогической точки зре-

ния взрослые учащиеся рассматриваются как 

независимые личности, которым следует играть 

более активную роль в своём собственном учеб-

ном пути. Хотя они всё ещё могут обращаться 

за советом к инструкторам, взрослым рекомен-

дуется брать на себя ответственность за свой 

учебный опыт, определяя свои собственные 

цели, методы и параметры приобретения знаний. 

Роль наставника смещается в сторону посред-

ника, поддерживающего и поощряющего уча-

щихся по мере их перехода от зависимости к ав-

тономии [2]. 
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А.Н. Шамов и Е.В. Ятаева [1], выделяют ком-

поненты лексической компетенции, представ-

ленные на рисунке 1, изучать и анализировать 

которые необходимо при обучении взрослых ан-

глийскому языку. 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты лексической компетенции 

 

Интеграция принципов андрагогики с иссле-

дованием компонентов лексической компетен-

ции обеспечивает основу для разработки про-

грамм изучения английского языка для взрос-

лых, в которых приоритет отдаётся подходам, 

ориентированным на учащегося. 

В контексте развития словарных навыков 

у взрослых, изучающих английский язык, значи-

тельное внимание в области преподавания ан-

глийского языка получил словарный метод 

М. Льюиса [3], внедренный в 1993 году, имею-

щий также название «Лексический подход» 

(Lexical approach). M. Льюис утверждает, что 

«язык состоит из лексики, облеченной в грамма-

тические формы, а не грамматики с лексическим 

наполнением». По мнению ученого, «грамма-

тика как структура подчинена лексике». 

Основная концепция, на которой основан лек-

сический подход, это использование методов 

и приёмов преподавания иностранного языка, 

направленных на понимание и использование 

фразеологических единств, устойчивых фраз, 

выражений, словосочетаний. В зарубежной 

лингвистике используется общее понятие – 

«chunks». «Lexical chunks» – это любая пара или 

группа слов, которые часто оказываются в аутен-

тичных источниках (коллокации, фразовые гла-

голы, идиомы, формулы вежливости, вводные 

словосочетания). Эти модели лучше запомина-

ются в виду их постоянного употребления 

в речи. 

Лексический подход позволяет одновре-

менно уделять внимание форме, содержанию 

и функции грамматического явления на изучае-

мом языке. Таким образом, этот подход форми-

рует у обучающихся грамматический навык 

с целью речевого общения и с помощью рече-

вого общения. Грамматические явления усваива-

ются учениками как словоформы, сочетания 

слов или модели, то есть, не отрабатывая грам-

матические правила отдельно, обучающиеся 

приобретают навыки применения грамматиче-

ских правил в подобных речевых ситуациях. 

Лексический и грамматический аспекты взаимо-

проникают друг в друга, что развивает у обуча-

ющихся чувство языка и речевую догадку. 

Одним из тех, кто развил и продолжает 

в настоящее время развивать лексический под-

ход, является Хью Деллар – автор книги 

«Teaching Lexically» [4]. В данной работе он от-

мечает превалирующую важность лексики над 

грамматикой и что коммуникация практически 

всегда больше зависит от лексики, нежели 

от грамматики и что грамматика ограничена сло-

вами, которые мы используем. 

Среди множества принципов лексического 

подхода Х. Деллар выделяет 6 основных: 

1. Уяснение смысла. 

Смысл на самом деле является небольшой ча-

стью обучения или того, как используются слова, 

а грамматические значения, как правило, до-

вольно ограничены и просты, поэтому лучше 

всего разбираться со значениями самым 

Компоненты 
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Мотивационный 
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быстрым и простым способом. Это почти всегда 

перевод, если это возможно в рассматриваемом 

контексте. Главное – перевести всю смысловую 

единицу, а не отдельные слова. 

2. Умение увидеть/услышать примеры языка 

в контексте. 

Большое количество входных данных жиз-

ненно важно. Учащимся необходимо слышать 

и видеть более длинные примеры, что вполне 

может означать, что учителя будут говорить при-

меры или давать слова в контексте и в виде раз-

личных историй. Продолжительное чтение 

и слушание также могут быть полезны, но это 

необходимо сочетать с наблюдением и внима-

тельным обучением. 

3. Аппроксимация звуков языка. 

Преподавателям в рамках лексического под-

хода необходимо давать учащихся задания на по-

вторение речи частями или словосочетаниями, 

где звуковые формы могут меняться. В первую 

очередь следует тренировать то, что, по мнению 

преподавателя, учащиеся могут услышать или 

захотеть сказать. 

4. Обращать внимание на язык и на его осо-

бенности. 

Студентов необходимо учить смотреть за пре-

делы отдельных слов. Это означает, что учите-

лям: 

– нужно задавать вопросы, чтобы генериро-

вать родственные слова; 

– нужно давать учащимся задания подчёрки-

вать или выделять слова, которые сочетаются 

друг с другом; 

– нужно выделять и детализировать варианты 

чанков; 

– необходимо стимулировать сознательное 

запоминание словосочетаний и фраз; 

– необходимо исправлять и переформулиро-

вать устную и письменную речь таким образом, 

чтобы учащиеся лучше узнавали язык. 

5. Применение новой лексики. 

Преподаватели лексики, работающие в обла-

сти общего английского, склонны уделять особое 

внимание разговорной речи, поскольку боль-

шинство учителей ставят это в качестве своей 

основной цели, но отработка новых тем может 

также означать упражнения, расширенное 

письмо, написание диалогов, придумывание 

примеров и т.д. 

6. Повторение этих шагов с течением вре-

мени, когда определённый элемент снова встре-

тится в других контекстах. 

Преподавать может помочь обеспечить это: 

– приводя более грамматические и естествен-

ные примеры; 

– задавая вопросы о сопутствующем тексте 

и других аспектах знания слова; 

– путём привлечения внимания к грамматике 

вне уроков грамматики; 

– путём поощрения сознательного запомина-

ния и обучения; 

– повторяя устные задания, которые выполня-

лись на предыдущих занятиях; 

– возвращаясь к прочитанным ранее текстам; 

– регулярно выполняя повторные задания 

в классе. 

Исследование эффективности применения 

лексического подхода при проведении занятий 

по английскому языку среди взрослых обучаю-

щихся проводилось на базе Автономной неком-

мерческой организации Дополнительного обра-

зования «Лингвист». Фокусную группу соста-

вили 11 человек в возрасте от 30 до 50 лет, ранее 

изучавшие английский язык либо в школе, либо 

в учреждениях дополнительного образования. 

Участники были разбиты 2 группы, по 6 и 5 че-

ловек соответственно, разделенные по уровням 

владения английским языком – Elementary и Pre-

Intermediate на основе анкетирования и входного 

тестирования. За основу был взят Вступитель-

ный тест (Entry test) из учебника English File El-

ementary, который даёт понять знания испытуе-

мых в области грамматики и лексики. По резуль-

татам анкетирования было выявлено, что для 

большинства из опрошенных целью изучения 

английского языка является овладением им в та-

кой степени, которая позволяла бы им понимать 

речь на слух, а также уметь общаться на нём в за-

рубежных поездках. 

Для проведения занятий использовался УМК 

«Outcomes Elementary» под авторством выше-

упомянутого Хью Деллара (Hugh Dellar) и Эн-

дрю Вокли (Andrew Walkley). 

Целями урока на первом занятии в группе El-

ementary были: 

– знакомство друг с другом; 

– выявление словарного запаса и знаний 

грамматики студентов; 

– проверка способности восприятия англий-

ской речи на слух; 

– усвоение навыка задавания основных об-

щих вопросов при знакомстве с собеседником, 

а также ответов на них; 

– отработка умения правильного употребле-

ния глагола to be. 

На первом занятии учащимся было предло-

жено поприветствовать друг друга и предста-

виться на английском языке, используя фразы: 

«Hi/Hello. My name is…». В качестве разрядки и 

снятия скованности студентам была объяснена 

фраза «To break the ice», означающая 
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преодоление неловкости, чтобы начать диалог, 

что само по себе уже являлось применением лек-

сического подхода на практике, так как одна 

из его основ заключается в широком использова-

нии устойчивых словосочетаний – collocations, 

которые помогают выделять различные значения 

одних и тех же слов. 

Целью первого упражнения являлось опреде-

ление словарного запаса студентов. В качестве 

задания было сопоставление слов и изображе-

ний (matching): студентам были продемонстри-

рованы фотографии различных мест и людей 

различных профессий, а также слова к ним. 

В частности: airport, beach, businesswoman, 

church, countryside, factory, government, mosque, 

museum, nurse, office, police officer, river, shop as-

sistant, traffic, university, waiter. Студентам необ-

ходимо было подобрать подходящие слова к фо-

тографиям. Данные слова были условно разде-

лены на 2 группы: люди (people) и места (places). 

В результате выполнения данного упражнения 

было выявлено, что студентам знакомо подавля-

ющее большинство слов, кроме mosque и nurse. 

В целях усвоения данных лексических единиц 

использовались следующие способы объясне-

ния: «A mosque is a place where muslim people go 

to pray» и «Christians go to a church and muslims – 

to a mosque». Что касается слова «nurse», то объ-

яснение было следующим: «A nurse works in a 

hospital but she’s not a doctor». В качестве закреп-

ления усвоенного материала студентам было 

предложено, глядя на фото, но, не видя слов, 

назвать по памяти места либо людей на фото. Да-

лее, в целях дальнейшего выявления их лексиче-

ского запаса студентам было предложено назвать 

другие предметы на фотографиях, которые они 

знают. 

На следующем этапе занятия было упражне-

ние на аудирование с целью выявления способ-

ности студентов понимать английскую речь 

на слух. В частности, студенты прослушали диа-

лог в языковой школе между преподавателем 

и взрослым учеником. В данном диалоге препо-

даватель задавал ученику общие ознакомитель-

ные вопросы: What’s your name, what’s your sur-

name, where are you from, which part (of the coun-

try), is it (the city) nice, is it hot (in the city), what 

do you do/what’s your job, really, is it a good job. 

К данному упражнению были представлены 

6 предложений из ответов студента, из которых 

5 намеренно указаны с ошибками. Задача студен-

тов была выявить ошибочные предложения, а за-

тем – исправить их. В целях закрепления изучен-

ных фраз студенты разбились на пары и прочи-

тали диалог по ролям. Затем, продолжая рабо-

тать в парах, студенты задавали друг другу 

вопросы: Where are you from, which part и отве-

чали на них. Цель данного упражнения – научить 

студентов задавать как общий, так и уточняю-

щий вопрос о том, откуда их собеседник. 

С целью объяснения местоположения 

на доске были написаны слова: north, south, east, 

west, middle, capital. Студенты продемонстриро-

вали знание всех значений данных слов. Было 

представлено следующее упражнение: проде-

монстрирован рисунок с картой Мексики и горо-

дами, расположенными в разных частях страны. 

Задание: глядя на название города на карте, за-

полнить пропуски в предложении словами: in the 

north, in the south, in the east, in the west, in the 

middle, the capital. Например: I’m from 

___________ in the north. С целью закрепления 

навыка использования данных выражений сту-

денты разбились на пары и задавали друг другу 

вопросы: Where are you from, Which part, 

но в этот раз при ответах используя части света. 

В блоке Grammar рассматривался глагол to be 

в утвердительной, отрицательной и вопроси-

тельной форме. Сперва студентам было предло-

жено продемонстрировать свои знания и запол-

нить таблицу глаголом to be в подходящей форме 

(см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Форма для выполнения задания 

 

Студентам было знакомо употребление и пра-

вильное применение данного глагола. Затем сту-

дентам были разъяснены правила его употребле-

ния, и для закрепления были отработаны два 

упражнения, заполняя пропуски подходящей 

формой глагола to be. В качестве предложений 

использованы наиболее распространенные об-

щеупотребительные фразы. Например: 
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How _______ you? ________ from Spain (my par-

ents), It ________ a good job (not), How old 

_______? (Miguel). _______ late? (we). 

В заключительной части урока были повто-

рены основные вопросы, фигурировавшие 

на уроке, а также ответы на них (см. рисунок). 

Студенты задавали вопросы друг другу и отве-

чали на них. 

 

 
 

По итогам проведенного урока были сделаны 

следующие выводы: 

– учащимся проще запоминать значение но-

вых слов, имея перед глазами их зрительный об-

раз, зная контекст, в котором они употребляются: 

для этой цели значительно эффективнее давать 

перевод не отдельного слова, а всего сочетания 

слов либо предложения, в котором оно встреча-

ется, прилагательные лучше усваиваются при 

использовании антонимов; 

– грамматические конструкции усваиваются 

лучше с помощью применения устойчивых и об-

щеупотребительных фраз; 

– навык говорения развивается у учащихся 

эффективнее, когда они говорят про свой опыт, 

выражают свои мысли и чувства. 

На следующем занятии при проверке усвоен-

ного материала студенты продемонстрировали 

хорошие результаты, как при устных ответах 

на вопросы, так и в форме выполнения домаш-

него задания. Они активно применяли усвоен-

ные устойчивые фразы, а также комбинировали 

слова, создавая новые словосочетания. 

Преимущество использования лексического 

подхода состоит в том, что обучающийся 

не вспоминает правила построения предложения 

в том или ином грамматическом времени, а вы-

бирает готовый шаблон из памяти и использует 

его уместно в контексте. Наличие стабильного 

набора таких шаблонов значительно повышает 

беглость и естественность речи, оказывает непо-

средственное влияние на формирование мыслей 

на иностранном языке, убирая стадию перевода 

с русского на иностранный, а также позволяет 

в полной мере усвоить закономерности грамма-

тики (language patterns) не от понимания к ис-

пользованию, а от использования ‒ к понима-

нию. 

 
*Научный руководитель –Н.В. Кулабухов, кандидат филологических наук 
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ЯЗЫКОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ «СИМБИОЗ» НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В статье говорится, что обучение говорению учеников старших классов с помощью аутентичных 

видеоматериалов позволяет обучающимся погрузиться в реальные ситуации общения на языке, что 

в значительной мере помогает им лучше понять контекст и использование языка в повседневной 

жизни; улучшить навыки произношения и интонации; расширить словарный запас; развить навыки 

слушания и понимания беглой речи на иностранном языке. 

Главное преимущество методик обучения иностранной речи с помощью видеоматериалов по мне-

нию авторов – это то, что видеоконтент делает процесс изучения более увлекательным и интересным, 

поскольку студенты могут наблюдать живые модели повседневных ситуаций из уст носителей языка. 

Ключевые слова: обучение говорению; аутентичные материалы; видеоконтент; мультимедийные 

средства; сериалы. 

 

A.S. Kubatkina, I.M. Vasilyanova 

LANGUAGE AND TECHNICAL «SYMBIOSIS» IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

IN HIGH SCHOOL 

 

The article states that teaching speaking to high school students using authentic video materials allows 

students to immerse themselves in real situations of communication in the language, which greatly helps 

them better understand the context and use of language in everyday life; improve pronunciation and intona-

tion skills; expand your vocabulary; develop listening and understanding skills in fluent speech in a foreign 

language. 

The main advantage of methods for teaching foreign speech using video materials, according to the au-

thors, is that video content makes the learning process more fun and interesting, since students can observe 

live models of everyday situations from the lips of native speakers. 

Key words: teaching speaking; authentic materials; video content; multimedia; series. 

 

Согласно Национальным образовательным 

стандартам, одной из основных целей обучения 

иностранным языкам (далее – ИЯ) в современ-

ной системе образования является формирова-

ние коммуникативной компетенции. В условиях 

глобализации, когда иностранный язык является 

неотъемлемой частью экономики, бизнеса, ту-

ризма, культуры, права, науки и образования, его 

знание имеет особое значение. 

Говорение – самый сложный вид языковой де-

ятельности. Она требует от говорящего не только 

понимания разговорной иностранной речи, но 

и знания грамматических правил, соответствую-

щего уровня словарного запаса и правильного 

произношения. Поэтому особенно важно уде-

лять должное внимание обучению навыкам гово-

рения. 

Достижение этих целей практически невоз-

можно без использования современных техноло-

гий и технических средств, таких, например, как 

мультимедийные средства и видеоконтент 

на разных уровнях обучения ИЯ. Практика пока-

зывает, что использование видеоматериалов 

в обучении ИЯ происходит не часто. С нашей 

точки зрения, аутентичные видеоматериалы слу-

жат обучающим инструментом, повышающим 

активность учащихся на уроках иностранного 

языка. Видеоконтент вызывает интерес к проис-

ходящему, желание высказаться об увиденном, 

способствует созданию реальных разговорных 

ситуаций и погружает обучающихся в культуру 

изучаемого языка. Применение видеоматериалов 

на занятиях также способствует развитию раз-

личных аспектов умственной деятельности уча-

щихся и порождает мотивацию к изучению кон-

кретного материала и обучению в целом. 

Тем не менее, на практике использование ви-

деоматериалов на языке в школьной практике 

весьма ограничено. Во-первых, существует 

несоответствие между современными целями 

обучения ИЯ и большинством учебно-методиче-

ских комплексов для школ, не включающих ви-

деокурсы. Во-вторых, налицо отсутствие разра-

ботанных педагогических методик, их теорети-

ческих обоснований и дидактических материа-

лов. Сам собой напрашивается вывод об актуаль-

ности заявленной проблемы, которой посвящено 

данное исследование. Объектом исследования 

в данной работе является процесс обучения го-

ворению на иностранном языке на старшем 

этапе общеобразовательной школы. Предметом 

исследования является использование 
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конкретного американского сериала на опреде-

лённую тематику, как инструмента при обучении 

говорению учащихся старших классов. 

Цель исследования состоит в теоретическом 

обосновании необходимости применения муль-

тимедийных средств на уроках ИЯ и практиче-

ском исследовании эффективности / не эффек-

тивности использования аутентичных видеома-

териалов (на примере конкретного американ-

ского сериала) на уроках английского языка 

в старших классах при обучении говорению. 

Достижение поставленной цели предполагает 

решение ряда практических задач: 

– проанализировать цели и задачи обучения 

говорению на уроках ИЯ в старших классах об-

щеобразовательной школы; 

– выявить особенности обучения говорению 

на старшем этапе обучения;  

– рассмотреть типы мультимедийных средств 

и видеоматериалов, а также способы их приме-

нения при обучении говорению на старшем 

этапе школы; 

– разработать серию упражнений на основе 

конкретного американского сериала для обуче-

ния навыкам говорения на уроках английского 

языка в старшей школе; 

– провести экспериментальную работу и вы-

явить результаты; 

– путём апробации доказать достаточность, 

эффективность, актуальность, целенаправлен-

ность и удобство применения предлагаемой ме-

тодики на уроках иностранного языка в рамках 

средней общеобразовательной школы. 

Для решения поставленных задач использо-

вались такие методы исследования как изучение 

и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 

Гипотеза работы состоит в том, что просмотр 

американского сериала на уроках английского 

языка в старшей школе способствует улучшению 

навыков говорения. Теоретическая значимость 

исследования заключается в обобщении и систе-

матизации информации по вопросам обучения 

старшеклассников говорению на ИЯ и выдви-

нуто мнение относительно необходимости внед-

рения видеоматериалов в учебный процесс. 

Практическая значимость заключается в том, что 

результаты эксперимента могут быть использо-

ваны в практике преподавания ИЯ в основной 

общеобразовательной школе. 

Настоящая работа проходит апробацию в про-

цессе прохождения практики магистрантом в од-

ной из школ г. Обнинска в 10 классе, а данные 

материалы представлены как ход эксперимента. 

Количество обучающихся в классе – 24 человека, 

которых поделили на две группы – контрольную 

и экспериментальную, в каждой из которых 

равное количество человек – 12. Для учеников 

английский язык является первым иностранным 

языком. Задумка эксперимента предполагает, что 

обе группы проходят предварительный и заклю-

чительный этапы (опросы и тестирование) 

на одинаковых условиях, но расходятся в цен-

тральной части эксперимента: контрольная 

группа будет проходить курс дисциплины 

по плановому УМК, а экспериментальной 

группе предстоит обучение говорению при по-

мощи специально разработанного комплекса 

упражнений на основе американского молодёж-

ного сериала. 

На момент прохождения практики экспери-

ментатора ученики начинают проходить тему 

«Food and Health». Так как теме «Food» с самого 

начала обучения в школе уделяется достаточно 

внимания, в ходе эксперимента было принято ре-

шение проработать тему «Health». 

Весь процесс предполагает несколько заня-

тий (количество экспериментальных уроков – 5). 

Предварительный этап предусматривает входное 

тестирование на тему «Использование мульти-

медийных средств в процессе обучения англий-

скому языку на старшем этапе общеобразова-

тельной школы» с целью выяснения следующей 

информации: какие мультимедийные средства 

знакомы учащимся; какие из них применялись на 

уроках ИЯ; осуществлялся ли просмотр видео-

материалов. Ниже приведены сами вопросы: 

1. Используете ли вы мультимедийные сред-

ства на уроках английского языка (смарт-доски, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеозаписи)? – 

Да/Нет (нужное подчеркнуть). 

2. Знакома ли вам работа с аутентичными ви-

деоматериалами на уроке английского языка 

(фильмы, сериалы, интервью, видео подкасты)? 

– Да/Нет (нужное подчеркнуть). 

3. Смотрели ли вы аутентичные видеоматери-

алы на английском языке вне школы? – Да/Нет. 

Если да, то какие (напишите). 

4. Используете ли вы интернет на смарт-

фоне/телефоне в учебных целях на уроке англий-

ского языка? – Да/ Нет. Если да, то с какой целью. 

5. Умеете ли вы работать с английскими ин-

тернет-сервисами (электронные словари, сер-

висы изучения слов, сервисы корректировки 

письма)? – Да/Нет (нужное подчеркнуть). 

6. Как вы оцениваете свой уровень говорения 

на английском языке  

(высокий, выше среднего, средний, низкий)? 

– (нужное подчеркнуть). 

7. В чем для вас заключается наибольшая 

трудность при говорении на английском языке? – 

(написать своими словами). 
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8. Было бы вам интересно просмотреть аме-

риканский сериал на уроках английского языка 

с целью повышения своего уровня понимания 

происходящего и последующего говорения 

на подобную тему? – Да/Нет (подчеркнуть нуж-

ное). Почему? (написать своими словами). 

Согласно плану исследования вторым этапом, 

он же контроль знаний на этапе вхождения в экс-

перимент, языковой тест. Он даётся на проверку 

остаточных знаний по теме Health. После опроса 

и тестирования с экспериментальной группой 

начинается практический экспериментальный 

этап с применением мультимедийных средств 

и просмотром сериала «Red Band Society», 

а также обучение говорению по заранее разрабо-

танному комплексу упражнений. В данный ком-

плекс входят упражнения на повтор уже извест-

ных названий болезней и врачей, знакомство 

с новыми названиями заболеваний, специали-

стов, диагнозов и описания симптомов и т.д. 

Следующий этап, предшествующий про-

смотру сериала, представляет собой демонстра-

цию фото-заставки к сериалу и вопросно-ответ-

ную сессию с предположениями учащихся – 

о чём пойдет речь в фильме. На всём этапе экс-

перимента активно используется смарт-доска 

с выведением на неё всего необходимого матери-

ала. После устных ответов учащихся продолжа-

ется работа над активной лексикой к эпизоду се-

риала, во время которой ученики выполняют раз-

личные упражнения. Полный комплекс разрабо-

танных упражнений будет приложен в материа-

лах, полученных по окончанию всего экспери-

мента. В данной статье представлены лишь неко-

торые из них. 

На этапе просмотра сериала выполняются за-

дания со стоп-кадром, где по заранее разработан-

ным учителем упражнениям идёт работа на по-

нимание просмотренного и высказываний уча-

щихся по эпизодам сериала. Вот примерные за-

дания, предложенные ученикам: 1) соединить ге-

роя – реплику; 2) рассказать об одном из героев 

по предложенному плану; 3) обсудить ряд 

вопросов относительно происходящего в жизни 

пациентов и персонала больницы. 

На завершающем этапе эксперимента преду-

смотрено проведение теста отличного от первого 

(входного). Этот вариант лексического теста 

включает в себя более широкий спектр лексиче-

ских единиц на тему «Health» и, главное, прово-

дится в устной форме (ответы записываются на 

аудиозапись). Сравнение результатов у двух 

групп позволит сделать выводы о том насколько 

просмотр аутентичных видеоматериалов улуч-

шает/не улучшает процесс обучения устной речи 

у учащихся старших классов. 

Вот примеры некоторых заданий по контролю 

устной речи на тему «Health» после проведения 

основного этапа эксперимента: 

Task 1. Give advice (2-3 sentences) to a person 

who: 

– has skin problems (acne); 

– is overweight; 

– has a tooth decay; 

– likes to sunbathe; 

– works a lot; 

– plays computer games all the time; 

– is dressed inappropriately for the weather. 

Task 2. Imagine you come to the doctor. Tell him 

about your illness and symptoms. Ask for advice 

(4-5 sentences). 

Task 3. Give a talk (7-9 sentences) about good 

and bad habits related to your health. Stick to the 

plan: 

– Introduction. 

– Main part. 

– Conclusion. 

Task 4. Imagine you are in the hospital. Give 

a talk about activities you can do while staying at the 

hospital (4-5 sentences). 

Оценивание ответов предполагается осу-

ществлять по следующим критериям: 

K1 – решение коммуникативной задачи. 

К2 – организация высказывания. 

К3 – языковое оформление высказывания. 

 
Решение 

коммуникативной задачи 
Организация 

высказывания 
Языковое оформление 

высказывания 
Баллы 

Задание выполнено полно-

стью: тема раскрыта в пол-

ном объёме (Даны ответы 

на все вопросы). Объём вы-

сказывания: 4-5 предложе-

ний 

Высказывание логично; но-

сит завершённый характер. 

Средства логической связи 

используются правильно 

Использованный словарный запас, грам-

матические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответ-

ствуют поставленной задаче (допуска-

ется не более двух лексико-грамматиче-

ских ошибок и/или фонетических оши-

бок) 

5 
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Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 
Баллы 

Задание выполнено: цель об-

щения достигнута; НО тема 

раскрыта не в полном объ-

ёме. Объём высказывания: 

3 предложения 

Высказывание вполне ло-

гично и имеет достаточно 

завершённый характер. 

Средства логической связи 

используются правильно 

Использованный словарный запас, грам-

матические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответ-

ствуют поставленной задаче (допуска-

ется не более 3 лексико-грамматических 

ошибок и/или фонетических ошибок) 

4 

Задание выполнено ча-

стично: тема раскрыта в огра-

ниченном объёме (1 аспект 

не раскрыт, ИЛИ 2 аспекта 

раскрыты не в полном объ-

ёме). Объём высказывания: 

2 предложения 

Высказывание в основном 

логично и носит почти за-

вершённый характер, НО 

имеются 1-2 нарушения 

в использовании средств ло-

гической связи 

Использованный словарный запас, грам-

матические структуры, фонетическое 

оформление высказывания не соответ-

ствуют поставленной задаче (допуска-

ется не более 5 негрубых лексико-грам-

матических ошибок и/или фонетических 

ошибок) 

3 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: 3 ас-

пекта содержания не рас-

крыты. Объём высказывания: 

менее 2 предложений 

Высказывание нелогично, 

средства логической связи 

практически не использу-

ются, или допущены много-

численные ошибки в их ис-

пользовании 

Понимание высказывания затруднено 

из-за многочисленных лексико-грамма-

тических и фонетических ошибок 

(5 и более) 

2 

 

Окончательный этап эксперимента преду-

сматривает проведение итогового опроса отно-

сительно целесообразности использования 

мультимедийных средств и просмотра аутентич-

ного видеоконтента на уроках английского 

языка. Полученные результаты позволят сделать 

выводы о целесообразности проведения подоб-

ных занятий на уроках иностранного языка 

и насколько эффективными они могут быть при 

обучении говорению. 

В данный момент описанная модель проходит 

апробацию. По этой причине результаты пока 

не могут быть представлены в полной мере, они 

будут представлены позже, в отдельной работе. 

Тем не менее интерес ко всему сказанному вы-

зван тем, что не зависимо от результатов сам экс-

перимент представляет собой «симбиоз» приме-

нения технических средств и использования язы-

кового материала на ИЯ с целью улучшения раз-

говорных навыков учащихся. Учитывая особый 

интерес подростков к видеоконтенту и сериалам, 

идея сделать их средством обучения является 

весьма логичной и прогнозирует получение по-

ложительных результатов. 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, РФ 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАКЕТ СЕРИИ УРОКОВ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизменять весь процесс препода-

вания, реализовывать модель личностно-ориентированного обучения, интенсифицировать занятия 

и совершенствовать самоподготовку обучающихся. Компьютерные технологии обучения и мульти-

медийные средства предоставляют большие возможностей в развитии творчества учителя и уча-

щихся. Основной задачей современных информационных технологий обучения являются разработка 

интерактивных сред управления процессом познавательной деятельности, доступа к современным 

информационно-образовательным ресурсам (мультимедиа учебникам, различным базам данных, 

обучающим сайтам и другим источникам). 

Ключевые слова: эксперимент; макет; иностранный язык; мультимедийные средства; навыки уст-

ной речи; творческая активность. 

 

A.A. Lobanova, I.M. Vasilyanova 

EXPERIMENTAL LAYOUT FOR A SERIES OF LESSONS  

ON FOREIGN LANGUAGE USING MULTIMEDIA 

WHEN TEACHING ORAL SPEECH TO HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

The use of computer teaching technologies makes it possible to modify the entire teaching process, im-

plement a model of student-centered learning, intensify classes and improve students’ self-training. Com-

puter teaching technologies and multimedia tools provide great opportunities for the development of crea-

tivity of both teachers and students. The main task of modern educational information technologies is the 

development of interactive environments for managing the process of cognitive activity, access to modern 

information and educational resources (multimedia textbooks, various databases, educational sites and other 

sources). 

Key words: experiment; layout; foreign language; multimedia; oral communication skills; creative ac-

tivity. 

 

В современной системе преподавания англий-

ского языка особую роль играет использование 

мультимедийных средств в связи с активной 

цифровизацией всех сфер общества, в том числе 

и сферы образования. Следовательно, перед со-

временным педагогом стоит задача создания 

условий для эффективного овладения иностран-

ным языком, а также подбор методов обучения, 

которые способствовали бы проявлению актив-

ности и творчества обучающимися. Такими 

средствами могут выступать информационно-

компьютерные технологии, так как они помо-

гают реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении, обеспечивают индивидуали-

зацию и дифференциацию обучения с учётом 

особенностей и способностей учеников, а также 

их уровня обученности. 

Актуальность данного исследования состоит 

в том, что формирование навыков устной речи 

на иностранном языке является важным аспек-

том в обучении, но в то же время достаточно 

сложным для понимания, поэтому вопрос поиска 

новых методов повышения эффективности обу-

чения языку остается всё ещё открытым. 

Объектом предлагаемого эксперимента явля-

ется применение мультимедийных средств для 

формирования навыков иностранной устной 

речи у учащихся средней школы. 

Предметом исследования в настоящей работе 

выступают существующие мультимедийные 

средства, способы их использования и ожидае-

мые результаты. 

Цель исследования – изучение влияния при-

менения мультимедийных средств на эффектив-

ность процесса формирования навыков устной 

речи среди учащихся средней школы. 

Поставленная цель определяет следующие за-

дачи: 

– определение понятия и типов мультимедий-

ных средств, а также основных аспектов их при-

менения; 

– анализ информационно-компьютерных тех-

нологий как составляющей части учебного про-

цесса; 

– описание особенностей формирования 

навыков устной речи учащихся в средней школе; 

– разработка комплекса упражнений с ис-

пользованием мультимедийных средств 
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для формирования навыков устной речи среди 

учащихся средней школы, его практическое при-

менение, фиксация и анализ результатов разра-

ботанного комплекса упражнений. 

– путём апробации доказать достаточность, 

эффективность, актуальность, целенаправлен-

ность и удобство применения мультимедийных 

средств на уроках иностранного языка для фор-

мирования разговорных навыков обучающихся. 

Основными методами, применяемыми при 

проведении данного научного исследования, яв-

ляются анализ и синтез, индукция и дедукция, 

комплекс эмпирических методов, в том числе, 

метод наблюдения, метод описания и метод срав-

нения. 

Гипотеза работы основывается на том, что 

применение разработанного комплекса упражне-

ний с использованием мультимедийных средств 

для формирования навыков устной речи среди 

учащихся средней школы повышает эффектив-

ность обучения английскому языку. 

Настоящая работа в данный момент проходит 

апробацию в процессе прохождения практики 

магистрантом в одной из средних общеобразова-

тельных школ г. Калуги в 9 классе. Для обучаю-

щихся английский язык является первым ино-

странным языком. При обучении используется 

учебник Spotlight 9 (Английский в фокусе. 

9 класс). Учебник – Ваулина Ю.Е., Дули Дж. 

и др. [1]. Класс разделен на две группы (кон-

трольную и экспериментальную) количество че-

ловек в них одинаковое – 17 человек. В экспери-

менте участвуют обе группы, опросы и тесты 

проходят одинаковые, но в центральной части 

работы группы расходятся по виду работы: кон-

трольная группа продолжает работать по изна-

чально установленному УМК, эксперименталь-

ная группа работает по отдельно разработанному 

комплексу упражнений с обязательным приме-

нением смарт-доски и выходом в Интернет 

в опытно-экспериментальный период. Задача 

экспериментатора – выявить наличие/отсутствие 

прогресса у экспериментальной группы в конце 

проделанной работы. 

Рабочая тема устной речи во время экспери-

мента – «Art&Literature». 

Пред подготовительный этап эксперимента 

предусматривает проведение: 1) опроса среди 

учеников об их отношении к различным мульти-

медийным средствам и к использованию различ-

ных интернет-источников на занятиях и 2) ввод-

ного тестирования, задачей которого является 

проверка остаточных знаний по теме 

«Art&Literature». 

 

I. Примерные вопросы по теме исследования 

(тестирование анонимное). 

1. Используете ли вы мультимедийные сред-

ства на занятиях английского языка (смарт-

доски, различные интернет-ресурсы и пло-

щадки, аудиозаписи, видеозаписи, картинки/фо-

тографии и т.д.)? – Да/Нет. 

2. Используете ли вы Интернет на смарт-

фоне/телефоне в учебных целях? – Да/Нет. 

3. Используете ли вы Интернет-сервисы 

в процессе подготовки к занятию по англий-

скому языку? – Да/Нет. 

4. Какие из представленных ниже интернет-

сервисов, способствующих изучению иностран-

ного языка, вы знаете? 

a) электронные словари, например, Ян-

декс-переводчик или Google-переводчик; 

b) тесты на определение уровня знания 

иностранного языка и/или тесты на опре-

деление словарного запаса; 

c) сервисы изучения списков слов, 

например, Memrise; 

d) источники живой речи, например ви-

део на YouTube и/или соцсети на ино-

странном языке; 

e) сервисы корректировки письма, 

например, Grammarly; 

f) сервисы парафраза (для подготовки ре-

фератов), например, QuillBot. 

5. Какие из представленных ниже типов сер-

висов вы в данный момент используете в процес-

сеобучения иностранному языку? 

a) электронные словари, например, Ян-

декс-переводчик или Google-переводчик; 

b) тесты на определение уровня знания 

иностранного языка и тесты на определе-

ние словарного запаса; 

c) сервисы изучения списков слов, 

например, Memrise; 

d) источники живой речи, например, ви-

део на YouTube и/или соцсети на ино-

странном языке; 

e) сервисы корректировки письма, 

например Grammarly; 

f) сервисы парафраза (для подготовки ре-

фератов), например QuillBot; 

g) ни один из представленных. 

6. Готовы ли вы использовать интернет-сер-

висы на занятиях по иностранному языку? – 

Да/Нет. 

7. Если готовы, то выберите из представлен-

ных группы сервисов с активностями, которые 

по вашему мнению целесообразно использовать 

во время занятий: 
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a) сервисы для прохождения тестирова-

ния знания пройденных при обучении 

слов;  

b) сервисы создания общего проекта 

в группе. Использовать общее простран-

ство для совместного ответа на задание; 

c) сервисы проверки произнесения слова 

и его перевода в электронном словаре. 

При подготовке к чтению в аудитории от-

рывка текста; 

d) сервисы изучения наборов слов/слово-

сочетаний; 

e) сервисы корректировки грамматиче-

ских, орфографических и стилистиче-

ских ошибок при подготовке письменной 

работы; 

f) сервисы парафраза для реферирования 

статей; 

g) сервисы определения уровня знания 

иностранного языка и словарного запаса 

для определения отправной и промежу-

точных точек обучения. 

8. Напишите названия интернет-сервисов, 

кроме упомянутых выше, которые вы использу-

ете при обучении английскому языку и находите 

полезными для освоения иностранного языка. 

II. Следующий этап входного тестирования 

проводится по остаточным знаниям по теме 

«Art&Literature» и имеющимся навыкам устной 

речи и предполагает устный ответ каждого уче-

ника на один из следующих вопросов (по вы-

бору), (3-4 предложения). Запись ответов будет 

осуществляться путём фиксации ответов на дик-

тофон. 

1. What kinds of Art do you know? Which is your 

favorite one? Why? 

2. What kind of books modern teenagers enjoy 

reading? 

3. What is your attitude to reading? 

4. What book have you read recently? 

5. What kind of entertainment (cinema/theatre) 

is more popular among teens nowadays? 

6. Why do people like going to the cinema? 

7. What is your favorite theatre or cinema? 

8. What genres of music do you know? Which one 

is your favorite? Why? 

Оценивание ответов предполагается осу-

ществлять по следующим критериям: 

K1 – решение коммуникативной задачи. 

К2 – организация высказывания. 

К3 – языковое оформление высказывания. 

 
Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 
Баллы 

Задание выполнено полно-

стью: тема раскрыта в пол-

ном объёме (Даны ответы на 

все вопросы). Объём выска-

зывания: 4-5 предложений 

Высказывание логично; носит 

завершённый характер. Сред-

ства логической связи исполь-

зуются правильно 

Использованный словарный за-

пас, грамматические структуры, 

фонетическое оформление вы-

сказывания соответствуют по-

ставленной задаче (допускается 

не более 2 лексико-грамматиче-

ских ошибок и/или фонетиче-

ских ошибок) 

5 

Задание выполнено: цель об-

щения достигнута; НО тема 

раскрыта не в полном объ-

ёме. Объём высказывания: 3 

предложения 

Высказывание вполне логично 

и имеет достаточно завершён-

ный характер. Средства логиче-

ской связи используются пра-

вильно 

Использованный словарный за-

пас, грамматические структуры, 

фонетическое оформление вы-

сказывания соответствуют по-

ставленной задаче (допускается 

не более 3 лексико-грамматиче-

ских ошибок и/или фонетиче-

ских ошибок) 

4 

Задание выполнено ча-

стично: тема раскрыта 

в ограниченном объёме 

(1 аспект не раскрыт, ИЛИ 2 

аспекта раскрыты не в пол-

ном объёме). Объём выска-

зывания: 2 предложения 

Высказывание в основном ло-

гично и носит почти завершён-

ный характер, НО имеются 1-2 

нарушения в использовании 

средств логической связи 

Использованный словарный за-

пас, грамматические структуры, 

фонетическое оформление вы-

сказывания не соответствуют 

поставленной задаче (допуска-

ется не более 5 негрубых лек-

сико-грамматических ошибок 

и/или фонетических ошибок) 

3 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: 3 ас-

пекта содержания не рас-

крыты. Объём высказыва-

ния: менее 2 предложений 

Высказывание нелогично, сред-

ства логической связи практи-

чески не используются, или до-

пущены многочисленные 

ошибки в их использовании 

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочислен-

ных лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (5 и бо-

лее) 

2 
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Эксперимент планируется проводить в тече-

ние 3 уроков. Уроки строятся на основе выше-

упомянутого учебника, но с использованием от-

дельно разработанного комплекса упражнений 

для экспериментальной группы и с применением 

мультимедийных средств и дополнительных ис-

точников. Контрольная группа после прохожде-

ния опроса и тестирования занимается по обыч-

ной методике – без отрыва от УМК и без исполь-

зования дополнительных мультимедийных 

средств. Далее приводится описание занятий 

в экспериментальной группе. 

На 1 занятии в целях погружения учеников 

в тему и развития навыков устной речи предла-

гается начать обсуждение различных видов ис-

кусства в различном формате задач. При этом ин-

терактивная доска с выведенными на экран не-

обходимыми учителю изображениями – обяза-

тельное условие проведения эксперимента. 

Предполагается сделать это c использованием 

смарт-доски и сервиса Wordwall. 

Дальнейший ход занятия предполагает работу 

с текстами по теме устной речи, сначала в фор-

мате аудирования, так как это способствует раз-

витию навыков устной речи, а затем в формате 

чтения и выполнения до-текстовых и после-тек-

стовых заданий. Аудирование, текст и подготов-

ленные задания также выносятся на экран. 

По завершении каждого занятия проходит ре-

флексия, которая предполагает обсуждение 

на языке различных вопросов, связанных с те-

мой «Art&Literature», в целях большего вовлече-

ния учащихся в рабочий процесс и практики 

применения полученных знаний по отношению 

к самому себе и предпочтительных видов искус-

ства. Для достижения данной цели могут помочь 

следующие вопросы: 

1. What was the latest film/show/play you saw? 

What do you think of it? 

2. How does Literature/Art influence your mood? 

3. What are the names of modern artists you 

know? Which of them you like more? Why? 

4. What do you think of graffiti? Have you ever 

tried to pain walls? What was the experience like? 

5. Which type of art seems more meaningful to 

you? 

Занятие 2 предполагается начать с проверки 

домашнего задания, а также с выполнения зада-

ний с использованием смарт-доски в целях рас-

ширения словарного запаса и повторения мате-

риала. 

На этом этапе также предусмотрена работа 

по аудированию и говорению по обсуждаемым 

вопросам, связанных с искусством, музыкой, что 

позволит использовать изученную лексику 

и практиковать навыки устной речи. В конце 

занятия обязательна практика речи с проекцией 

обсуждаемого на себя, на собственный опыт, 

на личные предпочтения. 

Занятие 3 также планируется начать с про-

верки домашнего задания, повтора пройденного 

и закрепления знаний с помощью смарт-доски 

и сервиса Wordwall. 

На заключительном занятии необходимо про-

вести: 

1) итоговое тестирование, цель которого – 

определение уровня языковых знаний по изучен-

ной теме после проведения серии эксперимен-

тальных занятий; и 

2) итоговый опрос, направленный на выявле-

ние мнения учащихся относительно использова-

ния мультимедийных средств на уроках англий-

ского языка и фиксации наиболее эффективных 

и популярных из используемых во время экспе-

римента. 

Тест 1. (на проверку знаний и остаточным 

навыкам устной речи по окончанию экспери-

мента) предполагает устные ответы каждого уче-

ника на одно из следующих заданий (по выбору), 

3-4 предложения. Проводится аудиозапись отве-

тов. Все задания выведены на экран смарт-

доски. 

Оценивание ответов предполагается осу-

ществлять по тем же критериям, что и вводное 

тестирование. 

Ниже приведены приблизительные контроль-

ные задания заключительного этапа: 

Задание 1. 

На экран выведены названия разных жанров 

фильмов. 

1. Look at the genres of film listed in the box. Can 

you think of a recent film that fits into each of the 

categories? What other genres of film are there? 

2. Which of these genres do you particularly like 

or dislike? Why? 

3. Why are these types of film popular? 

4. Who do they appeal to? 

5. What types of film are becoming more/less 

popular? Why? 

Задание 2. 

На экран выведены афиши фильмов «Молча-

ние ягнят», «Криминальное чтиво», «Психо» 

(Альфреда Хичкока) на английском языке. Про-

водится просмотр трейлера на английском языке 

каждого из представленных фильмов (2-3 ми-

нуты каждый). 

Answer the following questions, give your rea-

soning (3-4 sentences). 

– Look at these three video covers. What do the 

films all have in common? 

– At what age should young people be allowed to 

see films like these? Why? 
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– Does crime often become the theme of works of 

art? Why? 

– Do you think people are attracted to violence 

in works of art? Why? 

– Do you like works of art with elements of vio-

lence and negativity? Why? 

Задание 3. 

Talk to your partner. Do you agree with the fol-

lowing? 

– All modern Hollywood films look the same. 

– Explicit sex scenes in films are degrading 

to women. 

– Scenes of violence on film lead people to be 

more violent in real life. 

– Film censorship is an evil thing that seeks 

to stifle artistic expression. 

Задание 4. 

На экран выведены слова активной лексики 

урока, относящиеся к кинореценции и литера-

турной критике на английском языке. 

Look at the blackboard. Which of the following 

points are essential to a good review. Think about a 

book review and also a film review and add any 

other aspects that you feel should be mentioned in 

addition to the above. It can be a favourable or a crit-

ical one. Give 5-7 sentences. 

Тест 2. (опрос по теме исследовательской ра-

боты). 

1. Как вы считаете, использование мультиме-

дийных средств облегчает учебный процесс или 

отвлекает от него? Почему? – (свободный ответ). 

2. Считаете ли вы, что применение мультиме-

дийных средств на уроках английского языка 

облегчает и ускоряет понимание материала? – 

Да/Нет. 

3. Каково ваше отношение к занятиям с ис-

пользованием смарт-доски на уроках англий-

ского языка и применением аудио- и видео кон-

тента? (опишите в свободной форме). 

4. Собираетесь ли вы в будущем использовать 

Интернет-ресурсы для улучшения своих знаний 

в области английского языка? – Да/Нет. Если да, 

приведите конкретные примеры каким образом 

(свободный ответ). 

5. Хотели бы вы чаще использовать смарт-

доску и Интернет-ресурсы на уроках англий-

ского языка? Почему? (свободный ответ). 

Представленный макет на данный момент 

проходит апробацию. По этой причине резуль-

таты пока не могут быть представлены, они бу-

дут описаны и опубликованы в отдельной ра-

боте. Тем не менее интерес к выше описанной 

модели вызван тем, что не зависимо от результа-

тов она представляет собой «симбиоз» примене-

ния технических средств и использования языко-

вого материала с целью улучшения разговорных 

навыков учащихся, которые напрямую могут 

быть вовлечены в процесс от начала до конца 

и по факту сами являются исследователями-экс-

периментаторами, а это, в свою очередь, может 

стать лучшей мотивацией изучения конкретной 

дисциплины и обучения в целом. Помимо всего 

прочего работа над предлагаемыми заданиями и 

осмысление увиденного/услышанного вносит 

дополнительный воспитательный вклад в разви-

тие обучающихся. 
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Т.Д. Телегина 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РКИ 

 

Статья посвящена экспериментальному опыту проведения в смешанной группе китайских и рос-

сийских студентов вуза единого занятия по двум предметам: китайскому языку и русскому языку как 

иностранному. Интерактивные языковые занятия проводились по коммуникативной методике с ис-

пользованием лингвострановедческого подхода. В результате удалось снизить языковой барьер у сту-

дентов, расширить их знания о культуре страны изучаемого языка и незначительно расширить лек-

сический запас в части традиций страны изучаемого языка. 

Ключевые слова: обучение китайскому языку; русский язык как иностранный; коммуникативная 

методика; интерактивное обучение иностранному языку. 

 

T.D. Telegina 

EXPERIENCE OF CONDUCTING A JOINT COMMUNICATIVE LESSON 

OF CHINESE LANGUAGE AND RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

The article covers the experimental experience of teaching joint lessons of Chinese and Russian as a for-

eign language to a mixed group of Chinese and Russian university students. The interactive language lessons 

adopt communicative methods as well as methods of linguistic and cultural studies. The lessons resulted 

in a reduction of students’ language barriers, expansion of their understanding of the culture of country 

of the studied language, and a slight expansion of their vocabulary reserve on the traditions of the country 

of the studied language. 

Key words: study of Chinese; Russian as a foreign language; communicative method; interactive study 

of a foreign language. 

 

В Калужском государственном университете 

имени К.Э. Циолковского по направлению «Рус-

ский язык как иностранный» традиционно обу-

чается немалое количество китайских студентов. 

Также одним из направлений подготовки студен-

тов в Институте филологии и масс-медиа КГУ 

им. К.Э. Циолковского является педагогическое 

образование с двумя профилями (русский язык 

как иностранный и китайский язык). Соответ-

ственно в сложившейся ситуации идея прово-

дить совместные занятия для китайцев, изучаю-

щих русский язык, и для русских студентов, изу-

чающих китайский язык, стала совершенно зако-

номерной. 

Проведение совместного занятия было обу-

словлено стремлением попробовать новые 

формы и методы преподавания иностранного 

языка, наполнив его речевой практикой с носите-

лем языка и углублением знаний студентов 

о культуре, в том числе языковой культуре 

страны изучаемого языка. В данном случае под 

«иностранным языком» понимается также и рус-

ский язык как иностранный, поскольку для ки-

тайских студентов он является именно иностран-

ным языком. 

Непосредственно участниками междисци-

плинарных занятий стали китайские студенты 

2 курса (8 человек) и русские студенты 1-2 кур-

сов (не более 10 человек). Группа китайцев 

неизменно присутствовала на всех занятиях 

практически в полном составе. Состав русских 

студентов менялся, поскольку к занятию привле-

кались поочередно студенты трех разных под-

групп. В целом, единовременно на объединен-

ном занятии присутствовало 8-18 студентов. 

Подобные занятия проводились 9 раз на про-

тяжении учебного года, то есть они были доста-

точно регулярными, но не слишком частыми. По-

скольку занятия проводились в достаточно не-

традиционной форме, требующей активного уча-

стия каждого студента, то разрыв в 3 недели 

между ними давал студентам необходимый пси-

хологический отдых от эмоциональной напря-

женности работы в таком смешанном коллек-

тиве. С другой стороны, определённая регуляр-

ность проведения занятий обеспечила доста-

точно равномерное распределение речевой меж-

культурной практики в течение учебного года. 

Постановка задач междисциплинарного заня-

тия происходила раздельно для двух групп сту-

дентов (российских и китайских), но цели заня-

тия оказывались аналогичными, взаимно корре-

лирующими. При обучении языку использовался 

лингвострановедческий подход, поскольку «ино-

странный язык лучше всего изучается именно 

на фоне культуры» 1, с. 9; 2, с. 1; 4, с. 8; 5, с. 4. 

Целью занятия для китайских студентов явля-

лось улучшение знаний по русскому языку. 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

128 

Соответственно цели выдвигались следующие 

задачи по её достижению: 

1) развитие навыков разговорной речи на рус-

ском языке; 

2) снятие психологического барьера при об-

щении на иностранном языке (русском) с носи-

телем языка; 

3) незначительное расширение словарного за-

паса по русскому языку; 

4) ознакомление с русской культурой, тради-

циями, обычаями. 

Цель занятия для русских студентов – улуч-

шить знания по китайскому языку. Соответ-

ственно цели выдвигались следующие задачи 

по её достижению: 

1) развитие навыков разговорной речи на ки-

тайском языке; 

2) снятие психологического барьера при об-

щении на иностранном языке (китайском); 

3) незначительное расширение словарного за-

паса по китайскому языку; 

4) ознакомление с китайской культурой, тра-

дициями, обычаями. 

Следует подчеркнуть, что междисциплинар-

ные занятия проводились в качестве экспери-

мента. Соответственно дата и время такого заня-

тия студентам были неизвестны, домашнее зада-

ние не задавалось. Таким образом, единственной 

логически обоснованной формой проведения по-

добного экспериментального занятия стала ин-

терактивная форма с ролью преподавателя как 

модератора. 

Для проведения совместного занятия была из-

брана именно форма коммуникативного занятия, 

поскольку «с самого момента своего зарождения 

коммуникативность предполагает уподобление 

процесса обучения процессу реальной коммуни-

кации, реального общения» 2, с. 1, что и было 

воссоздано в учебной аудитории в ходе занятий. 

Для иллюстрации результативности комму-

никативного занятия приведем сделанный 

Е.А. Соболевой сопоставительный анализ ком-

муникативной и традиционной методик обуче-

ния иностранному языку 5, с. 12: 

 

Таблица 1 – Сравнение коммуникативной и традиционной методик обучения иностранному языку 
Тип обучения 

 

Параметры сравнения 

Коммуникативный подход 

Традиционное обучение 

(на примере 

грамматико-переводческого метода) 

Изучение языка – это обучение общению изучение набора слов и грамматических 

конструкций 

Цель обучения эффективная коммуникация 

на ИЯ 

совершенное владение структурой ИЯ 

Коммуникация на ИЯ 

имеет место 

с самого начала обучения только после серии «дриллинговых» 

упражнений 

В высказывании первично содержание структура и форма 

 

Приведённая таблица наглядно демонстри-

рует эффективность использования именно ком-

муникативной методики для проведения интер-

активных междисциплинарных занятий по рече-

вой практике у студентов, поскольку данные за-

нятия в большей степени направлены на разви-

тие именно коммуникативных навыков ино-

странного языка, а не ставят цель расширения 

грамматических, лексических навыков, навыков 

чтения и т.д. 

Занятие было выстроено по плану, диктуе-

мому коммуникативной методикой преподава-

ния иностранного языка см., например, 7, 

с. 486. В качестве короткой речевой разминки 

(warm-up) в начале занятия применялись игро-

вые виды деятельности (так называемый ice 

breaker «ледокол»). 

Следует особо подчеркнуть важность дан-

ного этапа при проведении занятия в смешанной 

группе студентов. Уже по рассадке в аудитории 

(российские студенты в одном углу, китайские 

студенты в другом углу) наблюдалось наличие 

огромного психологического барьера у обеих 

групп обучающихся. Таким образом, использо-

вание игрового метода было направлено на: 

1) знакомство студентов друг с другом, 2) созда-

ние как можно более неформальной обстановки 

на занятии с целью побуждения студентов обеих 

стран к эффективной коммуникации, не ограни-

чиваясь формальным общением из односложных 

ответов по заданию преподавателя, 3) преодоле-

ние психологического барьера при говорении 

на иностранном языке в присутствии носителя 

этого языка. 

Таким образом, ключ к успешности коммуни-

кативного межкультурного занятия находится 

именно в уходе от формализма и официальности, 

создании атмосферы неформального общения 

между студентами. 

Однако следует сразу оговориться, что сниже-

ние градуса формальности и создание расслаб-

ленной обстановки на занятии не отменяет 



Вестник Калужского университета                                                                                                                    2024 № 2 

129 

контроля преподавателя за ходом занятия. Пре-

подаватель как бы уходит на вторые роли, стано-

вится серым кардиналом, внимательно отслежи-

вая правильность выполнения заданий, коррек-

тируя ход дискуссии, обеспечивая тайминг, со-

здавая стимулы для проактивного поведения сту-

дентов. 

Примерами игровой формы разминки высту-

пают различные простейшие языковые игры, 

адаптированные под двуязычную аудиторию. 

Вариант 1: крайнему в ряду студенту в руки 

даётся игрушка (нелепый розовый мишка), кото-

рая сама по себе вызывает у участников игры 

улыбку и настраивает на позитивный игровой 

лад. Далее преподаватель включает музыку, пока 

музыка звучит, студенты передают мишку друг 

другу. Как только музыка остановилась, держа-

щий мишку в руках студент (альтернативно): 

1) называет своё полное имя и уменьшитель-

ный вариант имени (в китайском и русском язы-

ках принципиально разные способы образова-

ния уменьшительных имен), или 

2) рассказывает о себе (китайцы на русском, 

русские на китайском), или 

3) отвечает на вопросы других студентов 

(мини-интервью о себе). 

Языковые варианты проведения игры разные: 

а) все общаются на простом китайском, б) все 

общаются на простом русском, в) китайцы гово-

рят на русском, русские на китайском, г) каждый 

студент задаёт вопросы и отвечает на родном 

языке (тренировка аудирования)). 

Ещё вариант разминки-«ледокола»: игра 

в слова на двух языках. Последняя буква стано-

вится первой буквой для следующего слова. Ки-

тайцы называют русские слова. Русские сту-

денты называют китайские слова. Транслитера-

ция букв происходит приблизительно, согласно 

транскрипции пиньинь. 

Другой вариант разминки – «Испорченный 

телефон». Студенты передают друг другу слово. 

Первый пишет на доске, что он сказал, послед-

ний в цепочке студент сначала произносит, по-

том пишет на доске то, что он услышал. Игра 

проигрывается минимум два раза с русским и ки-

тайским словами. 

Ещё один известный вариант языковой раз-

минки – двуязычный «снежный ком». Варианты 

выбора языка также различны, можно выбрать 

моно-язык, либо разделить требования к словам 

по критерию родного языка. Например, китайцы 

называют русское существительное, русские 

студенты называют любое существительное 

на китайском языке. Суть игры в том, что коли-

чество слов растет с каждым студентом, как 

снежный ком. Второй студент повторяет слово 

первого, затем называет своё, третий студент 

называет слова первого и второго студентов, за-

тем добавляет своё. Сложнее всего последнему 

студенту в цепочке: ему приходится повторить 

все слова, произнесенные участниками игры до 

него. Игра становится интереснее, если проиг-

рать игру несколько кругов. С возрастанием 

сложности игры ввиду увеличения количества 

слов, интерес учащихся возрастает, они начи-

нают переживать за товарищей и подсказывать 

им забытые слова. Таким образом, обеспечива-

ется включенность в занятие большинства сту-

дентов (русские переживают за русских, ки-

тайцы за китайцев, как правило). Преподавателю 

следует особо следить за соблюдением запрета 

использования мобильных телефонов и ведения 

записей для облегчения запоминания слов. Вве-

дение этих двух запретов повышает сложность 

упражнения, обеспечивает бОльшую эмоцио-

нальную включенность обучающихся, концен-

трацию их внимания. 

После разминки преподаватель, как правило, 

с помощью демонстрационных средств знакомит 

учащихся с темой урока (introduction + 

presentation). Перед просмотром видеофраг-

мента студенты распределяются по смешанным 

русско-китайским мини-группам и получают за-

дания, причём китайский и русский студеныт 

должны работать совместно, но выполнять раз-

личные задания. Например, при изучении темы 

«Новогодние традиции» перед просмотром со-

ветского мультфильма «Снеговик-почтовик» 

(1955) студенты поделены на малые группы 

(1-2 российских студента на 1 китайского сту-

дента) и получили разные задания. Ответы на во-

просы для китайских студентов содержались 

в мультфильме: 1) кто такая Снегурочка, 2) что 

такое хоровод, кто и где его водит, 3) что такое 

кокошник и кто его носит. Задача российских 

студентов заключалась в помощи китайским сту-

дентам уяснить смысл задания, просмотреть 

и прокомментировать мультфильм так, чтобы 

китайский студент мог выйти к доске и объяс-

нить аудитории каждый пункт из задания на рус-

ском языке. 

В свою очередь российские студенты полу-

чили коррелирующие лингвострановедческие 

задания касательно китайского нового года – от-

ветить на вопросы о том, что такое: 1) 红包 

2）对联，3）福字. Также студентам были пред-

ложены для самостоятельного изучения и обсуж-

дения в парах: кокошник Снегурочки, плакат 

с изображением Деда Мороза, китайский крас-

ный конверт для денег 红包, парные надписи 
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на дверь 对联 и перевернутый бумажный иеро-

глиф «счастье» 福字. 

В процессе подготовки ответов на задания 

в мини-группах студентам предоставлена пол-

ная свобода в использовании средств и методов 

донесения информации, за исключением одного 

единственного запрета – использовать англий-

ский язык, что противоречило бы целям занятия. 

Таким образом, материал занятия по теме 

«Новогодние традиции» был дан студентам 

на совместное самостоятельное исследование. 

То есть, преподаватель не ограничился формаль-

ным заданием составить диалог про новый год, 

а погрузил студентов в проблемную ситуацию, 

требующую: 

1) подбора адекватных языковых средств для 

коммуникации и донесения своих мыслей до со-

беседника (здесь фокус внимания студентов был 

уведен с преодоления языкового барьера на сов-

местное решение задания преподавателя. Грубо 

говоря, студент переживал не о том, «как же я 

сейчас буду говорить с китайцем / русским на 

иностранном языке», а о том, как верно донести 

свою мысль до оппонента, чтобы правильно вы-

полнить задание); 

2) творческого подхода для объяснения мате-

риала (например, проще объяснить, что такое ко-

кошник, надев его на голову или нарисовав Сне-

гурочку в кокошнике. Студенты пошли ещё 

дальше: очень сложно было объяснить суть «хо-

ровода», поэтому был взят зелёный пуховик, во-

дружен на стул, вокруг которого российские сту-

денты совместно с китайскими ходили кругом 

и пели «В лесу родилась елочка» – полностью 

имитируя российскую традицию отмечания Но-

вого года с помощью хоровода, непосредственно 

погружая китайцев в ситуацию, не ограничива-

ясь её словесным описанием); 

3) самостоятельного исследования и поиска 

информации – для поиска средств оптимальной 

передачи своих мыслей. Практика показала, что, 

увлекшись темой общения, захваченные эмоци-

ями студенты уже начинают считать, что даже 

электронный переводчик недостаточно точно пе-

редаёт оттенки смысла, они начинают искать 

альтернативные варианты – показывать видео 

из интернета, привлекать других студентов из 

своей страны для коллективного разыгрывания 

сценки или совместного объяснения понятий 

или традиций своей страны. 

Подведением итогов занятия стало выступле-

ние русско-китайских мини-групп с докладами 

по пунктам полученного задания. Варианты от-

ветов мини-групп тоже могут варьироваться: 

например, каждая группа доносит своё видение 

по каждому пункту, каждая следующая группа 

дополняет выступление предыдущей; либо каж-

дая группа развернуто отвечает только по од-

ному пункту задания, следующий пункт будет 

освещать уже другая группа. 

При проведении занятий в описываемой 

форме в полной мере реализовывалось представ-

ление о коммуникативном подходе, как об осно-

ванном на том, что изучение иностранных язы-

ков – это не только изучение структур и создание 

словарного запаса, но и обучение использованию 

языка в аутентичном контексте. Этот контекст 

создаётся преподавателем 4, с. 16. Коммуника-

тивность при проведении занятия нашла своё от-

ражение в воплощенном базовом постулате: уча-

щиеся были включены в ту «языковую картину 

действительность», которая свойственна носите-

лям изучаемого языка 2, с. 6. 

Эффективность групповой и парной форм 

учебной работы на практических занятиях обу-

словлена активным участием всех студентов 

в работе, возможностью объективировать приня-

тое решение вслух, что способствует более глу-

бокому осмыслению, конкретизации и обобще-

нию знаний 6, с. 28. 

Так же аксиоматично, что самостоятельно по-

лученные студентами знания лучше усваива-

ются, что те готовые ответы, которые предлагает 

преподаватель. Поэтому подобная структура за-

нятия полностью отвечает современным тенден-

циям образования, направленным на отход 

от классического обучения, стимулирование са-

мостоятельной творческой и исследовательской 

работы студентов. Результатом занятия помимо 

устной практики становится расширение страно-

ведческого кругозора студентов, а также 3-5 но-

вых слов, отражающих специфику традиций 

страны изучаемого языка. 

Таким образом, проведенные занятия в пол-

ной мере отвечали принципам и базовым посту-

латам коммуникативной методики обучения ино-

странному языку: 

– ситуативно-тематическая организация 

учебного материала; 

– практическая направленность обучения; 

– задания близки и понятны 18-20-летним 

студентам, соответствуют их интересам; 

– использование лингвострановедческого 

подхода при разработке заданий; 

– в ходе занятия организовано естественное 

общение на изучаемых иностранных языках; 

– в тех случаях, когда это было уместно, 

при изучении новой лексики проводилось сопо-

ставление двух языков, то есть применялся срав-

нительный подход (сопоставление новых языко-

вых явлений с практикой родного языка) 3, с. 4; 
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– на занятиях была выстроена прямая (непо-

средственная) коммуникация в форме диалога 

в малых группах и в форме публичного выступ-

ления на всю аудиторию; 

– учебный процесс ориентирован на самосто-

ятельную работу обучаемых 5, с. 3-4. 

Хотелось бы особо подчеркнуть важность 

установления психологического контакта препо-

давателя с группой, а также студентов между со-

бой. Отсутствие снятия психологического барь-

ера и установления психологического контакта 

в начале занятия неминуемо приведет к невоз-

можности продуктивно работать на следующем 

этапе занятия – работе в мини-группах, которая 

призвана стать наиболее эффективной для разви-

тия речевых навыков студентов обеих стран. 

При работе в мини-группах происходит выпол-

нение задания, направленного на выполнение за-

дач по расширению словарного запаса и культу-

рологических знаний о стране изучаемого ино-

странного языка. 

Неснятое психологическое напряжение сту-

дентов в начале занятия, особенно в незнакомой 

учебной группе, чаще всего приводит к формаль-

ному выполнению работы в мини-группах 

и не способствует продолжительному межязы-

ковому общению участников групп. 

Психологическая зажатость характерна в рав-

ной степени и российским, и китайским студен-

там. Вектор мотивации разнится. Наиболее 

частой мотивацией иностранного студента ста-

новится избегание трудностей разными спосо-

бами (не понял, устал, прогулял занятие). Отече-

ственным студентам более характерна заинтере-

сованность в более близком знакомстве с носите-

лем изучаемого языка. Однако примеров нежела-

ния самостоятельно взаимодействовать с ино-

странным студентом множество. Так, некоторые 

российские студенты проживают в общежитии 

вместе с китайскими студентами, совместно 

пользуются общей кухней, однако остаются не-

знакомы с ними. 

При предложении студентам на занятии само-

стоятельно поделиться на мини-группы всегда 

возникает потребность в помощи преподавателя: 

императивном указании, кто именно из россий-

ских студентов объединяется с кем именно из ки-

тайских студентов. Такие сложности возникают 

даже при проведении занятия с уже знакомыми 

между собой студентами. При исключении кон-

троля преподавателя за процессом деления 

на малые группы эффективности тоже не дости-

галось. Преподаватель даёт задание распреде-

литься по группам по 2-3 человека, покидает 

аудиторию на 2-3 минуты. По возвращении пре-

подавателя в аудитории наблюдается ровно та же 

картина, что и была до этого. И русские, и китай-

ские студенты предпочитают сидеть рядом 

со студентами из своего государства. Поэтому 

на подобном междисциплинарном коммуника-

ционном русско-китайском занятии необходима 

активная роль преподавателя, как организатора, 

модератора и контролера выполненных заданий. 

О низкой мотивации к обучению большин-

ства китайских студентов-филологов уже отме-

чалось в литературе 1, с. 9. Для решения этой 

проблемы автором были использованы два ме-

тода повышения мотивации: 1) для обсуждения 

на занятии были выбраны близкие и актуальные 

для студентов темы из повседневной жизни, 

культуры двух стран; 2) партнёром по выполне-

нию задания выступал не педагог, а российские 

студенты, то есть более близкий и понятный оп-

понент. Следует отметить, что в данной части ре-

зультат эксперимента вполне положительный. 

Даже в отсутствие контроля педагога (вклю-

чился в работу другой малой группы, вышел 

из аудитории, отвечает на вопрос другого сту-

дента) диалог в двуязычных мини-группах про-

должался, периодически переходя на иные, 

внеучебные темы (например, достопримечатель-

ности двух стран, любимые блюда, использова-

ние специй при приготовлении пищи, аутентич-

ность китайских ресторанов в России, наличие 

парня/девушки у данного студента, желание 

жить в определённой стране и другие). 

Таким образом, следует заключить, что по-

добные междисциплинарные коммуникативные 

занятия позволили достичь поставленные цели: 

студенты обеих стран расширили свою лексику 

в части традиций и обычаев страны изучаемого 

языка, расширили страноведческие знания, 

немного ослабили психологический барьер 

при общении с носителем изучаемого языка, 

а главное получили хороший объём разговорной 

практики. 
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Статья посвящена методической проблеме организации систематизации и обобщения знаний уча-

щихся после изучения достаточно крупных блоков учебной информации. В статье описаны роль 

и значение этой работы для усвоения учащимися учебного материала, определены ключевые теоре-

тические положения по разработке учебного материала для проведения систематизации и обобще-

ния знаний учащихся по той или иной теме, разделу, выделены методически целесообразные формы 

организации учебного материала для осуществления систематизации и обобщения знаний учащихся 

и приведены примеры по реализации каждой из этих форм в учебном процессе по курсу «Вероят-

ность и статистика» в средней общеобразовательной школе, приведены методические рекомендации 

для построения последовательности методически целесообразных задач с целью систематизации 

и обобщения знаний учащихся при повторении достаточно крупных блоков учебной информации. 
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SYSTEMATIZATION AND GENERALIZATION OF SCHOOLCHILDREN’S KNOWLEDGE 

WHEN STUDYING THE COURSE «PROBABILITY AND STATISTICS» 

 

The article is devoted to the teaching problem of organizing the systematization and generalization 

of schoolchildren’s knowledge after studying large blocks of educational information. The article describes 

the role and significance of this work for schoolchildren’s assimilation of educational material, identifies 

key theoretical principles for the development of educational material for systematizing and generalizing 

schoolchildren’s knowledge on a particular topic or section, and identifying methodically appropriate forms 

of organizing educational material for systematization and generalization knowledge of schoolchildren with 

providing of examples of the implementation of each of these forms in the educational process in the course 

«Probability and Statistics» in a secondary school and providing teaching recommendations for constructing 

a sequence of methodically appropriate tasks in order to systematization and generalization schoolchildren’s 

knowledge when repeating large blocks of educational information. 

Key words: systematization and generalization of schoolchildren’s knowledge; repetition and consolida-

tion of educational material; sequences of methodically appropriately selected tasks; study of stochastics 

in secondary schools; course «Probability and Statistics». 

 

Систематизация и обобщение изученного 

учебного материала является необходимой со-

ставляющей любого образовательного процесса, 

помогающей встроить новое знание школьников 

по предмету в систему имеющихся у них пред-

ставлений по этому предмету, показать внутри-

предметные и межпрежметные связи изученного 

материала, а также позволяет развивать такие ка-

чества математического мышления как способ-

ность к обобщению, упорядочиванию, структу-

рированию, систематизации информации, разви-

вать организованность памяти. 

Содержание курса «Вероятность и стати-

стика» имеет огромное значение для формирова-

ния общенаучного кругозора учащихся, по-

скольку теория вероятностей имеет глубокие 

философские основания, отражающие устрой-

ство мира, а её приложение «Математическая 

статистика» нашло своё применение 

в различных областях научного знания, различ-

ных сферах деятельности человека. Правильное 

представление о ряде фундаментальных понятий 

теории вероятностей, таких как событие, вероят-

ность события, случайная величина, функция 

распределения вероятности случайной вели-

чины дискретной и непрерывной, нормальное 

распределение, статистическая ошибка, надёж-

ность и др. необходимо каждому современному 

образованному человеку, в том числе, для эф-

фективного функционирования в обществе. 

Внедрение в учебный процесс средней обще-

образовательной школы (СОШ) изучения основ 

теории вероятностей и математической стати-

стики имеет давнюю историю. О потребности 

в связи с развитием науки математики введения 

соответствующего курса в среднее математиче-

ское образование говорили ещё на двух всерос-

сийских съездах преподавателей математики 
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(проводились на рождественских каникулах 

1911-1912 годов, 1913-1914 годов). Затем акту-

альность включения данного раздела в курс ма-

тематики средней школы была одной из веду-

щих идей колмогоровской реформы (конец 

60-х годов ХХ века). Изучение данного раздела 

было введено в школьный курс математики, од-

нако надолго это нововведение не задержалось. 

Причины этого негативного опыта авторами ре-

формы и её критиками виделись, главным обра-

зом, в неподготовленности учителей к работе 

со школьниками по темам теории вероятностей 

и статистики: работающие тогда учителя не изу-

чали этот курс в педагогических институтах, 

а курсы повышения квалификации не решали 

имеющуюся проблему. Поэтому вопрос о внед-

рении изучения элементов или основ теории ве-

роятностей и математической статистики 

в СОШ был отложен. Окончательно изучение 

соответствующего раздела вошло в программу 

математики СОШ в конце 90-х годов ХХ века. 

В последние годы темы по теории вероятностей 

и математической статистике из курса матема-

тики выделены в отдельный курс «Вероятность 

и статистика», а в учебных планах на изучение 

данного курса отведён один час в неделю. 

Концептуальной целью изучения курса «Ве-

роятность и статистка» в СОШ, обобщающей си-

стему целей изучения данного курса, прописан-

ных во ФГОС среднего общего образования, 

можно определить цель формирования целост-

ного научного мировоззрения учащихся, что 

включает формирование умений по применению 

специфически математических методов анализа, 

прежде всего, метода математического модели-

рования, что для данной области знания предпо-

лагает применение базовых навыков статистиче-

ского анализа и понимания вероятностных про-

цессов. Эти навыки реализуются, прежде всего, 

при решении задач, в том числе, задач приклад-

ного содержания, практико-ориентированных 

задач, при использовании методов статистиче-

ского исследования для анализа тех или иных 

практических ситуаций, интересных для той или 

иной области знания, например психологии, со-

циологии, экономики и др. 

Систематизация и обобщение знаний уча-

щихся проводится, как правило, на каждом 

уроке (для разных объёмов информации) 

и на разных этапах урока: на этапе актуализации 

знаний – с целью повторить пройденный ранее 

материал, подготовить учащихся к восприятию 

новой информации (здесь реализуется дидакти-

ческий принцип от известного к неизвестному, 

от имеющихся представлений к новому знанию), 

на этапе формирования новых знаний – с целью 

упорядоченной его «подачи» учащимся, встраи-

вания нового знания в систему имеющихся 

у учащихся представлений, на этапе формирова-

ния умений и навыков – в определении области 

применения метода, в обосновании правил и ал-

горитмов решения типовых задач. Кроме того, 

после изучения относительно крупных блоков 

информации, как правило, проводятся уроки 

обобщения и систематизации знаний учащихся 

по всему изученному материалу. На этих уроках 

также осуществляется ликвидация пробелов 

в знаниях, достраивание системы представлений 

школьников с учётом знаний, усвоенных по дан-

ному блоку (при концентрическом изучении 

учебного материала), закрепление и, при необхо-

димости, дополнение этой системы. 

Одной из ведущих линий обучения матема-

тике в современной школе является тенденция 

усиления познавательной самостоятельности 

школьников в усвоении знаний, создание усло-

вий для стимулирования и поддержания их по-

знавательной деятельности в обучении, в том 

числе, творческого и исследовательского харак-

тера. Основным средством обучения матема-

тике, в целом, и реализации цели стимулирова-

ния самостоятельной познавательной, творче-

ской активности учащихся в учебном процессе 

по математике, в частности, являются задачи. 

При этом исследователи в области математиче-

ского образования, опираясь на опыт работы 

школьных учителей, на теоретические изыска-

ния в научных трудах в области математиче-

ского образования, обосновывают ряд требова-

ний к этим задачам. Общим требованием явля-

ется то, что предъявляемые обучающимися за-

дачи должны быть организованы в методически 

целесообразную последовательность. Эта мето-

дическая целесообразность заключается в обес-

печении возможности учащимся самостоя-

тельно на достаточном и посильном уровне 

трудности выполнить работу по решению этих 

задач, то есть делает решение этих задач 

не только доступным их решателям, но и актуа-

лизирующим их мыслительную деятельность 

на уровне ближайшей зоны развития 

(по Л.С. Выготскому). Методическая целесооб-

разность последовательности задач для система-

тизации и обобщения знаний также включает это 

требование и ряд других с учётом специфики 

применения этой последовательности, изложе-

нию которых посвящена данная статья. 

Трактовку терминов обобщение и системати-

зация возьмём из статьи О.С. Истифиной 

и Т.А. Долматовой [1]. 

Систематизация – это процесс организации 

или упорядочивания информации, данных или 
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знаний по определённым критериям или прави-

лам, с тем чтобы сделать их более удобными для 

использования, анализа или понимания. 

Обобщение – это процесс выявления общих 

черт, закономерностей или шаблонов, связываю-

щих конкретные факты, явления или понятия 

в более широкую категорию или систему, что 

позволяет увидеть общую картину или концеп-

цию. 

С.В. Щербатых [4] отмечает следующие важ-

ные черты обобщения и систематизации в обуче-

нии математике: 

– организация и упорядочивания учебной ин-

формации по теме, организация математических 

объектов, понятий и методов в логическую 

и структурированную систему; 

– выявление общих закономерностей и указа-

телей, которые способны помочь учащимся 

лучше понять материал и приобрести способ-

ность владеть им как инструментом при реше-

нии практических задач; 

– нацеленность на обеспечение понимания 

школьниками организации математических зна-

ний, связей между этими знаниями. 

И.В. Ященко [5] подчёркивает, что в обуче-

нии математике огромное значение для понима-

ния и усвоения знаний и способов действия 

имеет правильная систематизация информации, 

а также грамотное обобщение основных понятий 

и методов. 

И.В. Ященко [5] систематизацию и обобще-

ние знаний представляет как последовательное 

прохождение четырех этапов: 

1) систематизация понятий; 

2) обобщение основных правил; 

3) построение связей; 

4) применение знаний. 

При систематизации материала темы сначала 

следует выделить основные понятия и утвержде-

ния по этой теме. Это позволит учащимся уви-

деть систему понятий и утверждений и тем са-

мым лучше ориентироваться в материале. Далее, 

после того как учащиеся ознакомились с основ-

ными понятиями и утверждениями, важно обоб-

щить основные правила работы с этими поняти-

ями и утверждениями. В результате этой работы 

желательно чтобы учащиеся увидели связи 

между понятиями и утверждениями по теме. За-

тем школьникам нужно предлагать разнообраз-

ные задачи, в том числе, практического харак-

тера, на применение этих правил непосред-

ственно и с некоторым их изменением для новых 

условий, имеющих место в проблемных задачах. 

В итоге, систематизация и обобщение в обуче-

нии математике помогают учащимся лучше 

понять и запомнить материал, а также развивают 

их аналитическое мышление. 

Как было отмечено ранее, в качестве концеп-

туальной цели изучения курса «Вероятность 

и статистика» в СОШ можно обозначить цель 

формирования целостного научного мировоз-

зрения учащихся, которая наряду с развитием 

навыков математической деятельности, которые 

приобретаются и применяются, прежде всего, 

в решении разнообразных задач, включает фор-

мирование представлений о фундаментальных 

понятиях и методах математики, в том числе, по-

нятиях и методах, имеющих общенаучное значе-

ние, математического языка, математического 

аппарата с пониманием основных математиче-

ских терминов и усвоением умений ими опери-

ровать. 

Безусловно следование данному направле-

нию предполагает освоение математического 

аппарата, необходимого в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин, для продол-

жения математического образования, демон-

страцию связей математики с другими науками 

и практикой, приобщение к процессу познания 

в математике, восприятие специфики творче-

ской математической деятельности, воспитание 

культуры мышления, стиля научного мышления. 

Реализации этого направления достигается, 

в том числе за счёт включения в содержание обу-

чения материала об истории происхождения ма-

тематических понятий, терминов, моделей, ме-

тодов, известных каждому образованному чело-

веку, за счёт следования историко-генетиче-

скому подходу в обучении, разумному сочета-

нию и взаимодополнению историко-генетиче-

ского и логического подходов в обучении. 

Систематизация и обобщение постоянно со-

провождают учебный процесс, поскольку прове-

дение этой работы со школьниками способствует 

устранению пробелов в их знаниях, улучшает ка-

чество усвоения материала, развивает у школь-

ников способность анализировать, абстрактно 

представлять многие понятия и определения. 

При этом обобщение и систематизацию знаний 

школьников нельзя сводить к обычному повторе-

нию учебного материала, заключающегося 

в припоминании формул и решении задач. Си-

стематизация и обобщение включают творче-

ские задания, способствующие развитию анали-

тического мышления. В качестве творческого за-

дания школьникам может быть предложено со-

ставить краткий конспект по изученным поня-

тиям и утверждениям, возможно с использова-

нием блок-схем, элементов инфографики. Работа 

по составлению такого конспекта может быть ор-

ганизована на уроке в виде деловой игры 
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или дискуссии. Также в качестве творческого за-

дания школьникам могут быть предложены си-

туационные задачи, проблемные задачи, задачи 

исследовательского характера, разворачивающи-

еся за счёт исследования всех возможных слу-

чаев за счёт варьирования значений величин 

в последовательности методически целесооб-

разно подобранных задач, поиск и исследование 

решения которых позволяет собрать воедино ма-

териал одной темы изучаемого курса или разных 

тем. К творческим заданиям также можно отне-

сти практические работы, в которых предложен-

ные школьникам данные или собранные школь-

никами данные должны быть обработаны с по-

мощью наиболее удачно подходящих для дан-

ного случая статистических методов. 

Далее изложим вариант построения работы 

с учащимися для обобщения и систематизации 

знаний школьников по теме «Случайная вели-

чина. Распределение вероятности случайной ве-

личины». 

Одним из фундаментальных понятий теории 

вероятностей, которые, конечно же, изучаются 

в школьном курсе «Вероятность и статистика» 

является понятие функции распределения веро-

ятностей непрерывной случайной величины. Из-

ложим учебно-методический материал, 

сформированный в виде, позволяющем система-

тизировать и обобщить знания школьников об 

этом понятии. 

Повторение содержания данного понятия 

можно начать с воспроизведения определения 

функции распределения вероятности дискрет-

ной случайной величины: 

𝑃(сл. вел. = 𝑥) = 𝐹(𝑥). 

Затем озадачить школьников вопросом: «По-

чему нельзя дать такое же определение для 

функции распределения вероятности непрерыв-

ной случайной величины?» Ответ: поскольку 

для непрерывной случайной величины вероят-

ность принятия конкретного значения равна 

нулю. Затем попросить школьников вспомнить, 

как математики вышли из этой ситуации? Ответ: 

функция была определена так: 

𝑃(сл.  вел. ∈ (0, 𝑥)) = 𝐹(𝑥) 

Следующий вопрос: из этого определения ка-

кие следуют выводы? Ответ заключается в пере-

числении свойств этой функции: 

1) 0 ≤ 𝐹(𝑥) ≤ 1; 

2) 𝐹(𝑥) возрастает или остается постоянной; 

3) 𝑃(сл. вел. ∈ (𝑥1, 𝑥2)) = 𝐹(𝑥2) − 𝐹(𝑥1). 

Доказательство третьего свойства представ-

лено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Обоснование одного из свойств функции распределения вероятности 

непрерывной случайной величины 

 

Далее нужно вспомнить, как тогда согласно 

эти свойствам, выглядит график функции рас-

пределения вероятности непрерывной 

случайной величины, и предложить школьникам 

задания на нахождение вероятностей попадания 

 

случайной величины в заданные интервалы 

по графику функции распределения, например, 

по графику, представленному на рисунке 2 [6]. 

Для функции, представленной на графике, 

𝑃(сл. вел. < 𝑥) = 𝐹(𝑥). 

 
Рисунок 2 – График функции распределения вероятности непрерывной случайной величины 
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Затем, можно перейти к воспроизведению 

определения функции плотности распределения 

вероятности. Здесь может быть удобно соотне-

сти третье свойство функции распределения ве-

роятности непрерывной случайной величины 

и формулу Ньютона-Лейбница: 

𝑃(сл. вел. ∈ (𝑥1, 𝑥2)) = 𝐹(𝑥2) − 𝐹(𝑥1) 

∫ 𝐹′(𝑥) × 𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

= 𝐹(𝑥2) − 𝐹(𝑥1) 

Равны правые части равенств, значит, равны 

и левые части, то есть 

𝑃(сл. вел. ∈ (𝑥1, 𝑥2)) = ∫ 𝐹′(𝑥) × 𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

 

и 𝐹′(𝑥) – плотность распределения вероятно-

сти. 

Далее в соответствии с полученным равен-

ством и свойствами функции распределения 

вероятности непрерывной случайной величины 

можно воспроизвести свойства функции плотно-

сти распределения вероятности: 

1) условие 𝐹(𝑥) возрастает или остается по-

стоянной равносильно условию 𝐹′(𝑥) ≥ 0; 

2) ∫ 𝐹′(𝑥)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
 есть площадь криволинейной 

трапеции под графиком функции 𝐹′(𝑥) 

на [𝑥1, 𝑥2]; 
3) площадь под графиком 𝐹′(𝑥) равна 1. 

Затем, школьникам следует предложить зада-

ния на нахождение вероятностей попадания слу-

чайной величины в заданные интервалы по гра-

фику функции плотности распределения, напри-

мер, по графику, представленному на рисунке 3 

[7]. 

 

 
Рисунок 3 – График плотности распределения вероятности 

 

Для обобщения и систематизации знаний уча-

щихся по теме «Нормальное распределение» 

учащимися можно предложить задание с прак-

тическим содержанием на нахождение вероятно-

стей попадания нормально распределённой слу-

чайной величины в заданные промежутки, дове-

рительных интервалов заданной надёжности 

с помощью таблицы значений функции нор-

мального распределения вероятности с парамет-

рами: математическое ожидание 𝑚 = 0, среднее 

квадратическое отклонение 𝜎 = 1 для той или 

иной практической ситуации. При выполнении 

данного задания школьники воспроизводят весь 

математический аппарат, изученный в данной 

теме. Приведем вариант таких заданий. 

Задание. По графику, представленному на ри-

сунке 4 [8], определите генеральное среднее 

и среднее квадратическое отклонение роста 

мужчин. Какой процент мужчин имеет рост 

от 163 до 187 см? 

Задание. С помощью статистического иссле-

дования установлено, что рост мужчин распре-

делён нормально с параметрами генеральное 

среднее 𝑚 = 175 см, среднее квадратическое от-

клонение 𝜎 = 6 см. Данные представлены на ри-

сунке 4 [8]. 

1. Найти процент мужчин с ростом 

а) от 𝑚 − 𝜎 до 𝑚 + 𝜎; б) от 𝑚 − 2𝜎 до 𝑚 + 2𝜎; 

в) от 𝑚 − 3𝜎 до 𝑚 + 3𝜎. 

2. Найти процент мужчин с ростом 

а) от 169 см до 181 см; б) от 163 см до 187 см; 

в) от 157 см до 193 см. 

3. Найти доверительный интервал надёжно-

сти а) 95%, б) 99%. 
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Рисунок 3 – Распределение роста мужчин 

 

Решение 

1. Для случайной величины, распределённой 

нормально с математическим ожиданием 𝑚 

и средним квадратическим отклонением 𝜎, 

имеем 

𝑃(случ.  вел. ∈ (𝑚 − 𝜎,  𝑚 + 𝜎)) = Ф (
𝑚 + 𝜎 − 𝑚

𝜎
) − Ф (

𝑚 − 𝜎 − 𝑚

𝜎
) 

Ф(1) − Ф(−1) = 68,26%, где Ф(𝑥) – функ-

ции нормального распределения вероятности 

с параметрами: математическое ожидание 

𝑚 = 0, среднее квадратическое отклонение 

𝜎 = 1 (значения смотрим по таблице, функция 

Лапласа); в решении используем свойство нечет-

ности функции Лапласа: Ф(−𝑥) = −Ф(𝑥). 
 

𝑃(случ.  вел. ∈ (𝑚 − 2𝜎,  𝑚 + 2𝜎)) = Ф (
𝑚 + 2𝜎 − 𝑚

𝜎
) − Ф (

𝑚 − 2𝜎 − 𝑚

𝜎
) 

 
Ф(2) − Ф(−2) = Ф(2) + Ф(2) = 0,4772 + 0,4772 = 0,9544 = 95,44% 

 

𝑃(случ.  вел. ∈ (𝑚 − 3𝜎,  𝑚 + 3𝜎)) = Ф (
𝑚 + 3𝜎 − 𝑚

𝜎
) − Ф (

𝑚 − 3𝜎 − 𝑚

𝜎
) 

 
Ф(3) − Ф(−3) = Ф(3) + Ф(3) = 0,49865 + 0,49865 = 0,9973 = 99,73% 

 

2. Собственно требуемые вероятности 

найдены в пункте 1. Так 

в интервал от 169 до 181 попадает 68,26% 

мужчин. 

В интервал от 163 до 187 попадает 

68,26+27,18=95,44% мужчин. 

В интервал от 157 до 193 попадает 

95,44+4,28=99,73% людей. 

Убедимся в этих долях согласно нормаль-

ному распределению. Для этого воспользуемся 

таблицей значений функции Лапласа. 

Если случайная величина распределена нор-

мально с математическим ожиданием 0 и сред-

ним квадратическим отклонением 1, то 
𝑃(случ.  вел. ∈ (−1,  1)) = Ф(1) − Ф(−1) = Ф(1) + Ф(1) = 

= 0,3413 + 0,3413 = 0,6826 = 68,26% 
3. Нахождение доверительного интервала за-

данной надёжности 𝛾 представляет собой обрат-

ную задачу нахождения вероятности попадания 

случайной величины в заданный интервал. По-

этому реализуется следующий способ решения. 

Центром доверительного интервала берется ма-

тематическое ожидание 𝑚, радиус доверитель-

ного интервала обозначим 𝑎. 

𝑃(случ.  вел. ∈ (𝑚 − 𝑎,  𝑚 + 𝑎)) = Ф (
𝑚 + 𝑎 − 𝑚

𝜎
) − Ф (

𝑚 − 𝑎 − 𝑚

𝜎
) = 

= Ф (
𝑎

𝜎
) − Ф (

−𝑎

𝜎
) = Ф (

𝑎

𝜎
) + Ф (

𝑎

𝜎
) = 2 × Ф (

𝑎

𝜎
) = 𝛾 

С помощью таблицы значений функции 

Лапласа решаем уравнение 2 × Ф (
𝑎

𝜎
) = 0,95 

и получаем 
𝑎

𝜎
= 1,96. Отсюда находим 

радиус доверительного интервала 

𝑎 = 1,96 × 𝜎 = 1,96 × 6 = 11,76 и сам довери-

тельный интервал 

(175 − 11,76; 175 + 11,76) = (163,24; 186,76). 

В этот интервал попадает рост 95% мужчин. 

Аналогично поступаем для доверительного ин-

тервала надёжности 99%. 

Представленный учебно-методический мате-

риал позволяет повторить со школьниками базо-

вые понятия теории вероятностей «Функция рас-

пределения вероятностей непрерывной случай-

ной величины», «Плотность распределения 
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вероятностей», «Доверительный интервал за-

данной надёжности», «Нормальное распределе-

ние» в компактном формате с демонстрацией 

внутренних связей в изученной теории и связей 

теории с практикой. 

В выполнении самой математической дея-

тельности на всех её уровнях от алгоритмиче-

ского до поискового, исследовательского отра-

жается деятельностная природа математиче-

ского знания. На основе деятельностного под-

хода к обучению разработана методика работы 

над компонентами математического содержания 

(понятия, теоремы, алгоритмы, задачи), которая 

тем самым учитывает специфику поисковой ма-

тематической деятельности, охватывает процес-

суальную и содержательную стороны обучения, 

мотивационную сферу, знания, действия, спо-

собы деятельности, эвристики, контроль и само-

контроль. При систематизации и обобщении 

изученного материала следование деятельност-

ному подходу в обучении выражается, прежде 

всего, в усилении активности и самостоятельно-

сти учащихся в познании математики, создании 

условий для творческой самореализации, стиму-

лирования познавательного интереса, овладения 

методами научного поиска, эвристическими 

приёмами. При систематизации и обобщении 

знаний познание учащимися математики тоже 

имеет место быть: оно заключается в лучшем по-

нимании, осознании изученных понятий и мето-

дов, ликвидации пробелов в знаниях, создании 

целостной картины изученного материала, 

встраивании этой картины в систему имею-

щихся у учащихся знаний, что достигается через 

применение этих понятий и методов в выполне-

нии специально составленных заданий, решении 

задач. Эффективность этой работы зависит в том 

числе и от удачности подобранных или состав-

ленных заданий, задач. В качестве одного из тре-

бований к методической целесообразности по-

следовательности таких задач можно указать со-

здание полной картины применения изученных 

знаний. Например, для той или иной задачи воз-

можны разные способы решения в зависимости 

от варьирования данных. Такая задача будет 

удачной для систематизации и обобщения зна-

ний учащихся, если повторению подлежат все 

способы её решения и с помощью такой задачи 

можно все эти способы воспроизвести. 

В качестве примера приведем задачу о фаль-

шивомонетчике [2], исследование разных слу-

чаев решения которой позволяет повторить 

со школьниками биномиальное распределение 

и предельные теоремы, а также приобщает 

школьников к специфической математической 

деятельности. 

Задача о фальшивомонетчике. Имеется 

n ящиков по n монет в каждом, среди которых 

в каждом ящике m фальшивых монет. Король, 

подозревая чеканщика в преступлении, извле-

кает из каждого ящика наудачу по одной монете 

и проверяет их. Какова вероятность, что среди 

n извлечённых монет ровно k фальшивых? Ка-

кова эта вероятность при достаточно большом 

n и малом m (успех – редкое событие)? Какова 

эта вероятность при достаточно большом n 

и не малом m (успех – не редкое событие)? 

В задаче реализуется схема Бернулли и иско-

мая вероятность по формуле Бернулли равна 

𝑃 = 𝐶𝑛
𝑘 × (

𝑚

𝑛
)

𝑘

× (1 −
𝑚

𝑛
)

𝑛−𝑘

 

где 
𝑚

𝑛
= 𝑝 - вероятность успеха в одном испы-

тании. 

При достаточно большом n и малом m веро-

ятность успеха в одном испытании 
𝑚

𝑛
 очень мала, 

поэтому биномиальное распределение перехо-

дит в распределение Пуассона. 

При достаточно большом n (n>120) и вероят-

ности успеха в одном испытании 
𝑚

𝑛
 не сильно ма-

ленькой, количество фальшивых монет k среди n 

извлеченных подчиняется нормальному закону 

распределения вероятности (биномиальное рас-

пределение переходит в нормальное). 

Поэтому для определения вероятности k 

успехов в n испытаниях можно использовать 

функцию Гаусса. 

Случайную величину k нормируем, то есть 

вычисляем значение 
𝑘−𝑚

𝜎
. 

Затем при этом значении находим значение 

функции Гаусса 𝜑 (
𝑘−𝑚

𝜎
) (пользуемся таблицей 

значений функции Гаусса с математическим 

ожиданием 0 и средним квадратическим откло-

нением 1) 

Значение 
𝜑(

𝑘−𝑚

𝜎
)

𝜎
 и есть искомая вероятность. 

Параметры биномиального распределения 

𝑚 = 𝑛𝑝 = 𝑛 ×
𝑚

𝑛
= 𝑚, 𝜎 = √𝑛𝑝(1 − 𝑝) = √𝑚 (1 −

𝑚

𝑛
). 

Отметим, что на уроках систематизации и за-

крепления знаний по тому или иному блоку изу-

ченного учебного материала с целью стимулиро-

вания познавательной активности школьников 

в учебном процессе желательно отдавать пред-

почтение практико-ориентированным задачам, 

прикладным задачам, задачам, в которых демон-

стрируется отражение усвоенных математиче-

ских знаний в окружающей действительности, 

их применение в повседневной деятельности, 

практическим работам, предполагающим само-

стоятельный сбор и обработку данных. 
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При этом, конечно же, особое внимание следует 

уделять самостоятельности школьников в реше-

нии этих задач, поскольку знания, необходимые 

для решения у них имеются. Для успешного во-

влечения учащихся в поисковую деятельность 

по решению задач важно создавать условия для 

переживания учащимися ситуаций успеха в ма-

тематической деятельности через использование 

связей между элементами, характером матема-

тической деятельности и качествами личности. 

Для этого необходимо устанавливать естествен-

ные связи между элементами, характером мате-

матической деятельности и качествами лично-

сти, понимать, что образование для человека яв-

ляется средством самовыражения, самореализа-

ции, социальной устойчивости и самозащиты, то 

есть учитывать индивидуализацию обучения. 

В.Д. Селютин [3] отмечает значение стохасти-

ческих игр при обучении школьников теории ве-

роятностей, поскольку в процессе их проведения 

учащиеся создают индивидуально-творческие 

продукты, что способствует осознанию ими себя 

как субъекта поисковой, продуктивной деятель-

ности и положительно влияет на развитие твор-

ческих способностей. Стохастические игры 

предоставляют учащимся возможности для са-

мостоятельных «открытий» новых средств ана-

лиза, описания и исследования действительно-

сти. При этом стохастическая игра может быть 

организована в форме учебного проекта, и тем 

самым учить школьников работать с информа-

цией, самостоятельно мыслить и делать выводы, 

работать в команде. Для многих учащихся при-

влекательность данного метода обучения заклю-

чается в подлинности опыта и неопределённости 

результата, который может получиться после вы-

полнения работы. 

Приведем краткое описание такого проекта 

по теме «Всегда ли по любимому предмету от-

личная успеваемость?», который можно предло-

жить школьникам на уроке по курсу «Вероят-

ность и статистка» с целью систематизации 

и обобщения знаний по теме «Способы матема-

тической обработки и представления данных 

в виде таблиц, диаграмм». Проект представим 

поэтапно. 

1. Подготовительный этап. Учитель предла-

гает школьникам ответить на вопрос, данный 

в теме проекта. Ответ большинства выдвигается 

как гипотеза исследования. Затем учитель про-

водит в классе анонимное анкетирование, за-

ключающееся в ответе на два вопроса: 

– Какие школьные предметы для Вас самые 

любимые? Укажите ровно три предмета. 

– Какие школьные предметы для Вас самые 

лёгкие для понимания и изучения? Укажите 

ровно три предмета. 

2. Этап постановки задания, заключающе-

гося в том, чтобы обработать результаты анкети-

рования и представить их в наглядном виде. 

Для его выполнения школьники разбиваются 

на две группы: учащиеся первой группы фикси-

руют результаты ответа на первый вопрос, уча-

щиеся второй группы – результаты ответа 

на второй вопрос. Перед этой работой школь-

ники с учителем согласовывают способы фикса-

ции данных (наиболее удобным способом здесь 

является таблица). Результатом данной работы 

является составление рейтинга любимых пред-

метов и рейтинга понятных предметов, что 

можно вывести, например, с помощью диаграмм 

(поскольку суммарное количество указанных 

предметов при ответе на каждый вопрос анкеты 

одинаково, то здесь можно обойтись абсолют-

ными величинами). При этом для построения 

диаграмм и оперативного вывода их на общий 

экран (интерактивную доску) удобно использо-

вать программу MS Excel. 

3. Этап сопоставления полученных резуль-

татов. Здесь школьники соотносят два рей-

тинга, представленных в виде диаграмм между 

собой, при этом определяя удобный для этого 

порядок расстановки столбиков диаграмм: 

например, по предметам (по каждому предмету 

два столбика «любимый» и «понятный», закра-

шенных разными цветами). 

4. Этап получения выводов. Школьники фор-

мулируют основания для получения выводов: 

утверждение «если любимый, то понятный» 

формулируем в случае, если для всех предметов 

столбик «любимый» ниже столбика «понят-

ный», утверждение «если понятный, то люби-

мый» формулируем если для всех предметов 

столбик «любимый» выше столбика «понят-

ный». Смотрим для каких предметов справед-

ливо первое утверждение, для каких второе, 

а для каких предметов эти два понятия совпали. 

5. Подведение итогов работы. В качестве 

итога школьники могут сделать вывод о значе-

нии наглядного представления собранных дан-

ных для получения и проверки тех или иных 

утверждений, а также подметить причины в об-

работке данных исследования, из-за которых 

могли прийти к ошибочным выводам (связи 

устанавливались по групповым, а не персонали-

зированным данным). 

Данная работа проводилась на уроках в ше-

стых классах одним из авторов статьи. Весь план 

уложился во время одного урока и нельзя было 

не заметить вовлеченность и восторг детей по 
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поводу происходящего, хотя от учителя управ-

ление выполнением проекта требует больших 

энергетических затрат и предельной собранно-

сти. 

В заключение отметим, что в качестве прио-

ритетных форм для проведения систематизации 

и обобщения знаний учащихся по достаточно 

крупным блокам учебной информации с целью 

стимулирования их познавательной активности 

и самостоятельности можно выбрать следую-

щие: 

1) блочное представление теоретической ин-

формации (в статье приведён пример по теме 

«Распределение вероятности»); 

2) методически целесообразная последова-

тельность подобранных задач (в статье приведён 

пример по теме «Нормальное распределение»); 

3) задача, допускающая развитие за счёт ва-

рьирования данных (в статье приведён пример 

по теме «Биномиальное распределение и пре-

дельные теоремы»); 

4) практическая работа исследовательского 

характера (в статье приведён пример по теме 

««Способы математической обработки и пред-

ставления данных в виде таблиц, диаграмм»). 

В качестве итога перечислим требования или 

рекомендации, следование которым призвано 

обеспечить методическую целесообразность по-

следовательности подобранных задач для систе-

матизации и обобщения знаний учащихся по от-

носительно крупным блокам учебной информа-

ции: 

1) отражение в задачах и их решениях инфор-

мации, подлежащей систематизации и обобще-

нию; 

2) компактность разрабатываемой последова-

тельности задач, что предполагает отыскание 

и реализацию в системе задач материала, 

на основе которого можно в достаточно сжатом 

виде повторить довольно большой объём мате-

матических знаний, подлежащих систематиза-

ции и обобщению; 

3) доступность предложенных задач школь-

никам для решения; выстраивание последова-

тельности задач согласно принципам: от про-

стого к сложному, от известного к неизвестному 

(новые ситуации применения усвоенного зна-

ния) вместе с достаточной трудностью предлага-

емых задач; 

4) приоритет практико-ориентированным, 

прикладным задачам, а также задачам, в поста-

новке или решении которых отражается окружа-

ющая действительность; 

5) полнота последовательности задач, что вы-

ражается в воспроизведении в процессе их реше-

ния всей подлежащей систематизации и обобще-

нию информации; при этом возможно использо-

вание одной задачи, варьирование данных кото-

рой позволяет применить все понятия, способы 

решения, изученные в теме, разделе, по которым 

проводится систематизация и обобщение; такие 

задачи, как правило, относятся к исследователь-

ским задачам в обучении; 

6) создание условий для активизации само-

стоятельного, творческого поиска учащимися 

решений задач, информации, необходимой для 

решения. 

Следование данным требованиям имеет 

своей целью подчинение такого важного этапа 

усвоения учебного материала как систематиза-

ция и обобщение знаний учащихся общей цели 

формирования у учащихся целостного научного 

восприятия действительности, в том числе, 

представления о научном знании, математиче-

ском знании, как о составляющей общечеловече-

ской культуры. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И ГУМАНИТАРНЫМИ 

ШКОЛЬНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ НА БАЗЕ КРУЖКА 

«ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В статье описывается экологический проект «Реализация права на благоприятную окружающую 

среду в моем регионе через экоакцию по сбору бумаги». Проект разработан учащимися средней 

школы № 45 г. Калуги, которые занимаются по программе сетевого взаимодействия в Биоквантори-

уме при Институте естествознания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолков-

ского. Вопросы проекта обсуждались на занятиях кружка «Технологии естественнонаучного образо-

вания» студентами 3 курса направления Педагогическое образование профили «биология и эколо-

гия» и будущими учителями истории и обществознания – студентами 5 курса Института истории 

и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

Ключевые слова: проектная деятельность; педагогическое естественнонаучное образование; кру-

жок; межпредметные связи; экология; обществознание; охрана природы; экоакция; раздельный сбор 
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T.V. Ivchenko, L.P. Lisovskaia 

POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING INTER-SUBJECT RELATIONS 

BETWEEN ENVIRONMENTAL AND HUMANITARIAN SCHOOL DISCIPLINES 

BASED ON THE «TECHNOLOGY OF NATURAL SCIENCE EDUCATION» CIRCLE 

 

The article describes the environmental project «Realization of the right to a favorable environment 

in my region through an eco-action to collect paper». The project was developed by students from secondary 

school No. 45 in Kaluga, who are studying under the networking program at the Bioquantorium at the In-

stitute of Natural Science of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski. Issues of the project 

were discussed in the classes of the «Technology of Science Education» circle by 3rd year students of the 

Pedagogical Education major «biology and ecology» and future teachers of history and social studies – 5th 

year students of the Institute of History and Law of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski. 

Key words: project activities; pedagogical natural science education; club; interdisciplinary connections; 

ecology; social studies; nature conservation; eco-action; separate waste collection; waste paper; paper recy-

cling. 

 

Человек живет в определённой окружающей 

среде. Загрязнение делает его больным, угро-

жает жизни, грозит гибелью человечества. 

Д.С. Лихачев 

 

Данная статья продолжает тему создания 

в институтах университета модели раннего вы-

явления талантливых студентов через систему 

научных кружков и обществ. 

В предыдущей статье «Солнце, жизнь и хло-

рофилл: к вопросу о подготовке будущих учите-

лей биологии и экологии к изучению фотосин-

теза» (Вестник Калужского университета. – 

2024. – № 1(62). – С. 80-88) раскрывались воз-

можности кружка «Технологии естественнона-

учного образования», организованного с 2023-24 

учебного года в Институте естествознания, для 

апробации студентами – бакалаврами 2-5 курсов 

направления Педагогическое образование про-

фили «биология и география», «биология и эко-

логия» методических материалов с элементами 

педагогических технологий, разработанных 

на занятиях дисциплин «Методика обучения 

биологии и экологии» и «История биологии». 

Цель занятий кружка – формирование знаний 

и умений использования современных педтехно-

логий при изучении биологии в вузе и школе, ис-

следовательских навыков студентов при прове-

дении физиологических экспериментов, модели-

ровании экологических процессов с использова-

нием цифровых образовательных ресурсов [6, 9]. 

После проведения занятия к студентам обра-

тились с предложением учащиеся средней 

школы № 45 г. Калуги, которые занимаются по 

программе сетевого взаимодействия в Биокван-

ториуме при Институте естествознания (для раз-

вития и реализации биологического 
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дополнительного образования школьников 

в 2020 году между детско-юношеским центром 

космического образования (МБОУДО) «Галак-

тика» города Калуги и КГУ им. К.Э. Циолков-

ского был заключен договор о взаимном сотруд-

ничестве. В рамках этого договора утверждена 

общеразвивающая программа естественнонауч-

ной направленности «Биоквантум». К основным 

модулям Геоинформационные системы в эколо-

гии, Химия окружающей среды, Экология чело-

века и другие) [9]. 

Суть предложения учащихся состояла в том, 

чтобы оно из занятий посвятить разработке про-

екта «Реализация права на благоприятную окру-

жающую среду в моем регионе через экоакцию 

по сбору бумаги». 

Поскольку данная тема актуальна и освеща-

ется на стыке двух областей знания – экологии 

и права, студенты-биологи предложили при-

влечь к её разработке студентов Института исто-

рии и права. В результате совместной работы 

студентов двух институтов и школьников в рам-

ках кружка был разработан проект, сильной сто-

роной которого явилось реализация межпред-

метных связей (МПС) между естественнонауч-

ными и гуманитарными школьными дисципли-

нами. Предлагаем описание разработанного про-

екта. 

Тема: «Реализация права на благоприятную 

окружающую среду в моем регионе через экоак-

цию по сбору бумаги» 

Содержание проекта 

Введение 

Глава I. Обоснование проекта. Теоретические 

основы реализации права на благоприятную 

окружающую среду. 

2.1. Зачем нужен раздельный сбор мусора. 

2.2. Организация раздельного сбора мусора. 

Глава II. Описание проекта и его результатов. 

Подготовка и проведение экоакции по сбору бу-

маги. 

2.3. Описание проекта. 

2.4. Этапы проекта. 

2.5. Практические рекомендации по раздель-

ному сбору мусора. 

Заключение. 

Список литературы. Приложения. 

Введение  

Актуальность: Проблема охраны окружаю-

щей среды актуальна всегда. Человек и природа 

неразрывно связаны во все времена. Охрана при-

роды в Калужской области не является исключе-

нием. Доказательством тому может служить ра-

бота многих административных структур, среди 

которых особенно следует отметить Министер-

ство природных ресурсов и экологии Калужской 

области. Однако, охрана природы – это проблема 

многоплановая и многосторонняя. К одним 

из актуальных аспектов её в настоящее время 

можно отнести проблему разделения бытовых 

отходов (раздельный сбор мусора). В нашей ра-

боте мы подходим к её решению только с одной 

стороны: разделения мусора с выделением фрак-

ции бумаги и картона. Прежде всего это необхо-

димо для сохранения древесины. Кроме того, по-

сильный вклад в решение этой проблемы могут 

внести именно школьники. 

Цель проекта: Подготовка и проведение еди-

новременной экоакции по сбору бумаги для при-

влечения внимания к проблеме раздельного 

сбора мусора. 

Задачи: 

1. Изучить соответствующие законодатель-

ные акты и доступные источники информации 

по проблеме раздельного сбора мусора в Калуж-

ской области. 

2. Разработать программу экоакции. 

3. Согласовать акцию с администрацией 

с МБОУ СОШ 45 г. Калуги. 

4. Приобрести необходимые материалы для 

акции. 

5. Оформить места проведения акции. 

6. Провести акцию и проанализировать ре-

зультаты. 

Объект исследования: Бытовые отходы, их 

разделение, утилизация (рециклинг бытовых от-

ходов). 

Предмет исследования: Бумага как составля-

ющая часть бытовых отходов, которая реально 

может быть утилизирована и возвращена в обо-

рот. 

Методы исследования: 

Теоретические методы исследования, ис-

пользуемые в работе: 

– анализ специализированной литературы; 

– анализ законодательных актов; 

– обобщение и конкретизация полученной 

информации. 

Эмпирические методы исследования (наблю-

дение, сравнение) позволили составить про-

грамму акции. 

Глава I. Обоснование проекта. Теоретиче-

ские основы реализации права на благоприят-

ную окружающую среду в моем регионе 

Тема экологической безопасности остается 

актуальной для всего человечества. Наш проект 

находится на стыке двух областей знания: право 

и экология. Поэтому, в первую очередь, мы да-

дим им определение: 

Право – совокупность нормативно-правовых 

актов, принятых государством и обязательных 

к исполнению всеми гражданами. 
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Экология – наука, занимающаяся взаимодей-

ствием живых организмов друг с другом 

и с окружающей средой. 

Окружающая среда – природные условия не-

которой местности и её экологическое состоя-

ние. 

Загрязнение окружающей среды – это при-

внесение в окружающую среду или возникнове-

ние в ней новых, обычно не характерных физи-

ческих, химических или биологических агентов 

(загрязнителей), или превышение их естествен-

ного среднемноголетнего уровня в различных 

средах, приводящее к негативным воздействиям. 

Все живые существа нашей планеты, в том 

числе и человек, являются частью сложнейшей 

глобальной экологической системы, которая 

формировалась миллиарды лет. При этом чело-

век из всех живых существ наиболее активно 

воздействует на окружающую среду. Глубина 

воздействия человеческого общества на природу 

значительно усиливается по мере развития 

научно-технического прогресса. Интенсивность 

антропогенного воздействия человечества 

на окружающую среду за последние 200 лет зна-

чительно превосходит влияние 40 тысяч преды-

дущих поколений. 

В результате активной хозяйственной дея-

тельности происходит преобразование природ-

ных экосистем в природно-техногенные си-

стемы. Поэтому современное понятие среды 

обитания подразумевает сложную природно-тех-

ническую систему, которая существует лишь 

благодаря человеку. Однако в человеческом об-

ществе присутствуют различного рода опасно-

сти, в том числе и экологическая опасность. Эко-

логическая опасность – это совокупность факто-

ров и событий, вызывающих отклонения в здо-

ровье человека и (или) качестве окружающей 

среды от их оптимального уровня [4, 10]. 

В настоящее время в РФ права человека 

на благоприятную окружающую среду закреп-

лены в 43 статье Конституции РФ: «Каждый 

имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о её состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правона-

рушением». 

Если статья в Конституции гарантирует нам 

получение информации о состоянии окружаю-

щей среды, то Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» гласит: 

«Граждане имеют право: 

Создавать общественные объединения 

и иные некоммерческие организации, осуществ-

ляющие деятельность в области охраны окружа-

ющей среды; 

Направлять обращения в органы государ-

ственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, 

иные организации и должностным лицам о полу-

чении своевременной, полной и достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды в ме-

стах своего проживания, мерах по её охране; 

Оказывать содействие органам государствен-

ной власти Российской Федерации, органам гос-

ударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органам местного самоуправления 

в решении вопросов охраны окружающей среды 

[8]. 

Отсюда следует то, что идея нашего проекта 

по сохранению окружающей среды законода-

тельно закреплена, и мы имеем полное право 

на его предложение и возможную реализацию. 

На региональном уровне Калужская область под-

держивает и экономически стимулирует деятель-

ность в области охраны окружающей среды. 

Из содержания законодательных актов видно, 

что государство заинтересовано в охране окру-

жающей среды и самостоятельной инициативе 

граждан, которую оно готово поддерживать. Бо-

лее того, местные органы власти ежегодно про-

водят отчёты о состоянии окружающей среды 

в Калужской области. Согласно нашему праву 

получать достоверную информацию, из доклада 

«О состоянии природных ресурсов и охране 

окружающей среды на территории Калужской 

области в 2020 году», мы можем выяснить, 

насколько серьезна проблема охраны окружаю-

щей среды в нашем регионе [5, 12]. 

С ростом наступления человека на природу 

возрастала интенсивность её экологических от-

ветов. Экологические катастрофы становились 

вехами на пути развития человечества. И сегодня 

перед современным человеком, как и перед его 

предками, стоит, по существу, та же задача: 

найти решение, обеспечивающее сохранение 

своего вида. 

Как показывает практика стран с развитой 

экономикой, проблема утилизации отходов и их 

вторичное использование остаётся нерешенной 

до тех пор, пока эта сфера деятельности не вклю-

чается в рыночные отношения. В России еже-

годно накапливается порядка 3,5 млрд тонн отхо-

дов, из которых на переработку идёт не более 

четверти. Подавляющая часть вывозится далеко 

за пределы городов и складируется на свалках, 

тем самым нанося существенный вред окружаю-

щей среде [1, 15]. 

Рост накопления бытовых отходов приводит 

к ежегодному приросту объёмов по санитарной 

очистке городов. Эта проблема должна решаться 
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комплексно: от промышленной переработки 

ТБО до посильного вклада населения. Тем более, 

что ТБО являются важным потенциальным ис-

точником получения сырья. Во всех городах Рос-

сии, в том числе в Калуге, основная доля мусора 

приходится на бумагу и пищевые отходы. 

Именно бумажные отходы занимают большое 

количество мест на свалках: чуть меньше поло-

вины всех твёрдых бытовых отходов. 

Сроки гниения бумажных отходов на свалках: 

1. Газетная бумага – от 2 до 4 месяцев. 

2. Картон – от 12 до 15 месяцев. 

3. Офисная бумага – от 24 до 27 месяцев 

[2, 16]. 

Каждый житель города использует около 

200 кг отходов бумаги в год. От населения 

на свалки России ежегодно поступает порядка 

40000 миллионов бумажных отходов. Большая 

часть отходов в настоящее время представляет 

собой сырье, которое можно переработать. Пере-

работка отходов позволяет не только сохранить 

природные ресурсы, но и уменьшить загрязне-

ние окружающей среды. Тем не менее, в России 

отрасль по переработке отходов только начинает 

развиваться (сейчас, по разным данным, перера-

батывается от 2 до 5% всех образующихся 

в стране отходов) [1, 3]. 

В декабре 2015 года в России были приняты 

важные поправки в Федеральный закон №89 

«Об отходах производства и потребления». Со-

гласно им, приоритетное направление в государ-

ственной политике в области обращения с отхо-

дами определяет переработку отходов как основ-

ной вид деятельности при утилизации мусора. 

Это означает, что государство официально при-

знает необходимость и важность развития от-

расли по переработке мусора [1, 3]. 

В данное время, когда мусорные свалки под-

ступают к городам, состояние окружающей 

среды отрицательно влияет на здоровье горожан. 

Масса бумаги, которая находится на свалке, мо-

жет достигать 35 и более процентов. Зачем ей 

гнить на свалке? Гораздо лучше для окружаю-

щей среды и здоровья человека отправить её 

на переработку. 

Утилизируя макулатуру, можно уменьшить 

объёмы мусора, а также сократить вырубку дере-

вьев. Изготовление бумаги из вторичного сырья 

является экологичным, потому что экономично 

потребляет ресурсы. Подсчитано, что перера-

ботка 1 000 кг макулатуры экономит 20 100 лит-

ров воды, а электроэнергии примерно 

1 000 500 Вт, уменьшает количество выбросов 

углекислого газа на 2 000 кг, по сравнению с про-

изводством бумаги из древесины [1, 16]. 

Преимущества утилизации макулатуры бес-

спорны: 

1. Сохранение природного богатства. 

В России растет 28% мирового запаса лесов 

и 55% ценных хвойных пород деревьев. Для из-

готовления 1000 кг бумаги требуется до 25 дере-

вьев, но срубить их можно только после дости-

жения ими возраста 10 лет. Подсчитано, что 

62 кг бумажных отходов сохранят жизнь одного 

дерева. В 2019 году гражданами РФ потрачено 

примерно 5283 тысяч тонн печатной бумаги. 

На одну тонну приходится 3,5 м3 древесины. 

Легко подсчитать, что в год РФ использует около 

18 490,5 тонн древесины. 

2. Уменьшение расходов воды и электроэнер-

гии для изготовления бумаги. 

3. Защита атмосферы от вредных выбросов, 

которые образуются при переработке древесины. 

4. Уменьшение стоимости бумаги при вторич-

ном употреблении. 

5. Получение денежной компенсации за сдачу 

макулатуры в приёмные пункты. 

Макулатура – старые ненужные книги, жур-

налы, газеты, исписанные тетради, черновики, 

корреспонденция и многое другое. К макулатуре 

относятся также обрезки бумаги, бракованные 

оттиски, поступающие из полиграфических 

предприятий и оборотный брак бумажных фаб-

рик. Этот полуфабрикат делится на три группы: 

макулатура бумажная, картонная и смешанная. 

Каждая группа в зависимости от состава волокон 

и цвета делится на марки. Удельный вес макула-

туры в общем балансе волокнистых материалов 

бумагоделательного производства составляет 

пока всего 15%, но реально может быть повышен 

до 30-35%. 

Подсчитано, что в школах, численностью бо-

лее 1 000 обучающихся и около 100 сотрудников 

образуется в год около 1 200 кг бумажных отхо-

дов (черновики, личные дела выпускников, кор-

респонденция), что может составить 400 пачек 

бумаги. 

Всё это говорит о большом народнохозяй-

ственном значении организации сбора и рацио-

нальной переработки макулатуры [2, 3, 16]. 

Появление экологического законодательства 

обеспечивает регулирование производства и свя-

занных с ним выбросов в окружающую среду. 

Оно позволяет человеку обезопасить свою среду 

обитания, а также улучшить её и благоустроить. 

Глава II. Описание проекта и его результа-

тов. Подготовка и проведение экоакции 

по сбору бумаги 

2.1. Зачем нужен раздельный сбор мусора 

Проведение любого масштабного мероприя-

тия не только обещает его организаторам 
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благодарность, но и влечет появление обилия му-

сора. Однако можно так подойти к организации, 

чтобы, во-первых, максимально сократить объ-

ёмы образования отходов, а, во-вторых, отпра-

вить их на переработку. 

Включение раздельного сбора отходов в план 

организации мероприятия – это: 

1. Сокращение в два раза и более вывозимого 

на полигон мусора. 

2. Формирование положительного имиджа 

организации, заботящейся о защите окружаю-

щей среды. 

3. Реализация эколого-просветительской пло-

щадки. 

4. Дополнительный информационный повод 

для привлечения СМИ. 

2.2. Организация раздельного сбора мусора 

Раздельный сбор позволяет выделить из об-

щей массы отходов так называемые «полезные 

фракции» - материалы, которые могут быть пе-

реработаны и использованы повторно. Наиболее 

распространенными видами перерабатываемых 

вторичных ресурсов являются различные виды 

пластика, стекло, бумага и картон, жесть и алю-

миний: эти фракции могут составлять до 50% об-

щего объёма бытовых отходов. 

Таким образом, извлечение вторичных ресур-

сов из отходов в результате раздельного сбора, 

с одной стороны – существенно сокращает 

объём мусора, вывозимого на мусорные поли-

гоны и свалки. С другой стороны, изготовление 

новой продукции из этого вторичного сырья поз-

воляет снизить уровень потребления вторичных 

ресурсов, в т.ч. и не возобновляемых, и умень-

шить загрязнение окружающей среды [2, 3]. 

В настоящее время повсеместно распростра-

нено мнение о том, что в России нет перера-

ботки, и все разговоры о раздельном сборе – это 

всего лишь теоретические рассуждения о вопро-

сах, практическая реализация которых пока не-

возможна. Однако во всех регионах России, 

в том числе в Калужской области работают ком-

пании, занимающиеся сбором различных вто-

ричных ресурсов и их переработкой. 

Мы надеемся, что разработанная нами акция 

внесёт конкретный вклад в реализацию данной 

проблемы. 

2.3. Описание проекта  

Практическая часть нашего проекта – школь-

ная акция. Её проведение необходимо для при-

влечения внимания к данной проблеме и нагляд-

ного отражения того, как работает переработка 

бумаги и к чему она приводит. 

Необходимые к выполнению задачи для под-

готовки акции: 

1. Согласование акции с администрацией 

и Советом Старшеклассников. 

2. Приобретение необходимых материалов 

для акции. 

3. Оформление мест проведения акции 

по школе. 

4. Проведение акции. 

Мы предполагаем, что наш проект будет ин-

тересен не только учащимся школы. Это помо-

жет нам привлечь к акции не только учеников, 

но и: 

1) учителей; 

2) работников санитарных служб школы; 

3) родителей. 

Для проведения нашей акции в школе, 

в первую очередь, необходимо предложить её 

проект администрации школы и совету старше-

классников. А точнее, необходимо подготовить 

презентацию идеи, составить перечень необхо-

димых ресурсов, провести демонстрацию идеи 

перед администрацией и советом старшекласс-

ников. 

Администрация, в случае принятия нашего 

проекта, выделит необходимые ресурсы, а совет 

старшеклассников поможет провести саму ак-

цию. 

Более полный список ресурсов: 

1. Материальные – ведра и бумага (предпола-

гается либо покупка за счёт средств организато-

ров акции, либо выдача администрацией). 

2. Человеческие – старшеклассники (предпо-

лагается помощь старшеклассников в проведе-

нии акции). 

Этот подготовительный этап, по нашим рас-

чётам, не должен занимать более двух-трёх 

недель. В дальнейшем предполагается подго-

товка школы к проведению акции. Необходимо 

продумать расположение на перекрестках, пере-

ходах к лестницам, или же в местах скопления 

учеников, точек выдачи бумаги. Желательно под-

готовить оформление, как самих ведер, так 

и одежды добровольцев. Данный этап должен за-

нять не более двух-трех недель (возможно 

на летних каникулах). 

В завершении подготовительного этапа, в со-

циальные группы школы, на её официальном 

сайте и так далее разместить рекламные акции 

данного мероприятия: необходимо объяснить, 

что за каждый использованный лист бумаги бу-

дет выдан один чистый лист бумаги. Сама акция 

будет длиться всего один день и больше прово-

дится не будет. Ожидаемый результат данной ак-

ции – участие не менее половины учащихся 

средней и старшей школы. 

Таким образом, проведенная в начале учеб-

ного года акция, покажет учащимся 
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необходимость сдачи бумаги на макулатуру и её 

переработку. 

Мы надеемся, что разработанная нами акция 

внесёт конкретный вклад в реализацию данной 

проблемы. 

2.4. Этапы реализации проекта 

Предполагаемые этапы проекта 

Этап 1. Получение одобрения от администра-

ции школы с 01.09.23 по 11.09.23. 

Этап 2. Продумать содержание презентации 

с 10.09.23 по 15.09.23. 

Этап 3. Подготовить речь к презентации 

с 16.09.23 по 20.09.23. 

Этап 4. Приобретение необходимого мате-

рила для подготовки акции с 17.09.23 

по 24.09.23. 

Этап 5. Проведение акции (конец сентября – 

начало октября 2023). 

Вычленены риски, которые могут сопровож-

дать реализацию проекта, среди которых наибо-

лее значимы: 

– отсутствие у школьников и их родителей за-

интересованности в проблеме; 

– соблюдение сроков экоакции 

Подсчитан бюджет проекта: 
Статья расходов Сумма в рублях 

Ведра, 3 шт. 166 за шт. 

Пачки бумаги, 3 шт. 240 за шт. 

Чёрная и желтая краска, 3 шт. 488 за шт. 

Итого: 1870 руб. (на одно здание) 

Сформулированы результаты проекта: 

– пропаганда экоакции в социальных сетях 

и на сайте школы в рамках рекламы акции; 

– формирование у школьников и их родите-

лей элементов экологической культуры в виде 

убежденности и понимания необходимости 

сдачи макулатуры для возможности повторного 

использования бумаги, как следствие – уменьше-

ние лишнего потребления бумаги. 

2.5. Практические рекомендации по раздель-

ному сбору мусора 

Выполнение проекта позволило нам сформу-

лировать практические рекомендации, которые 

могут быть использованы в ходе проработки 

схемы организации раздельного сбора мусора. 

При этом важно обратить внимание на несколько 

моментов: 

1. Скорее всего, вам понадобится помещение 

или дополнительные контейнеры (мешки) для 

отдельного накопления полезных фракций отхо-

дов (в нашем случае, бумаги). 

2. Необходимо проводить тщательный ин-

структаж обслуживающего персонала и перио-

дически контролировать его работу (чтобы, 

например, у дворника не возникло желания 

насыпать собранную листву в полупустой мешок 

с бумагой). 

3. В местах, где установлены контейнеры для 

раздельного сбора отходов, должны быть разме-

щены сопроводительные информационные мате-

риалы о правилах пользования контейнерами 

и важности разделения отходов. Люди намного 

охотнее участвуют в раздельном сборе, если по-

нимают, зачем он нужен: куда отправится со-

бранная макулатура, что из неё сделают и почему 

важно, чтобы она не попала на свалку. 

4. Рекомендуется организовывать разовые те-

матические мероприятия – например, день сбора 

макулатуры, когда всем жителям ближайших до-

мов будет предложено принести старые книги, 

тетради и др. Дополнительно можно провести 

творческие мастер-классы по повторному ис-

пользованию вещей (реюзу), тематические кон-

курсы и игры. Причём, студенты и старшекласс-

ники вполне могут к этому привлечь младшие 

классы. Позитивный подход к данной проблеме 

намного эффективнее способствует привлече-

нию населения, чем концентрация внимания на 

негативной стороне вопроса (свалки, мусоро-

сжигание и др.). 

5. Настоятельно рекомендуется организовы-

вать максимально понятную и прозрачную схему 

обслуживания, с указанием партнёров, ведением 

хотя бы поверхностной статистики. Это необхо-

димо для повышения доверия к проекту. 

Заключение 

Охрана окружающей среды остаётся актуаль-

ной в настоящее время. Проблема эта многопла-

новая, для её решения привлекаются различные 

силы и средства на разных уровнях, начиная 

с международного сотрудничества, государ-

ственных и негосударственных структур и закан-

чивая посильным участием каждого активного 

гражданина. В настоящее время к актуальным 

аспектам природоохранной деятельности можно 

отнести проблему разделения бытовых отходов. 

Мы рассматриваем только один из них: разделе-

ние мусора с выделением фракции бумаги и кар-

тона. Старшие школьники и их родители вполне 

могут внести реальный посильный вклад в её 

продвижение в конкретном регионе. Разделение 

отходов, о котором много говорят, но мало что 

изменяется в реальности, это именно то, чем мо-

жет заниматься каждый. Разделение бытовых от-

ходов, сбор макулатуры, переработка бумаги 

очень важна для нас, потому что мы тем самым 

сохраняем природные богатства и экономим на 

производстве новой продукции. 

Для реализации цели проекта предлагается 

единовременная экоакция для привлечения вни-

мания к данной проблеме. 
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В соответствии с поставленными задачами, 

были проанализированы законодательные акты, 

изучена соответствующая литература, разрабо-

тана программа экоакции, составлен бюджет. 

В ходе дальнейшей работы планируется со-

гласование акции, оформление мест её проведе-

ния. Проведение акции и анализ её результатов 

предполагается в начале следующего учебного 

года. 

Результатами проведенного исследования 

стали: 

– детально разработанная программа акции; 

– презентация «Реализация права на благо-

приятную окружающую среду в моём регионе 

через подготовку и проведение экоакции 

по сбору бумаги», которую можно использовать 

на уроках изучения экологии и обществознания. 

В дальнейшем хотелось бы продолжить дан-

ную тему, расширив масштабы акции. 

Таким образом, проведенное занятие кружка 

показало, что реализация МПС способствует 

развитию интереса школьников к изучаемым 

проблемам, придаёт их знаниям практический 

характер, иллюстрирует, что комплексный под-

ход позволяет глубже и разностороннее проник-

нуть в проблему. Такой вывод сделали студенты 

двух институтов, что безусловно, будет способ-

ствовать их теоретической и методической под-

готовки как будущих учителей биологии, эколо-

гии и обществознания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В статье рассматривается проблема использования информационных технологий в процессе про-

фориентационной работы. Представлены компоненты профориентационной работы и проведен ана-

лиз педагогических возможностей использования информационных технологий в данном направле-

нии. Приведена систематизация цифровых сервисов, использование которых в практике профориен-

тационной работы будет способствовать профессиональному самоопределению обучающихся и пра-

вильному выбору профессии. 

Ключевые слова: информационные технологии; цифровые сервисы; профессиональная ориента-

ция; информационные порталы; профориентационная работа. 

 

O.N. Prokofieva 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF CAREER GUIDANCE 

 

The article deals with the problem of using information technology in the process of career guidance. 

The components of career guidance work are presented and the analysis of pedagogical possibilities of using 

information technologies in this direction is carried out. The systematization of digital services is given, 

the use of which in the practice of career guidance will contribute to the professional self-determination 

of students and the correct choice of profession.  

Key words: information technology; digital services; professional orientation; information portals; career 

guidance. 

 

Правильный, осознанный выбор профессии 

имеет определяющее значение не только для ка-

чества жизни выпускника, но и большую значи-

мость для социально-экономического развития 

государства [2]. 

Правильный выбор профессии определяет 

успешность человека в профессиональной дея-

тельности, быструю и легкую адаптацию к про-

фессии, желание развиваться в профессии, вы-

страивать жизненную траекторию [5, 13]. 

Решение проблем подготовки человека к осо-

знанному профессиональному самоопределе-

нию становится жизненно необходимым [13]. 

Целенаправленная и систематическая профори-

ентационная работа может разрешить вышеобо-

значенные проблемы. 

Проблема успешного трудоустройства вы-

пускников (первичного распределения трудовых 

ресурсов) тесным образом переплетается с про-

блемой профориентации молодёжи. Среди про-

блем, с которыми сталкиваются юноши и де-

вушки на этапе самоопределения, учёные выде-

ляют следующие: 

– несоответствие выбранной профессии 

и личных способностей; 

– недостаточная информированность о сте-

пени востребованности специалистов конкрет-

ного профиля и уровня образования на рынке 

труда, о содержании будущей профессиональной 

деятельности; 

– отсутствие у некоторой части молодёжи 

стремления к непрерывному образованию [5]; 

– низкий уровень культуры и социальной от-

ветственности; 

– отсутствие экономической «грамотности», 

способности самостоятельно принимать реше-

ния и обучаться; 

– сложность адаптации в новых нестандарт-

ных ситуациях [1]; 

– ослабление внимания к вопросам профори-

ентации в школе, недостаточная связь между 

школьными дисциплинами и реальностями 

рынка труда [18]. 

В Стратегии развития воспитания в РФ на пе-

риод до 2025 г. трудовое воспитание и професси-

ональное самоопределение рассматриваются как 

приоритетные направления работы современной 

школе [16]. 

Профориентационная работа занимает важ-

ное место среди других направлений воспита-

тельной работы и её значимость признается мно-

гими теоретиками и практиками педагогики. 

Разнообразными аспектами профориентации 

занимались: Ануфриева Ю.В. [1], Диннер И.В. 

[7], Цыганкова М.Н. [20], Яценко О.В. [21], Ла-

пицкая Л.П. [12], Брюшенков И.Е. [3], Фо-

менко А.М. [18], Кожевникова М.Э. [10], Терен-

тьева Е.Г. [17] и др. 

Профориентацию можно рассматривать как 

систему взаимодействия различных социальных 
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институтов, при этом школа выступает как коор-

динационный центр этой системы [9]. 

Профориентационная работа – это работа, 

способствующая самостоятельному и осознан-

ному выбору молодёжью профессий с учётом их 

ценностных ориентаций, способностей и воз-

можностей, жизненных планов и перспектив, 

а также способствующая развитию у молодёжи 

готовности к достойной ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального са-

моопределения [14]. 

Современная система профессиональной 

ориентации должна соответствовать требова-

ниям времени и включать комплекс форм, мето-

дов средств, необходимых для самоопределения 

личности с учётом индивидуальных характери-

стик и потребностей рынка труда [9]. 

Профориентационная работа должна исполь-

зовать разнообразные формы, методы, техноло-

гии чередующиеся и дополняющие друг друга 

[14]. 

Наличие противоречия между традицион-

ными формами, технологиями обучения в шко-

лах и необходимостью в использовании новых 

технологий, способствующих формированию 

готовности старшеклассников к самоопределе-

нию и выбору будущей профессии, определило 

актуальность решения нашей проблемы [10]. 

Российская система образования быстро реа-

гирует на инновационные разработки, появляю-

щиеся в области компьютеризации, стремится 

извлечь из неё максимальную пользу [8]. 

В современной школе информационные тех-

нологии вошли в арсенал технологий, широко 

используемых педагогами в учебной и воспита-

тельной работе. Однако в профориентационной 

работе информационные технологии использу-

ются часто фрагментарно и осведомлённость 

о наличии большого количества цифровых сер-

висов данной направленности среди педагогов 

и обучающихся ограничена. 

Информационные технологии определяются 

как технологии, которые включают методы 

и процессы сборки и поиска, хранения, обра-

ботки и передачи информации, предназначенные 

для производства и анализа информации челове-

ком, принятием решения по выполнению опре-

делённых действий [19]. 

Использование информационных технологий 

возможно в процессе четырех подсистем профо-

риентации: профессионального просвещения 

и информирования, профессиональной консуль-

тации, профессионального отбора и профессио-

нальной адаптации [15]. 

Педагоги и обучающиеся в процессе поиска 

информации, которая может помочь в выборе 

профессии, пользуются различными источни-

ками информации, но на первом месте находятся 

ресурсы сети Интернет [4]. 

Использование информационных технологий 

в профориентационной работе обладает рядом 

возможностей: 

– позволяет дополнить систему педагогиче-

ских технологий, используемых в профориента-

ционной работе, хорошо принимаемых в моло-

дёжной среде; 

– позволяет осуществить быстрый поиск ин-

формации о профессиях и характере будущей 

профессиональной деятельности; 

– позволяет осуществить психодиагностику; 

– получить чёткую картину востребованно-

сти той или иной профессии на рынке труда; 

– сократить временные затраты на разра-

ботку, подготовку мероприятий соответствую-

щей направленности. 

Применение информационных технологий 

в профориентационной работе логично и обос-

новано. Основными трендами становятся: сете-

вое взаимодействие, применение цифровых сер-

висов, адаптация под запросы нового цифрового 

поколения [6]. 

Сетевое взаимодействие возможно с приме-

нением ряда сервисов, позволяющих в режиме 

видеоконференции организовывать обмен мне-

ниями, записывать мероприятие, планировать 

встречи: Контур. Толк, Яндекс Телемост, Video-

Most, VK Teams, TrueConf, Webinar.ru, Sber Jazz, 

Pruffme, Vinteo и др. Сравнительный анализ не-

которых из сервисов представлен в Таблице 1. 

Цифровые сервисы, которые можно исполь-

зовать в профориентационной работе, можно 

разделить на ряд групп: сайты с вакансиями; це-

левые профориентационные ресурсы; сайты, 

на который можно осуществить профессиональ-

ную диагностику; сайты с методическими реко-

мендациями и авторские сайты соответствую-

щей направленности (Рис. 1) [6]. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ российских сервисов для видеоконференций 

Критерии 
Контур. 

Толк 

Яндекс 

Телемост 
VideoMost VK Teams TrueConf 

Максимальное количе-

ство участников звонка 

до 400 чел. 40 чел. бесплатный 

тариф до 100 

чел./ платный 

тариф до 300 

чел. 

100 чел. бесплатный 

тариф до 10 

чел/ платный 

тариф до 1500 

чел.  

Гостевой вход + + + + + 

Интеграция с календа-

рями 

+ с календарём 

Яндекса есть 

+ _ + 

Отправка файлов в чат 

конференции 

+ + + + + 

Демонстрация экрана + + + + + 

Запись звонка + + есть в плат-

ной версии 

+ + 

На каких платформах ра-

ботает 

Windows, ma-

cOS, Linux, 

Android, iOS, 

Web 

Windows, ma-

cOS, Android, 

iOS, Web 

Windows, ma-

cOS, Linux, 

Android, iOS, 

Web 

Windows, ma-

cOS, Linux, 

Android, iOS, 

Web 

Windows, ma-

cOS, Linux, 

Android, iOS, 

Web 

Платный/бесплатный 

сервис 

платный  есть платный 

и бесплатный 

тариф 

есть платный 

и бесплатный 

тариф 

платный есть платный 

и бесплатный 

тариф 

 

 
Рисунок 1 – Цифровые сервисы профориентации 

 

Таким образом, информационные технологии 

прочно вошли в повседневную реальность и ста-

новятся неотъемлемой частью жизнедеятельно-

сти как в образовательной сфере так и повсе-

дневную [19]. 

В Российской Федерации у поколения совре-

менной молодёжи для решения задач професси-

ональной ориентации, карьерного самоопреде-

ления с каждым годом появляется больше воз-

можностей, предоставляемых обществом, всту-

пившим в информационную эпоху. Глобализа-

ция информационного ресурса делает 

доступными каждому человеку, достигшему 

некоторого уровня информационной культуры, 

сведения о региональных и отраслевых особен-

ностях рынка труда в нашей стране и за рубежом 

[18]. 

Использование информационных технологий 

позволяет автоматизировать профориентацион-

ную работу, быстро распространить информа-

цию о профессиях, программах, вакансиях, пока-

зать потребности рынка труда в определённых 

профессиях, сэкономить ресурсы по подготовке 

или переподготовке будущих специалистов [4]. 
  

Цифровые сервисы 

профориентации 

Сайты с вакансиями: 

 

– Работа в России: trudvsem.ru. 
– hh.ru. 

– Superjob.ru. 

– Работа.ru. 

Профессиональная 

диагностика онлайн: 

 

– Психологические тесты 

онлайн: psytests.org. 
– Тестометрика: 

testometrika.com. 

– Онлайн Тестпад: 
onlinetestpad.com. 

– Банк тестов: 

banktestov.ru. 

 

Целевые 

профориентационные 

ресурсы: 

 

– Максимум: maximumtest.ru/prof. 
– Профориентация: proforientatsia.ru. 

– Профориентатор: proforientator.ru. 

– Учеба.ру. Профессии: 
www.ucheba.ru/prof. 

– Профориентация подростков и сту-

дентов: profconsult.online. 
– Профессиональная среда: 

(www.profsreda.com). 
– Навигатум: navigatum.ru. 

– Калейдоскоп профессий: 

paramult.ru. 
– ПрофВыбор.ру: profvibor.ru. 

– Профилум: profilum.ru. 

– Проектория: proektoria.online/forum. 

Авторские 

цифровые ресурсы: 

 

– Методический кабинет 
профориентации Резапки-

ной: metodkabi.net.ru. 

– Профориентация и само-
определение Натальи 

Грэйс proforientation.ru. 

– Профгид Э. Давыдовой 
www.profguide.io/proforien

tation-school. 

Сайты с методическими 

рекомендациями: 

 

– Уроки профориентации: 

moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_
po_proforientatsii.html. 

– Классные часы по профориен-

тации: https://урок.рф. 
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В данной статье показана специфика работы педагога в среднем профессиональном образовании: 

основные компетенции, особенности и трудности, основанные на личном опыте при прохождении 

долгосрочной педагогической практики. Представлена информация об информационном образова-

нии и почему оно имеет особую эффективность при внедрении его элементов в учебную деятель-

ность обучающихся. 
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THE SPECIFICS OF WORK IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION 

(ON THE EXAMPLE OF «KALUGA INDUSTRIAL AND PEDAGOGICAL COLLEGE» 

IN KALUGA) 

 

This article shows the specifics of the teacher's work in vocational education: the main competencies, 

features and difficulties based on personal experience during long-term teaching practice. Information is 

provided about information education and why it is particularly effective in introducing its elements into the 

educational activities of students. 
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Среднее профессиональное образование – 

уровень образования в РФ, который в большин-

стве случаев осваивают люди на базе неполного 

или полного среднего образования. Получают 

его в учреждении среднего профессионального 

образования. Их называют по-разному: колледж, 

техникум, училище, даже ссуз. В колледжи аби-

туриенты поступают на базе: 

– 9 классов: студенты осваивают программу 

за 10-11 классы на 1-м курсе, потом – СПО; 

– 11 классов: сразу обучаются по программам 

СПО; длительность обучения меньше; 

– высшего или среднего профессионального 

образования: делается перезачёт дисциплин, ко-

торые студент уже освоил, и срок сокращается. 

Каждое учреждение среднего профессио-

нального образования самостоятельно форми-

рует правила приёма учащихся. Есть колледжи, 

для зачисления в которые абитуриенты проходят 

вступительные испытания, участвуют в кон-

курсе аттестатов или просто предоставляют до-

кумент об окончании школы [2]. 

Работа преподавателя СПО, как и школьного, 

как и ВУЗовского включает в себя: 

1. Организацию процесса обучения. 

2. Реализацию федеральных государствен-

ных программ в сфере среднего профессиональ-

ного образования. 

3. Календарно-тематическое планирование 

занятий. 

4. Проведение практических и теоретических 

уроков согласно расписанию. 

5. Контроль посещаемости уроков. 

6. Повышение эффективности занятий. 

7. Выставление отметок. 

8. Анализ успеваемости. 

9. Научно-методическую работу. 

10. Взаимодействие с родителями обучаю-

щихся. 

11. Участие в работе педагогического совета 

и т.п. 

Одна из важнейших задач педагога – органи-

зовать учебный процесс таким образом, чтобы 

в него было вовлечено максимальное количе-

ство учеников, которые, в свою очередь, будут 

показывать результативность: показывали свой 

уровень знаний, владели им, повышали его и т.п. 

Работая в ГБПОУ КО «Калужского индустри-

ально-педагогического колледжа» г. Калуги, 

уже после первых учебных занятий было учтено 

следующее: 

1. Лекция не должна занимать всё время 

учебного занятия. Необходимо как можно чаще 

взаимодействовать с обучающимися (студен-

тами), чтобы удерживать их внимание. 
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2. Обязательна смена деятельности студен-

тов: оформление конспекта, работа у доски, са-

мостоятельная работа, работа в группах и т.д.. 

3. Использование современных педагогиче-

ских технологий, например, проблемный 

урок/вопрос. 

4. Конкретизация информации: делать акцент 

на самом главном, что должны знать обучающи-

еся. 

5. Важно использование аудио- и видео-мате-

риала, поскольку зрительная память у большин-

ства обучающихся развита лучше. 

На протяжении долгого времени мне прихо-

дилось работать со студентами 1 курса направле-

ния подготовки «Дошкольное образование» 

и «Физическая культура». Самая главная про-

блема, которая проявилась уже при первых заня-

тиях – предметы Общая биология и география 

являются непрофильными по их программе обу-

чения, соответственно уровень знаний и заинте-

ресованности в изучении был достаточно низ-

ким. Поэтому в первую очередь появилась необ-

ходимость в том, чтобы погрузить студентов 

в процесс обучения насколько это возможно. 

Инновации в сфере образования представ-

ляют собой применение новых знаний, методов, 

подходов, технологий и форм активного и интер-

активного обучения. Ключевым элементом со-

временного образовательного процесса является 

инновационная работа преподавателя. Внедре-

ние современных образовательных и информа-

ционных технологий в учебный процесс способ-

ствует углублению и закреплению знаний у сту-

дентов, развитию навыков в различных областях, 

стимулирует технологическое мышление, спо-

собствует самостоятельному планированию 

учебной и самообразовательной деятельности, 

формирует привычку строго следовать требова-

ниям технологической дисциплины при прове-

дении занятий. 

Информатизация образования представляет 

собой часть информатизации общества, совокуп-

ность действий по совершенствованию педаго-

гических процессов за счёт введения информа-

ционного продукта, средств, а также технологий. 

Также информатизация образования – это про-

цесс внедрения в сферу образования новейших 

методологий и практик разработки и рациональ-

ного применения актуальных технологий, 

направленных на осуществление педагогиче-

ских целей в области обучения и воспитания. 

Внедрение информационных технологий 

в сферу образования способствует: 

1) совершенствованию управления образова-

тельной системой с использованием автоматизи-

рованных баз данных учебной информации, 

методических материалов и коммуникационных 

платформ; 

2) развитию методов отбора контента, форм 

обучения и воспитания, соответствующих целям 

формирования личности студента в условиях ин-

форматизированного общества; 

3) созданию образовательных систем, спо-

собствующих развитию умственных способно-

стей и самостоятельному усвоению новых зна-

ний; 

4) разработке и использованию компьютер-

ных тестов для диагностики методов контроля 

и оценки знаний учащихся. 

Интеграция передовых информационных 

технологий в образовательный процесс прино-

сит следующие преимущества: 

1) оптимизация методик и инструментов для 

формирования и организации образовательного 

контента; 

2) повсеместное внедрение и прогрессивное 

развитие современных специализированных 

учебных курсов и направлений, тесно связанных 

с информатикой и информационными техноло-

гиями; 

3) реформирование методов преподавания 

большинства традиционных дисциплин, не свя-

занных напрямую с информатикой; 

4) повышение эффективности образователь-

ного процесса за счёт усиления индивидуаль-

ного подхода и дифференциации, а также с ис-

пользованием мотивационных инструментов; 

5) разработка инновационных моделей ко-

операции в процессе обучения и трансформация 

ролей педагога и учащегося; 

6) усовершенствование методов и инстру-

ментов управления образовательной системой 

[1]. 

К основным направлениям информатизации 

образования можно отнести: оснащение учеб-

ного учреждения компьютерной техникой, под-

ключение к сети Интернет, создание информа-

ционной образовательной среды, активное внед-

рение ИКТ в практику учебной деятельности, 

оснащение современными ЭОР, и одно из са-

мого важного – формирование ИКТ – компетен-

ции педагогов разной направленности. 

Процесс информатизации образования спо-

собствует росту уровня предприимчивости обу-

чающихся, создаёт возможности иного мышле-

ния, формирует способность создавать страте-

гию поиска решений учебных и практических за-

дач, предоставляет вероятность предсказывать 

итоги осуществления принятых решений на базе 

создания моделей исследуемых объектов, пред-

метов, процессов и взаимосвязей, которые уста-

новлены между ними. 
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В связи с этим, для повышения эффективно-

сти проведения учебных занятий были приме-

нены и применяются элементы информацион-

ного обучения, которое включает себя использо-

вание гаджетов, интернета, сайтов, платформ 

и приложений. В настоящее время их суще-

ствует множество, но важно отобрать те, которые 

для изучения биологии и географии подойдут 

лучше всего, заинтересуют обучающихся. Ниже 

представлен список сайтов, приложений, про-

грамм, платформ, которые были использованы 

для проведения учебных занятий: 

1. Цифровой образовательный ресурс для 

школ (учителей, учеников, родителей и студен-

тов) «ЯКласс» (обучающий). 

2. Электронная библиотека Элементы (обуча-

ющий). 

3. Сайт «Наука из первых рук» (обучающий). 

4. Сайт «Фоксворд» (обучающий). 

5. Сайт и Телеграмм-канал «Справочник 24» 

(обучающий). 

6. Бесплатные онлайн семинары от онлайн-

школ Парта, Сотка, Умскул, Фоксворд и т.п. (обу-

чающий). 

7. Телеграмм-канал «Конспекты|Биология 

и Химия» (обучающий). 

8. Квиз-сайт «Studio Quiz» (контролирую-

щий, творческий). 

9. Сообщество VK «Биология в картинках» 

(обучающий). 

10. Приложение «Codon one: изучение Биоло-

гии» (обучающий). 

11. Приложение «QuizzLand» (контролирую-

щий). 

12. Приложение «Анатомическая голово-

ломка» (контролирующий). 

13. Приложение «Биология Викторина» (обу-

чающий, контролирующий). 

14. Сайт Леонида мотовских (обучающий, 

контролирующий, творческий). 

15. Onlinetest Pad – платформа по созданию 

собственных тестов, опросников, викторин и ан-

кет (контролирующий, творческий). 

16. You Tube-канал «Научпок» (обучающий, 

творческий). 

17. You Tube-канал «Discovery Channel» 

(обучающий). 

18. Реп-уроки по географии (обувающий, 

творческий). 

В настоящее время происходит активное при-

менение электронных технологий в образова-

нии. Применение данных технологий имеет мно-

жество преимуществ, связанных с появлением 

новых возможностей. Тем не менее, электрон-

ные средства могут стать не только мощным 

средством развития и становления обучаю-

щихся, но и, наоборот, способствовать формиро-

ванию стереотипного мышления, формального 

и безынициативного отношения к деятельности. 

Неограниченное применение электронных 

средств в обучении не может привести к реаль-

ному повышению эффективности образования. 

В использовании средств информатизации обра-

зования необходим взвешенный и чётко аргумен-

тированный подход. Не не стоит забывать и о са-

мом простом – сочетать информационное обуче-

ние с педагогическими методами, приёмами 

и технологиями: беседовать со своими учени-

ками, поддерживать обратную связь, примене-

ние технологии критического мышления, про-

блемного вопроса, мозгового штурма и т.п. 

 
*Научный руководитель – Т.В. Ивченко, кандидат педагогических наук, доцент. 
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СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Авторы статьи обращают внимание на необходимость регулярных занятий физической культурой 

и спортом, которые позволяют овладеть двигательными навыками, необходимыми для профессио-

нальной деятельности, способствуют развитию основных физических качеств и воспитанию патри-

отизма, помогают закалить характер и подготовить себя к защите своей Родины. 

Спорт как средство патриотического воспитания обладает огромным потенциалом для формиро-

вания любви к Родине. Потому важно развивать эту сферу и создавать условия для активного участия 

молодёжи в спортивных мероприятиях, чтобы спорт всегда продолжал быть мощным инструментом 

национального воспитания и социального развития. 

Ключевые слова: спорт; патриотическое воспитание; соревнования; гражданственность; здоровье; 

обучающиеся; государство. 

 

V.N. Belevsky, L.V. Belevskaya, I.V. Belevsky 

SPORT AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

 

The authors of the article draw attention to the need for regular physical culture and sports, which allow 

you to master the motor skills necessary for professional activity, contribute to the development of basic 

physical qualities and education of patriotism, help to harden character and prepare yourself to defend your 

homeland. 

Sport as a means of patriotic education has great potential for the formation of love for the Motherland. 

Therefore, it is important to develop this area and create conditions for the active participation of young 

people in sports events, so that sport always continues to be a powerful tool for national education and social 

development. 

Key words: sport; patriotic education; competitions; citizenship; health; students; the state. 

 

В современном обществе существует много 

факторов, влияющих на формирование личности 

обучающихся. Одним из главных аспектов этого 

процесса является патриотическое воспитание. 

Оно включает в себя формирование чувства гор-

дости за свою страну, уважения к её истории, 

культуре и традициям. Значительную роль в этом 

процессе играет спорт. 

Спорт – это не просто набор физических 

упражнений или состязаний, это могуществен-

ный инструмент для воспитания патриотизма 

и формирования национальной идентичности. 

Всё больше и больше стран в мире признают 

важность спорта и активно применяют его в об-

разовательной и воспитательной сферах, что 

подтверждается в научно-методической литера-

туре (Алиева С.Т.; Рожнов А.А.; Толмачева Т.В.) 

[1, 7, 9]. 

Занятия спортом, спортивные соревнования 

связывают и роднят разные народы, воспиты-

вают любовь и преданность к своей Родине и яв-

ляются эффективными средствами нравствен-

ного и патриотического воспитания. 

Систематические занятия физической культу-

рой и спортом позволяют овладеть двигатель-

ными навыками, необходимыми для профессио-

нальной деятельности, способствуют развитию 

основных физических качеств и воспитанию 

патриотизма, помогают укрепить характер и под-

готовить себя к защите своей Родины [6]. 

Физическое воспитание является важным 

звеном в системе образования и воспитания, ко-

торое объединяет все другие его виды и способ-

ствует формированию гражданских, патриотиче-

ских и духовно-нравственных качеств [1]. 

Спортивно-патриотическое воспитание пред-

ставляет собой систематическую, многоплано-

вую, скоординированную деятельность по созда-

нию духовно и физически развитой личности, 

морально стойкой, способной развивать творче-

ский потенциал, обладающий высоким уровнем 

гражданской сознательности, патриотизма, в лю-

бой момент готовой к выполнению конституци-

онного долга. 

На занятиях по физической культуре и спорту 

формирование патриотических чувств происхо-

дит только тогда, когда человек осознает, что его 

здоровье является достоянием и ценностью об-

щества. Следовательно, повышение собственной 

работоспособности и укрепление здоровья – 

не только личностная, но и общественная цели 

для каждого молодого человека. А это помогает 

обеспечить высокую обороноспособность своей 

страны [10]. 

Обучающиеся, родители, весь педагогиче-

ский коллектив должны осознавать важность 
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и значимость дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» как полноценного и необходимого 

члена общеобразовательного процесса. Соответ-

ственно, она должна восприниматься всеми 

участниками образовательного процесса как та-

кая же важная и необходимая, как и другие дис-

циплины учебного плана [4]. 

Целью научно-педагогического исследования 

является представление спорта как средства пат-

риотического воспитания в образовательной 

среде. 

Информационно-методические материалы 

позволили обобщить и выявить наиболее актив-

ные и актуальные формы патриотического вос-

питания, используемых в образовательной среде. 

С целью повышения физической подготовки 

участников образовательного процесса и форми-

рования у них военно-прикладных навыков 

в процессе занятий физической культурой 

и спортом следует применять следующие виды 

физических упражнений: разные виды бега, 

ходьбы; преодоление полосы препятствий; 

стрельбы и дуэльной стрельбы; метание гранаты 

на дальность и в цель; плавание. Для этого было 

бы целесообразным возрождение замечатель-

ного вида спорта – военно-прикладного много-

борья (популярного во времена СССР), который 

включал в себя все перечисленные выше виды 

физических упражнений и благодаря которому 

тысячи людей, как юношей, так и девушек, 

имели высокую военную подготовку и всегда 

могли встать на защиту своей Родины. Только 

в нашей Калужской области немало спортсме-

нов, мастеров спорта СССР, становились побе-

дителями и призерами Чемпионатов и первенств 

СССР и России, международных соревнований, 

входили в состав сборных команд страны по во-

енно-прикладному многоборью. Также необхо-

димо регулярно проводить военизированные 

игры «Зарница», «Орлёнок», спортивные сборы 

в школьных и студенческих оздоровительных ла-

герях и привлекать для участия в этих меропри-

ятиях как можно больше подготовленной моло-

дёжи. 

Занятия физической культурой и спортом во-

енно-прикладной направленности, экскурсии 

по местам боевой славы, встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, известными 

спортсменами оказали и оказывают, несо-

мненно, позитивное влияние на воспитание пат-

риотизма и на формирование патриотического 

сознания участников образовательного процесса 

[1]. 

На сегодняшний день на учебные заведения 

легла очень ответственная роль в воспитании 

патриотизма, где помимо этого происходит 

также духовно-нравственное становление и под-

готовка к самостоятельной жизни. Преподава-

тели, учителя, тренеры оказывают большое вли-

яние на будущих спортсменов. Ведь не будучи 

патриотом сами, они не смогут и в обучающихся 

формировать чувство любви к Родине. Как раз 

формировать, а не навязать, так как в основе пат-

риотизма лежит духовное самоопределение. 

Одним из наиболее эффективных методов 

патриотического воспитания является проведе-

ние соревнований между командами различных 

учебных заведений. Такие соревнования способ-

ствуют развитию спортивных навыков у участ-

ников, укрепляют дружеские связи между учеб-

ными заведениями, формируют чувства братства 

и взаимопомощи. 

Особенную роль в развитии патриотизма иг-

рают соревнования, проводимые в стиле «после 

урочных». На таких соревнованиях участники 

не боятся получить плохие оценки. Они чув-

ствуют себя свободно и непринужденно, показы-

вают различные качества собственной личности, 

легко поддаются обучению и воспитанию новых 

качеств. Помимо удовлетворения собственных 

интересов, каждый участник раскрывает свои 

моральные и физические качества, учится дру-

жить, проигрывать и побеждать. Обучающиеся 

должны не только выступать на соревнованиях, 

но и оказывать помощь в подготовке и проведе-

нии спортивных мероприятий. 

Разноплановая и организационно гибкая си-

стема массовых физкультурных мероприятий 

обеспечивает высокий уровень физического 

и нравственного патриотического воспитания 

участников образовательного процесса [2]. 

Принимая участие в соревнованиях, молодые 

люди стремятся к прославлению своего коллек-

тива (учебного заведения, города, региона, 

страны) собственными высокими спортивными 

результатами. А это – одна из важных форм про-

явления патриотических чувств. 

Стоит упомянуть, конечно же, и о комплексе 

ГТО. В настоящее время комплекс ГТО стал од-

ним из средств, стимулирующим всестороннюю 

физическую подготовленность всех возрастных 

групп, а также является той формой, благодаря 

которой люди приобщаются к регулярным заня-

тиям спортом и физической культурой. Также 

этот комплекс, безусловно, стал системой, фор-

мирующей патриотизм [2, 12]. 

Комплекс ГТО вовлекает обучающихся в мас-

совое физкультурное движение и открывает 

большинству из них дорогу в большой спорт, тем 

самым внося огромный вклад в развитие россий-

ского спорта. И конечно же, комплекс ГТО – важ-

нейшая составляющая часть подготовки 
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молодёжи для службы в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Спорт способствует развитию физических 

и моральных качеств, необходимых для служе-

ния Родине. Во время тренировок и соревнова-

ний спортсмены вырабатывают такие ценные 

черты, как выносливость, упорство, дисциплину, 

чувство коллективизма. Все эти качества явля-

ются неотъемлемой частью патриотической го-

товности к защите своей страны и преодолению 

любых трудностей. 

Символика страны играет важную роль 

на международной арене, в том числе и в спорте. 

Она отражает культурные, исторические особен-

ности страны и национальные ценности. Ис-

пользование государственной символики позво-

ляет спортсменам чувствовать поддержку своего 

государства и ощущать себя частью националь-

ной команды. 

Спорт содействует укреплению националь-

ного самосознания и национальной гордости. 

Благодаря спортивным достижениям своих со-

отечественников, люди ощущают себя частью 

объединенной нации и гордятся её успехами. 

Важную роль в этом играют олимпийские игры 

и другие международные соревнования, где 

спортсмены выступают под национальными 

флагами и символами [5]. 

Кроме того, спортивные мероприятия способ-

ствуют укреплению межнационального диалога 

и межкультурного понимания. В процессе сорев-

нований спортсмены общаются и взаимодей-

ствуют с представителями других стран, узнают 

об их культуре, традициях и обычаях. Это помо-

гает снизить предубеждения и создаёт основу 

для мирного сотрудничества и взаимопонимания 

между различными народами. 

Наконец, спортивные успехи страны стиму-

лируют развитие национальной индустрии и ту-

ризма. Успехи отечественных спортсменов при-

влекают внимание международного сообщества 

и создают положительный имидж страны. 

Это может способствовать притоку инвестиций, 

развитию инфраструктуры и туристическому по-

току, что, в свою очередь, благоприятно влияет 

на экономику и процветание России. 

Престиж национального спорта напрямую 

влияет на авторитет государства, его место в ми-

ровом сообществе, патриотизм его граждан. 

В советское время массовый спорт был идео-

логией, охватывавшей значительную часть насе-

ления страны. Затем, после развала великой дер-

жавы, физическая культура и спорт, на наш 

взгляд, утратила воспитательные позиции в об-

ществе. Но сегодня спорт может и должен стать 

методом воспитания здорового духом и телом 

молодого поколения патриотов [11]. 

Таким образом, спорт как средство патриоти-

ческого воспитания имеет огромный потенциал 

для формирования гражданской идентичности 

и прививания любви к Родине. Важно развивать 

эту сферу и создавать условия для активного уча-

стия граждан в спортивных мероприятиях, 

чтобы спорт продолжал быть мощным инстру-

ментом национального воспитания и социаль-

ного развития. 

Социально-активная и патриотически воспи-

танная молодёжь – это главный и незаменимый 

ресурс нашего государства. 
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УДК 355.425.4                                                                                    DOI 10.54072/18192173_2024_2_163 

В.В. Курков 

РЕЦЕНЗИЯ НА: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Т. 2. ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ. 

СБОРНИК АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ / ОТВ. РЕД. В.А. ИВАНОВ. – КАЛУГА: 

ИП АРТЮХОВ Р.А., 2023 – 536 С. 

 

Сборник архивных материалов предлагает вниманию читателей сто двадцать исторических доку-

ментов, большая часть которых была выявлена в фондах Государственного архива документов но-

вейшей истории Калужской области (ГАДНИКО), подробно освещающих трагические страницы ис-

тории партизанского движения в период Великой Отечественной войны на территории Калужского 

края. В рецензии анализируются потенциальные возможности, которые данная фундаментальная 

публикация исторических источников предоставляет для школьных педагогов и преподавателей ву-

зов в плане активизации источниковедческого компонента исторического образования и научно-ис-

следовательской работы школьников и студентов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Калужский край; оккупация; партизанское дви-

жение; Государственный архив документов новейшей истории Калужской области (ГАДНИКО); ис-

торические источники. 

 

V.V. Kurkov 

REVIEW OF: KALUGA REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945. 

THE PARTISAN MOVEMENT. VOL. 2. PRINTED EDITION. COLLECTION 

OF ARCHIVAL DOCUMENTS / RESPONSIBLE EDITED BY V.A. IVANOV. – KALUGA: 

IP ARTYUKHOV R.A., 2023 – 536 P. 

 

The collection of archival materials brings to the attention of readers one hundred and twenty historical 

documents, most of which were identified in the funds of the State Archive of Documents of Contemporary 

History of the Kaluga Region (GADNIKO), covering in detail the tragic pages of the history of the partisan 

movement during the Great Patriotic War on the territory of the Kaluga Territory. The review analyzes the 

potential opportunities that this fundamental publication of historical sources provides for school teachers 

and university professors in terms of enhancing the source study component of historical education and 

research work of schoolchildren and students. 

Key words: Great Patriotic War; Kaluga region; occupation; partisan movement; State Archive of Doc-

uments of the Contemporary History of the Kaluga Region (GADNIKO); historical sources. 

 

Трагические события Великой Отечествен-

ной войны, как важнейшую страницу отече-

ственной истории (и одновременно истории Ка-

лужского края) невозможно понять без оценки 

того вклада, который в общенародную победу 

внесла партизанская война, героическая лето-

пись которой неразрывно связана с боевыми по-

двигами калужан. Изучение истории партизан-

ского движения на территории Калужского края 

демонстрирует парадоксальную картину: огром-

ное количество публикаций по данной теме 

представлено, прежде всего, беллетристикой 

и публицистикой и, соответственно, малое число 

собственно научно-исследовательских работ 

осложняет изучение столь важной темы как для 

учителей средней школы, так и для вузовских 

преподавателей. Символичное издание в юби-

лейный год освобождения Калужского края от 

немецко-фашистских оккупантов 

фундаментального сборника архивных докумен-

тов по истории партизанской борьбы в тылу 

врага позволяет переломить эту негативную си-

туацию и представить в современном учебном 

процессе правдивую картину наиболее трагиче-

ского периода в истории страны и народа. 

Рецензируемое издание представляет собой 

логичное (и ожидаемое для всех кому интересна 

история Калужского края) продолжение публи-

кации архивных материалов, открытое в 2022 г. 

выходом сборника документов «Калужская об-

ласть в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Оккупационный период. Том 1», 

в котором на основе исторических источников 

представлена картина ужасающих военных пре-

ступлений нацистов. Второй том данного изда-

ния представляет читателю сто двадцать истори-

ческих документов формирующих объективную 

картину справедливой мести народа за те 
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злодеяния, что гитлеровцы совершали на окку-

пированных территориях – историю возникнове-

ния и борьбы партизанских формирований на ка-

лужской земле в годы Великой Отечественной 

войны. 

Рецензируемый сборник представляет чита-

телю комплекс архивных документов, которые 

ярко иллюстрируют процесс возникновения 

и борьбы в тылу врага партизанских формирова-

ний в Калужском крае в годы Великой Отече-

ственной войны. Большая часть этих интерес-

нейших исторических источников была выяв-

лена в Государственном архиве документов но-

вейшей истории Калужской области 

(ГАДНИКО). Разнородный пласт архивных до-

кументов связанный с историей партизанских 

отрядов в период гитлеровской оккупации ка-

лужской земли, представленный в рамках дан-

ного сборника, логично подразделяется на три 

группы источников: 

1. Документы нормативно-правового харак-

тера: подлинники и заверенные копии приказов 

1942 г. К.Е. Ворошилова, являвшегося главноко-

мандующим партизанским движением, П.К. По-

номаренко, бывшего начальником Центрального 

штаба партизанского движения и Ф.И. Голикова, 

командовавшего 10-й армией. Данные приказы 

определяли процесс формирования партизан-

ских отрядов и их командный состав. 

2. Преобладающая подборка документов де-

лопроизводственного характера. Это, прежде 

всего, материалы протоколов заседаний район-

ных комитетов партии относящиеся 

к 1942-1944 гг. и освещающие организацию по-

литработы в партизанских отрядах, боевой путь 

отдельных партизан, случаи пассивного поведе-

ния некоторых коммунистов и даже факты дезер-

тирства. Среди данных материалов преобладают 

отчёты 1942 г. партизанских командиров и ко-

миссаров для районных партийных комитетов, 

подробно раскрывающие проведение диверсий 

в тылу врага, жизнь партизанских лагерей, раз-

ведывательную работу, захват пленных, сами 

личности участников партизанского движения 

(командиров отрядов, наиболее отличившихся 

партизан, погибших в ходе боевых рейдов), по-

мощь местных жителей партизанам. Интерес-

нейшая историческая информация содержится 

в представленных в сборнике донесениях 

и спецдонесениях, иллюстрирующих выполне-

ние партизанами как отдельных заданий, так 

и боевую деятельность за конкретный период. 

В качестве примера, можно привести донесение 

В.В. Жабо, командовавшего сводным партизан-

ским отрядом, Г.К. Жукову об атаке на штаб 

войск противника в Угодском Заводе. 

3. Группа источников личного происхожде-

ния. Прежде всего здесь следует акцентировать 

внимание читателей на записях бесед 1942 г. 

с командирами и комиссарами партизанских 

формирований, которые раскрывают как особен-

ности боевой работы в тылу врага, так и бытовые 

детали жизни партизанских отрядов, моральный 

настрой, личности как героев, так и тех, кто ушел 

из отрядов. Преобладают в этой группе источни-

ков воспоминания партизанских командиров 

и комиссаров, а также рядовых участников пар-

тизанского движения, написанные с 1942 

по 1985 гг., при этом, большая часть таких источ-

ников относится к 1959-1961 гг. 

Так как в период гитлеровской оккупации 

районы будущей Калужской области входили 

в состав соседних областей, материалы сбор-

ника архивных документов по истории партизан-

ского движения систематизируются составите-

лями по трем разделам, определённым админи-

стративно-географическими границами: 

– тридцать пять документов, освещают дея-

тельность партизанских отрядов на территории 

тех районов, которые входили в состав Москов-

ской и Тульской областей; 

– двадцать пять документов, посвящены пар-

тизанскому движению на территории районов, 

находившихся в составе Орловской области; 

– шестьдесят источников свидетельствуют 

о борьбе партизан в тылу врага на территориях, 

которые в период оккупации входили в состав 

Смоленской области. 

Выход в свет сборника документов по исто-

рии партизанского движения открывает новые 

перспективы в сфере практического использова-

ния архивных материалов педагогами средних 

общеобразовательных учреждений при работе 

со старшеклассниками, в классах как базового, 

так и профильного уровня. Очевидно, что совре-

менные требования к патриотическому воспита-

нию в российских школах, актуальность регио-

нального компонента и краеведческой работы, 

весь комплекс положений ФГОС и историко-

культурного стандарта, тематика вопросов ЕГЭ 

воедино определяют для учителей истории пер-

воочередное внимание к вопросам истории Ве-

ликой Отечественной войны. С 2022 г. обязатель-

ные для каждого варианта Единого Государ-

ственного Экзамена задания на проверку знаний 

по периоду 1941-1945 гг. относятся ко второй, 

наиболее сложной части экзаменационной ра-

боты включающей и задания требующие анализа 

исторических документов. 

Этим определяется настоятельная потреб-

ность акцентировать внимание педагогов 

в школьном курсе истории на работу 
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с историческими источниками. И в данной ситу-

ации фундаментальный сборник архивных доку-

ментов, посвященный истории партизанского 

движения в Калужском крае, создаёт необходи-

мую источниковую базу для учителя истории, 

предоставляя значительный документальный 

материал, в том числе для разработки учебных 

текстовых заданий, которые можно задейство-

вать в ходе подготовки школьников к ЕГЭ. Сле-

дует обратить внимание и на те новые возможно-

сти, которые данное издание открывает для под-

готовки учащихся к историческим и краеведче-

ским олимпиадам, на которых, работа с истори-

ческими источниками, традиционно представ-

ляет наибольшие проблемы для школьников. 

Ещё более актуальна публикация в рамках 

данного сборника большого объёма источников 

по истории борьбы в тылу врага в плане создания 

доступной научно-документальной базы для ак-

тивизации проектной деятельности учащихся, 

историко-краеведческих исследований школьни-

ков, прежде всего в рамках такого традицион-

ного для нашего региона мероприятия как об-

ластная научно-практическая конференция «Мо-

лодость – науке» памяти А.Л. Чижевского. Таким 

образом, целый пласт интереснейших историче-

ских источников становится доступным для 

школьных учителей и их учеников благодаря как 

серьезному тиражу издания (тем более, что элек-

тронный вариант сборника размещен на сайте 

ГАДНИКО и общедоступен), так и логически по-

нятной и удобной в работе структуре сборника 

архивных документов, полезного справочного 

аппарата и развернутого предисловия. 

Новые возможности публикация сборника 

документов, по истории партизанского движения 

на калужской земле, открывает и для преподава-

телей истории России в высших учебных 

заведениях. В практике исторического образова-

ния на уровне вузов настоящее издание, несо-

мненно, найдет самое широкое применение, поз-

воляя благодаря расширению источниковой базы 

по ключевой теме отечественной истории выве-

сти на более высокий уровень подготовку и про-

ведение лекционных и практических занятий 

для бакалавров и магистратов, а также занятий 

с аспирантами как собственно по историческим 

дисциплинам, так и по курсам источниковеде-

ния, архивоведения и краеведения включая 

и межфакультетские курсы для студентов неис-

торических специальностей. Очевидно, что об-

ращение к большому объёму исторических ис-

точников который содержит настоящий сборник 

архивных документов, сделает более обоснован-

ными выводы студенческих курсовых проектов 

и выпускных квалификационных работ, 

в то время как ссылки на такое фундаментальное 

издание несомненно увеличат научную значи-

мость публикаций студентов, аспирантов и мо-

лодых учёных. 

В заключении, можно уверенно констатиро-

вать, что составителями сборника «Калужская 

область в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Партизанское движение. Том 2», 

с отменным профессионализмом проделана ко-

лоссальная работа по продолжению публикации 

важных исторических источников, позволяющая 

сохранить для будущих поколений воспомина-

ния о самых трагических страницах истории 

страны и калужской земли, о ратных подвигах 

предков, Можно только приветствовать, планы 

осуществления коллективом ГАДНИКО публи-

кации следующего тома фундаментального 

сборника архивных материалов, посвященного 

события и людям 1941-1945 гг. в истории Калуж-

ского края. 
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