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УДК 721:502.12 

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ  
В АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Сухинина Е.А.  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Саратов 

Аннотация. С ростом урбанизации все быстрее растет потребность в устойчивом городском плани-
ровании. Сегодня в разных странах разработаны международные национальные экологические стандар-
ты, регулирующие и регламентирующие жизненный цикл объектов строительства от разработки до экс-
плуатации и утилизации. Рассмотрим особенности сертификации зданий, основные аспекты 
экологической оценки рейтинговых систем и объекты, сертифицированные по зарубежным и россий-
ским «зелёным» стандартам. 

Ключевые слова: экологический стандарт, «зелёное» строительство, система экологической серти-
фикации, устойчивое развитие, экологическое архитектурно-градостроительное проектирование, эколо-
гическое строительство. 

 

Экологические стандарты в строительной ин-

дустрии – это набор критериев, определяющий 
сценарий проектирования, строительства и экс-
плуатации объекта без пагубного давления на 
природу, с экономической выгодой и соблюдением 
основных аспектов устойчивого развития [1, 3]. 
Строительство «зеленых» объектов на 10% доро-
же, но они потребляют на 20-30% меньше энер-
гии, чем традиционные строения [5]. Первые эко-
стандарты появились в конце XX века (BREEAM, 
Великобритания 1990 год; LEED, США, 1998 год) 
[4]. На сегодняшний день в зарубежных странах 
адаптированы международные версии рейтинго-
вых систем или разработаны национальные стан-
дарты экологичности (DGNB – Германия; HQE – 
Франция; CASBEE – Япония; SBTOOL – Канада) 
(рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Зоны влияния систем экологической 
сертификации в строительстве 

                                                      
 Сухинина Е.А., 2022 

 

Рис. 2. График возникновения экостандартов  
в мировой строительной практике 

Рассмотрим структуру разделов некоторых за-
рубежных экостандартов. 

Структура разделов BREEAM (Великобрита-
ния): управление; здоровье и социальное благопо-
лучие; энергия; транспорт; вода; материалы; отхо-
ды; землепользование; загрязнение; инновации. 

Структура разделов LEED (США): интегри-
рованный процесс; расположение и транспорт; 
устойчивость расположения; водоэффективность; 
энергия и атмосфера; материалы и ресурсы; внут-
реннее экологическое качество; инновации; реги-
ональные особенности. 

Структура разделов DGNB (Германия): каче-
ство окружающей среды; экономическое качество; 
социально-культурное качество; функциональное 
качество; техническое качество; качество процес-
са; качество места. 

Структура разделов SBTool (Канада): распо-
ложение места, доступные услуги и характери-
стики места; реконструкция и развитие террито-
рии, городской дизайн и инфраструктура; 
потребление энергии и ресурсов; экологические 
нагрузки; качество окружающей среды в помеще-
нии; качество обслуживания; социальные, куль-
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турные аспекты и аспекты восприятия; стоимость 
и экономические аспекты. 

Структура разделов CASBEE (Япония): ком-
форт внутри помещений; качество обслуживания; 
качество окружающей среды; энергия; материалы 
и ресурсы; качество внешней среды. 

Здания сертифицируются по большинству 
функциональных категорий (общественные, спор-
тивные, жилые, медицинские, спортивные и т.д.). 
Процесс сертификации для всех анализируемых 
стандартов основан на схожих стадиях экооценки. 

При сертифицировании объектов в основном 
используется бальная система с применением 
оценочной шкалы и корректирующих коэффици-
ентов. По итогу, на основе присвоенных баллов, 
здание получает определенный рейтинг экологич-
ности в виде сертификата соответствия.   

В России архитектурное пространство начало 
меняться с 2008 года – появились сертифициро-
ванные проекты по английскому стандарту 
BREEAM (2008 год – 5 объектов, 2009 год – 18 
объектов). Бизнес-центр «Японский дом» и офис-
ное здание Ducat Place II стали одними из первых 
объектов с высокими показателями по энергоэф-
фективности и экологичности (рис. 3). 

  

Бизнес-центр «Японский дом» 

 

Офисное здание Ducat Place II 

Рис. 3. Первые сертифицированные здания в России 

Пиковым моментом по применению системы 
BREEAM стал 2013 год – 24 сертифицированных 
здания. Сертифицирование российских объектов 
по американскому стандарту LEED началось с 
2010 года и активно продолжается по сегодняш-
ний день (рис. 4). 

 

Рис. 4. Количество зданий, сертифицированных  
по экостандартам в России 

Первые российские экостандарты были разра-
ботаны в связи с организацией Олимпийских игр 
в Сочи (Корпоративный Олимпийский Зеленый 
Стандарт, «Зеленые» стандарты). Позже были 
внедрены версии для жилых, общественных и 
спортивных сооружений (САР-СПЗС, СТО-
НОСТРОЙ, GREEN ZOOM, ПНСТ).  

Анализ структуры зарубежных и российских 
рейтинговых систем (BREEAM, LEED, DGNB, 
HQE, CASBEE, SBTOOL, САР-СПЗС, СТО-
НОСТРОЙ, GREEN ZOOM, ПНСТ) показал, что 
документы рассматривают схожие аспекты при 
экологической оценке объектов сертифицирования:  

– экология (5,55–17,25% требований от все-
го экостандарта);  

– территория (7,14–20,7%);  
– водоэффективность (2,04–12%);  
– энергосбережение (6,12–18,2%);  
– материалы (3,45–20,35%);  
– отходы (1,85–10,92%);  
– микроклимат (17,25–35,72%);  
– другие показатели (7,14–27,55%).  

Из проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что наибольшее внимание уделяется пара-
метрам микроклимата в помещении, экологиче-
скому воздействию и мероприятиям на 
территории. Наименьшее количество требований 
при оценке объектов по водоэффективности и от-
ходам, практически нет требований по архитек-
турно-планировочным решениям [2] (рис. 5). 

В зарубежных рейтинговых системах 
(BREEAM, LEED, DGNB, HQE, CASBEE, 
SBTool) требований относительно архитектурно-
планировочных приёмов 22,8-48,1%, критериев 
относительно инженерно-технических решений 
24,48-39,6%. В российских экостандартах крите-
риев относительно архитектурно-планировочных 
решений 25,44-48,1%, требований по инженерно-
му оборудованию 24,31-42,4%. 

Активно развивающееся сертифицирование 
зданий в российских городах (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Ха-
баровск, Владивосток, Иркутск, Тюмень) заставля-
ет задуматься о формировании новой экологически 
безопасной архитектурно-градостроительной сре-
ды (рис. 6). 
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 Зарубежные системы Российские системы 

  

Рис. 5. Анализ экостандартов в строительстве 

 

Рис. 6. Здания, сертифицированные по экостандартам в России 
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Во избежание типовых решений экологически 
сертифицированных объектов следует больше вни-
мание уделять архитектурным аспектам. «Зеленые» 
здания и экологичные районы не должны становить-
ся автоматизированными механизмами, зависящими 
от энергетической подпитки ресурсами (рис. 7).  

Сегодня необходимо внедрение нового экологи-
ческого подхода в архитектурно-градостроительном 
проектировании с увеличением доли требований 
относительно экологичных архитектурных приемов, 
не наносящих вреда окружающей среде. Идеальное 
руководство по экологическому проектированию 
должно быть понятным и принятым в широких мас-
сах общества, гибким, а также признавать местные 
различия, поощрять максимально широкое участие 
вне проекта связанных специалистов, включая пра-
вительство, а также неправительственные организа-
ции, общественные группы, экологические органи-
зации, ученых, отдельных представителей 
общественности, учитывать взаимосвязи между 
экономикой и обществом, сопровождаться рекомен-
дациями по экостроительству, развивать профессио-
нальные навыки, а также улучшать общественное 
экологическое сознание. 
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УДК  689 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ОФОРМЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

Гаврицков С.А., Валеева  Ю.А.  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных красителей в окрашивании 
эпоксидной смолы, которая стала в последнее время популярным инструментом у современных масте-
ров в изготовлении оригинальных и эксклюзивных изделий. Особый акцент в работе сделан на экспе-
риментальной работе по изучению колористических возможностей использования некоторых нетради-
ционных красителей в эпоксидной смоле, их применение в разработке и реализации различных изделий. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, художественные изделия, нетрадиционные красители, пигмент, 
окрашивание.  

 

В настоящее время наиболее востребованны-

ми стали нестандартные техники в изготовлении 
художественных изделий из различных материа-
лов. На рынке появилось большое разнообразие 
оригинальных и эксклюзивных изделий домаш-
них мастеров с использованием эпоксидной смо-
лы, которая стала популярным инструментом для 
современных дизайнеров.  

Эпоксидная смола – прочный прозрачный по-
лимер, который получается путем химического 
соединения смолы и отвердителя. Бесцветный чи-
стый материал широко используется в изготовле-
нии различных изделий – от ювелирных украше-
ний до стильной мебели. Однако во многих 
проектах появляется необходимость в цветной ли-
тьевой эпоксидной смоле, которая обладает не-
обыкновенной способностью к окрашиванию. 
Используя различные красители, можно создавать 
всевозможные оригинальные цветовые оттенки с 
переливами и переходами, сиянием и блеском, 
имитируя, например, каменный срез [1]. 

Существуют различные методы окрашивания 
эпоксидной смолы, важными условиями которого 
является сохранение оттенка без химического 
взаимодействия. Применяются порошковые и 
жидкие колеры, которые классифицируются по 
многим показателям. Один из них – прозрачность. 
Такой краситель, не делая полимер тусклым и не 
меняя оптические свойства, меняет только цвет 
полимера. После затвердевания получаемое изде-
лие, напоминает цветное стекло. И наоборот, ме-
няя оптические показатели, непрозрачный пиг-
мент делает смолу матовой [3]. 

В настоящее время существует классификация 
красителей эпоксидной смолы по свойствам и 
консистенции [4]:  

                                                      
 Гаврицков С.А., Валеева  Ю.А., 2022 

– Однотонные пасты. Красящие компоненты 
паст, имея большую концентрацию, очень эко-
номны и полностью перекрывают другие оттенки. 
Такой краситель легко перемешивается в смоле, 
не образуя комочков, и может сочетаться с други-
ми цветами. Получаемый элемент имеет ровный 
насыщенный оттенок. 

– Тонеры. Отличительная черта таких краси-
телей – прозрачность, которая позволяет доби-
ваться необходимой насыщенности  и темноты 
цвета.  

– Всплывающие красители. Особенностью та-
ких красителей является создание оригинального 
визуального эффекта разлитой жидкости или рас-
плавленных металлов на поверхности полимера. 
Реальный оттенок отличают яркий блеск, всевоз-
можные разводы и игра света.  

– Неоновые красители. Они выделяются очень 
сильной яркостью цветов на общем фоне изделия. 
Выполненные изделия с такими красителями вы-
глядят очень оригинально и контрастно. Добавле-
ние флуоресцентных компонентов позволяет из-
делию светиться в спектре ультрафиолета. 

– Колеры с люминофором. Особенностью та-
ких веществ является накапливание света и его 
излучение в темноте. Состав компонентов позво-
ляет производить свечение с зеленоватым оттен-
ком и мерцания, имитировать неон. Люминофор 
имеет природное происхождение и не обладает 
вредными свойствами, поэтому широко использу-
ется при изготовлении различных украшений, су-
вениров и предметов интерьера. 

– Матирующие колеры. Красящие компоненты 
нивелируют глянцевый блеск, сохраняя насыщен-
ность и его оттенок, при этом полимер приобрета-
ет более матовый цвет. 
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– Металлик. Данный порошок по консистенции 
похож на пудру и состоит из мельчайших частиц. В 
эпоксидной смоле порошок дает яркий блеск, ими-
тируя различные металлы (латунь, медь, серебро, 
алюминий или золото). Используя различные пер-
ламутровые красители внутри прозрачного мате-
риала, можно получить эффект дымки. 

– Перламутровый. Состав пигмента, равно-
мерно заполняя весь объем изделия, позволяет со-
здать необыкновенные переливы света и имита-
цию морской раковины, проявить легкость, 
нежность и загадочность. 

– Хамелеоны. Вещества создают эффект раз-
личных оттенков при изменении направления 
взгляда на поверхность и угла падения светового 
потока. Такие изделия выглядят очень изящно и 
пользуются огромным спросом. 

– Глиттеры. Такой пигмент образует блеск 
бриллианта и его применение немного отличается 
от использования других красителей. Глиттер до-
бавляется в состав смолы после отвердителя и его 
частички, отражая свет, образуют осколки брил-
лианта. Возможно создать эффект искр, используя 
мелкую фракцию глиттера. 

В настоящий момент современные дизайнеры, 
охотно используя эпоксидную смолу, реализуют 
самые смелые свои творческие идеи. Применение 
красителей-наполнителей в составе базовых ком-
понентов смолы, обеспечивает получение различ-
ных цветовых оттенков, необходимой насыщен-
ности, яркости и матовости.  

При использовании различных цветных мате-
риалов в составе эпоксидной смолы нельзя не 
принимать во внимание их сложный состав. Мно-
гие из них могут быть использованы в окрашива-
нии полимера. Пигменты, содержащие воду, мас-
леные вещества или растворитель, частично 
меняют соотношения в смоле, что приведет к от-
рицательному результату. Смола может иметь не-
понятные разводы и тусклые пятна, а также ме-
стами не затвердевать. Кроме этого, не все 
красители могут во всей массе эпоксидной смолы 
менять цветовой оттенок, обесцвечиваться и об-
ладать необходимой светостойкостью.  

В настоящий момент очень не полно освеще-
ны колористические особенности нетрадицион-
ных красителей и их использование в эпоксидной 
смоле. К таким красителям можно отнести черни-
ла для ручки, мел, косметические средства, лю-
минесцентные краски, гуашь, медицинская «зе-
ленка» и многие другие. [5] 

Исходя из существующей проблемы, нами был 
предложен проект окрашивания изделий из эпок-
сидной смолы с использованием нетрадиционных 
красителей. В экспериментальной работе нами 
были использованы: чернила шариковой ручки, 
активированный уголь, люминесцентные краски, 

гуашь,  спиртовые неоновые чернила, мел, меди-
цинская «зелёнка». Данная работа поможет ма-
стерам окрашивать эпоксидную смолу нетради-
ционными материалами, подбирая тем самым 
всевозможные цвета, оттенки и эффекты [2]. 

Далее нами представлены результаты экспе-
риментальной работы использования некоторых 
нетрадиционных красителей в изготовлении изде-
лий из эпоксидной смолы. 

Чернила 
Чернила оказались подходящим концентриро-

ванным красителем для эпоксидной смолы. Рабо-
тать с ними следует осторожно и для того, чтобы 
получить желаемый оттенок, их необходимо  до-
бавлять небольшими порциями. Можно получать 
яркие цвета – от светло-голубого до темно-синего. 
В результате был получен яркий голубой цвет с 
прозрачным подтоном (рис. 1).  

 

Рис. 1. Эпоксидная смола с чернилами  
и активированным углём 

Активированный уголь 
При добавлении измельченного активирован-

ного угля  в эпоксидную смолу получился краси-
вый переливающийся цвет. Из-за мелких частиц 
угля  изделие из эпоксидной смолы приобретает 
необычный переливающийся цвет (см. рис. 1).  

Люминесцентная краска 
При добавлении люминесцентной краски  в 

эпоксидную смолу получился ярко-оранжевый 
цвет. Результат получился необычный, так как из-
делие полностью затвердело в течение необходи-
мого времени и краска сохранила свои свойства – 
изделие светится в темноте (рис. 2). 

 

Рис. 2. Эпоксидная смола с люминесцентными краски 
и гуашью для рисования 
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Гуашь для рисования 
Залив первый слой эпоксидной смолы с лю-

минесцентной краской в форму, добавляем второй 
слой смолы с гуашью. При заливании формы от-
рицательных результатов выявлено не было. При 
добавлении гуаши в эпоксидную смолу пигмент 
осел на дно изделия каплями. Для декорирования 
данный краситель подойдет, но не для основного 
окрашивания (см. рис. 2). 

Спиртовые неоновые чернила 
При добавлении неоновых чернил эпоксидная 

смола приобрела красивый переливающий отте-
нок (рис. 3).  

 

Рис. 3. Эпоксидная смола с мелом и неоновыми 
чернилами 

Мел 
Измельчив мел и добавив его в эпоксидную 

смолу, заливаем вторым слоем к неоновым черни-
лам.  В процессе смешивания мел плохо растворя-
ется в среде эпоксидной смолы, но получается не-
обычный оттенок, который переливается при 
попадании лучей света (см. рис.  3). 

Медицинская «зелёнка» 
При добавлении в эпоксидную смолу несколь-

ких капель медицинской «зеленки» и дальнейшем 
перемешивании краситель быстро испаряется. 
При увеличении концентрации пигмента «зелен-
ки» эпоксидная смола остается прозрачной. 
Наличие спирта в красителе не позволяет ему 
вступать в контакт со смолой, он испаряется и не 
дает никакого эффекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что не-
которые из представленных нами нетрадицион-
ных красителей имеют свои колористические 
особенности и действительно подходят для рабо-
ты с эпоксидной смолой: 

– чернила хорошо подходят для работы с 
эпоксидной смолой, можно экспериментировать с 
данным красителем и получать множество оттен-
ков, добавляя пигмент малыми дозами, очень лег-
ко переборщить; 

– активированный уголь придает  необычный 
оттенок изделию, с ним легко работать, он хорошо 
растворяется;  

– люминесцентная краска придает изделию 
необычный ярко-неоновый цвет, с ней легко рабо-
тать, она хорошо растворяется; 

– гуашь для рисования показала не очень хо-
роший результат, но все же свойства данного кра-
сителя стоит принять во внимание. Краситель 
можно использовать не для основного окрашива-
ния, а для дополнительного декорирования эле-
ментов или поверхности изделий;   

– неоновые чернила отлично подойдут для 
окрашивания эпоксидной смолы, изделие приоб-
ретает яркий глянцевый оттенок; 

– мел показал не тот результат, что мы ожида-
ли, но тем не менее мел придает изделию блестя-
щий, переливающийся  оттенок; 

– медицинская «зелёнка», к сожалению, не 
подходит для окрашивания, проблемы с данным 
красителем произошли на стадии перемешивания. 
Краситель испаряется, выполнить изделие невоз-
можно. 

В заключение, хочется отметить, что в насто-
ящее время изделия из эпоксидной смолы очень 
популярны и имеют необыкновенный спрос, они 
воплощают в себе порыв дизайнерских мыслей, 
некое волшебство, исходящее от их красоты и 
практичности. Использование различных краси-
телей в составе эпоксидной смолы дает неповто-
римый и эксклюзивный эффект цветовых комби-
наций в изделиях, не имеющий идентичности. 

Список литературы 

1. Гаврилова Е. Флюид-арт. Жидкий акрил. Эпоксид-
ная смола. Спиртовые чернила. Создание картин в 
современных техниках. М.: Бомбора, 2021. 144 с. 

2. Гаврицков С.А., Бронников Н.С. Использование 
традиционных технологий в изготовлении художе-
ственных изделий из древесины // Наука и образо-
вание в области технической эстетики, дизайна и 
технологии художественной обработки материалов: 
материалы XII международной научно-
практической конференции вузов России. Санкт-
Петербург, 2020. С. 172-180. 

3. Кочнова З.А., Жаворонок Е.С., Чалых А.Е. Эпок-
сидные смолы и отвердители: промышленные про-
дукты. М.: Пэйнт-Медиа, 2014. 200 с. 

4. Эпоксидная смола: применение для бижутерии 
[Электронный ресурс] / под ред. А. Никифоровой. 
Электрон. дан. Справочно-информационный ин-
тернет-портал Мастера рукоделия. Режим доступа: 
https://www.liveinternet.ru/users/tatas/post312604718/
page1.html. Загл. с экрана. 

5. Эпоксидные смолы и их использование [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/epoksidnye-smoly. Загл. 
с экрана. 

https://www.liveinternet.ru/users/tatas/post312604718/page1.html
https://www.liveinternet.ru/users/tatas/post312604718/page1.html
https://cyberleninka.ru/article/n/epoksidnye-smoly


 

10 

Сведения об авторах 

Гаврицков Сергей Алексеевич – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой ху-
дожественной обработки материалов, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск. E-mail: zlatokuznec@mail.ru. ORCID-0000-0002-8648-2228 

Валеева Юлия Андреевна – студентка группы СТХп-18-2, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск. E-mail: juliyaandreevna5@mail.ru 

 

mailto:zlatokuznec@mail.ru
mailto:juliyaandreevna5@mail.ru


11 

УДК 721 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА  
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

Григорьев А.Д. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь научно-технического прогресса и возникновения 
кризиса в искусстве. Отмечается роль влияния научно-технического прогресса на социокультурные из-
менения в обществе, смены картины мира и, как следствие, возникновения конфликта между старыми 
эстетическими парадигмами и новыми средствами художественной выразительности. Также в статье 
утверждается, что кризис, возникший в результате этих процессов, может быть преодолен благодаря то-
му же явлению, породившему его, – научно-техническому прогрессу.   

Ключевые слова: традиционное искусство, современное искусство, цифровое искусство, кризис в 
искусстве, научно-технический прогресс.  

 

Искусство как социокультурное явление во 

всех своих проявлениях зависит от множества фак-
торов: религии, социально-экономического строя, 
традиций, культурных тенденций, научно-
технического развития и т.д.  Крайне сложно по-
строить иерархическую последовательность пере-
численных факторов в зависимости от степени их 
воздействия на развитие искусства, однако следует 
констатировать то большое влияние, которое они 
оказывают на данный процесс. В данной статье мы 
будем рассматривать искусство как особую «форму 
творчества, способ духовной самореализации че-
ловека посредством чувственно-выразительных 
средств…» [7]. В качестве чувственно-
выразительных средств могут выступать совер-
шенно различные и, казалось бы несовместимые 
явления: звук, пластика тела, изображение, кон-
струкции, цвет и фактура, свет, мусор и т.д.  

Подобно человеческой цивилизации искусство 
развивается, эволюционирует и изменяется. Важ-
ную роль в этом процессе играет научно-
технический прогресс. Под научно-техническим 
прогрессом мы будем понимать: «взаимосвязан-
ное и взаимообусловленное поступательное раз-
витие науки и техники, которое, в свою очередь, 
стимулирует качественные преобразования мате-
риального производства и непроизводственной 
сферы, обеспечивает постоянный рост производи-
тельности труда, оказывает воздействие практи-
чески на все стороны общественной жизни, явля-
ется важнейшей составляющей социального 
прогресса» [1]. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что научно-технический прогресс обуслав-
ливает изменение и развитие различных видов ис-
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кусств, а также позволяет вывести их на принци-
пиально новый уровень.  

Начиная с первых шагов человечества и освое-
ния им окружающего мира, средства взаимодей-
ствия с окружающим миром и воздействия на него 
напрямую зависели от степени постижения чело-
веком окружающего мира и способности использо-
вать эти знания на практике, то есть от научно-
технического прогресса. Однако первым наиболее 
значимым памятником влияния научно-
технического прогресса на развитие искусств мож-
но назвать артефакты цивилизации Древнего Егип-
та. Не случайно расцвет искусств этой цивилиза-
ции совпал с новыми знаниями в астрономии, 
сельском хозяйстве, транспортных перевозках, ме-
дицине, математике, материаловедении, геометрии 
и, как следствие, архитектуре. Умение обрабаты-
вать камень новыми способами, доставлять его из 
отдаленных областей и рассчитывать установку 
каменных блоков в соответствии с законами физи-
ки и геометрии позволило возводить впечатляю-
щие памятники архитектуры, до сих пор поража-
ющие своим величием. Новые технические 
способы обработки металла сделали возможным 
выполнение тончайших декоративных украшений, 
знание анатомии дало возможность создавать пре-
красные рельефы и антропоморфные скульптуры. 

Если перенестись в эпоху готического средне-
вековья, период времени более близкий к нашей 
культуре, то мы можем наблюдать такую же кар-
тину: новые способы обработки камня и металла 
в сочетании с новейшими достижениями в мате-
матике, геометрии и конструировании позволили 
возводить невероятной красоты храмы, поража-
ющие своей изящностью и конструктивными воз-
можностями.  
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При сравнении этих двух эпох можно без со-
мнения констатировать мощное эволюционное 
развитие искусства, основанное, прежде всего, на 
научно-технических достижениях цивилизации. 
Ажур контрфорсов и нервюров готического храма 
было бы невозможно реализовать техническими 
средствами Древнего Египта. Не случайно неко-
торыми исследователями культовые сооружения 
готики называются средневековым Хай-теком.  

Если проследить доступный современным ис-
следователям период развития искусства, то мож-
но отметить, что для этого процесса характерны 
не только периоды взлёта, но и периоды кризиса – 
такого этапа развития, когда цели и задачи, харак-
терные для предыдущего периода, становятся не-
актуальными. Если уточнить сущность кризиса в 
искусстве, то можно сказать, что кризис наступает 
тогда, когда форма реализованного произведения 
искусства, включая технические средства ее со-
здания, перестают соответствовать внутреннему 
содержанию или потребностям общества.   

Причины возникновения кризисов в искусстве 
могут быть разные. Справедливости ради отме-
тим, что развитие научно-технического прогресса 
является не единственной причиной таких кризи-
сов. В период, предшествовавший XIX столетию 
н.э., одной из основных причин возникновения 
потребности смены художественно-творческих 
парадигм являлась смена общественного строя 
или идеологии. Так, гуманистические идеи эпохи 
Ренессанса обусловили переход искусства в об-
ласть светского, в противовес узкорелигиозной 
направленности предшествующих столетий. Учи-
тывая тот факт, что из-за сильных ограничений в 
скорости передвижения и передачи информации, 
все процессы в человеческом обществе развива-
лись медленно, то и потребность в смене основ-
ных художественных тенденций растягивалась на 
века.  

Ситуация резко изменилась в XIX веке, когда с 
появлением железных дорог и новых средств свя-
зи временные затраты на передвижение и переда-
чу информации резко сократились, в результате 
чего развитие общества сделало резкий рывок в 
области научно-технических достижений. Этот 
период не случайно называют самым революци-
онным в истории человеческой цивилизации. И 
действительно, неторопливо развивающееся об-
щество вдруг начало стремительно меняться, а 
традиционные формы средств производства, 
предметно-пространственной среды, идеологии и 
мировоззрения вдруг вышли на принципиально 
новый уровень. Именно в этот период возникает 
первый революционный кризис изобразительного 
искусства, который связан с появлением всего од-
ного технического устройства – фотоаппарата. 

Изобретение фотоаппарата стало одной из причин 
того, что задачи достоверной передачи окружаю-
щей действительности стали неактуальными и 
творцам пришлось формулировать новые цели и 
задачи. Результатом стало массовое появление но-
вых стилистических направлений, так называе-
мых «измов»: импрессионизма, постимпрессио-
низма, пуантилизма, кубизма, символизма, 
футуризма, супрематизма, фовизма, концептуа-
лизма и т.д. Подобные процессы можно просле-
дить и в архитектуре, где новые технические 
средства обусловили невозможность пребывания 
в рамках старых эстетических норм, что спрово-
цировало сначала смешение стилей в рамках сти-
листического направления «Эклектика», с после-
дующим выходом на такие направления как: 
конструктивизм, неопластицизм, функционализм 
и т.д. Из этого следует, что научно-технический 
прогресс способен спровоцировать кризис в ис-
кусстве или, наоборот, – переход его на принци-
пиально новый уровень.  

Безусловно, резкая смена общемировых тен-
денций в идеологии, мировоззрении и искусстве, 
вызванная изменением технических возможно-
стей, всегда встречает сопротивление и отторже-
ние у части общества. Нежелание менять тради-
ционные устоявшиеся и зарекомендовавшие себя 
формы в искусстве становится причиной появле-
ния таких движений XIX века, как «Искусства и 
ремесла» под руководством Джона Раскина (Рёс-
кина) и Уильяма Морриса, ратующие за идеали-
зированное возвращение к традиционным формам 
производства и творчества и отказа от новейших 
достижений науки и техники.  

Эти идеи всегда имели место в противовес 
идеям развития и прогресса в обществе. Так, в 
конце XIX века такие мыслители, как Н.А. Бердя-
ев в работе «Конец Европы» и Г.П. Данилевский в 
рассказе «Жизнь через сто лет», возвещают кон-
фликт технического и культурного прогресса и 
возвещают конец культуры, как следствие техни-
ческого прогресса. В начале XX века Освальд 
Шпенглер в книге «Закат Европы» объявил 
смерть, сворачивание и слом сил культуры под 
воздействием технического прогресса.  

В противовес пессимистическим настроениям 
описанных выше мыслителей выступают пред-
ставители концепции технократизма, среди кото-
рых можно выделить американского экономиста, 
социолога, публициста и футуролога Торстейна 
Бунд Веблена. Его идеи заключались в том, что 
научно-технический прогресс сам способен пре-
одолеть те негативные последствия, которые 
несет человечеству его развитие и распростране-
ние. Другими словами, новейшие достижения 
науки и техники способствуют постепенной гар-



13 

монизации жизни и процессов в обществе, появ-
лению новых видов искусства, распространению 
культуры и образования, что делает искусство бо-
лее доступным и широким народным массам.   

Наиболее взвешенным можно назвать мнение 
немецкого философа, психолога и психиатра Кар-
ла Ясперса, который не превозносил и не демони-
зировал технический прогресс, а отмечал его роль 
в качестве инструмента, средства достижения це-
лей которые поставит человек. Из-за отсутствия у 
техники самостоятельных целей, она выходит по 
ту сторону добра и зла или предшествует им. Не-
смотря на то, что такая точка зрения умаляет зна-
чения исходящей связи техники с глубинными ос-
новами человеческого бытия, она тоже имеет свое 
оправдание и свои основания [5].  

Независимо от отношения к положительному 
или отрицательному влиянию научно-
технического прогресса на развитие общества, а 
также его этических и/или эстетических норм, 
можно утверждать, что технический прогресс 
способен вывести искусство на принципиально 
иной уровень. В качестве примера можно вспом-
нить, какое сильное впечатление на зрителей про-
изводила картина Архипа Куинджи «Лунная ночь 
на Днепре», в которой классические приемы жи-
вописи совмещались с новыми техническими 
возможностями – на картину был направлен яр-
кий электрический свет, из-за чего ощущение 
«глубины» пространства картины значительно 
усиливалось.  

Итак, в XIX веке возник первый значимый 
кризис в искусстве, обусловленный развитием 
науки и техники, сопровождаемый многочислен-
ными спорами и дискуссиями о том влиянии, ко-
торое оказывает или может оказать на его преодо-
ление научно-технический прогресс. По аналогии, 
кризис современного искусства также частично 
сформирован развитием научно-технического по-
тенциала цивилизации. Казалось бы, эстетика 
постмодернизма способна дать ответы на боль-
шинство вопросов современности, однако в самой 
концепции постмодернизма, на наш взгляд, зало-
жен кризис на эмоциональном и духовном уровне. 
Современное человечество находится на сложном 
переходном этапе, когда вследствие социально-
экономической и информационной глобализации 
цивилизация способна сделать шаг в направлении 
принципиально нового этапа своего развития, в 
том числе в искусстве. Однако инерция мышле-
ния, имеющая в основе прежде всего психофи-
зиологические причины, не всегда позволяет сде-
лать это.   

Кризис современного искусства заключается в 
важном качестве искусства, сопровождающего, 
интерпретирующего все процессы в современном 

этому искусству обществе. При этом художествен-
ные средства выражения творческой идеи, как пра-
вило, напрямую зависят от технических возможно-
стей, доступных на данном этапе развития. При 
этом старые средства вполне могут сохраняться и 
либо частично использоваться в новых художе-
ственных направлениях, например как постмодер-
нистическая отсылка к историческим контекстам, 
либо как традиционная форма искусства – акаде-
мического, народного или этнического.  

Такие современные философы, как Макс Тег-
марк, Юваль Ной Харари, Митио Каку и др., от-
мечают, что переход человечества на принципи-
ально иной, технический и цифровой уровень 
бытия сможет способствовать переходу на прин-
ципиально иной уровень развития цивилизации. 
Так же дела обстоят и в области искусства. Со-
временные цифровые технологии способны толь-
ко частично указать примерное направление пре-
одоления кризиса в современном искусстве, так 
как восприятие объектов искусства основывается 
на старых принципах, характерных для эстетики 
предыдущих периодов. Возможно, переход чело-
вечества на принципиально иной цифровой уро-
вень существования, в противовес существующе-
му «биологическому», сформулирует новые цели 
и задачи для искусства, что приведет к преодоле-
нию современного кризиса в искусстве и, воз-
можно, станет причиной для появления нового.   

Как отмечает американский физик-теоретик 
Митио Каку в книге «Будущее разума», стреми-
тельно развивающиеся технологии «считывания» 
цифр, слов и даже образов напрямую из мозга 
способны вывести искусство на совершенно но-
вый уровень, цели и задачи которого на данный 
момент современный человек не в состоянии осо-
знать. Невозможно спрогнозировать, какую форму 
может принять искусство в ближайшем обозри-
мом будущем. Для этого недостаточно отслежи-
вать новейшие тенденции только в развитии со-
временной науки и техники, необходимо быть 
футурологом в самом широком понимании этого 
слова, то есть также отслеживать и экстраполиро-
вать тенденции в политике, экономике, психоло-
гии, биологии и т.д. Кто мог в 2012 году предпо-
ложить, что через десять лет технология NFT, 
находящаяся в тот момент на ранней стадии раз-
вития, станет одним из наиболее выгодных фи-
нансовых вложений в «современное искусство»?  

На всех этапах развития искусства будут про-
тивники и сторонники новшеств, однако со вре-
менем то, что вызывало возмущение у обще-
ственности еще сто, пятьдесят, двадцать лет 
назад, на данный момент уже стало привычным и 
даже обыденным. Примеров из истории искусства 
можно привести множество: «Черный квадрат» 
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Каземира Малевича, Эйфелева башня, «Фонтан» 
Марселя Дюшана, «Мэрилин» Энди Уэрхола, 
«Танцующий дом» Фрэнка Гери или «Autopoisis» 
Кена Ринальдо.  

Современные технологии стремительно про-
никают в нашу жизнь, коренным образом меняя 
мировоззрение людей не за столетия или тысяче-
летия, но уже в рамках одного поколения. Можно 
утверждать, что биологическое и психологическое 
развитие человека не поспевает за научно-
техническим прогрессом, что порождает кон-
фликт и естественное внутреннее сопротивление 
у подавляющего большинства членов общества. 
Этим объясняется то, что развитие общества про-
исходит не поступательно и ровно, а волнами – 
накатывая и откатываясь назад, но всё же двигаясь 
вперед. Несмотря на то, что современный человек 
уже не может существовать без достижений науки 
и техники, можно констатировать тот факт, что в 
современном обществе парадоксальным образом 
преобладает мифологическая картина мира, кото-
рая, очевидно, психологически более комфортна, 
чем научная.  

Психологический конфликт, являющийся одной 
из причин кризиса современного искусства, также 
проявляется в том, что современные технологии 
позволяют быстрее и качественнее выполнить то, 
на что раньше человеку требовались годы. Совре-
менная печать позволяет не только точно перене-
сти на холст изображение, но и передать фактуру. 
Традиционную скульптуру сегодня вполне может 
заменить 3d-печать. Архитекторы уже много лет 
пользуются компьютерными программами для 
проектирования зданий, которые, в свою очередь, 
могут быть напечатаны специальными 3d-
принтерами. Человечество стоит на пороге гло-
бального  комплекса неполноценности перед со-
временными технологиями и только принципиаль-
ное изменение отношения к современным 
техническим средствам способно его преодолеть.  

Таким образом, экспоненциально ускоряюще-
еся развитие науки и техники меняет современное 
общество, а также культурные коды и смыслы. 

Это становится одной из причин возникновения 
кризиса в искусстве, в связи с тем что искусство, 
как способ духовной самореализации человека 
посредством чувственно-выразительных средств, 
с одной стороны, вслед за человеком не успевает 
адаптироваться к новым средствам выразительно-
сти, а с другой – не может им не соответствовать, 
так как в саму суть искусства заложена связь с 
культурным контекстом. Преодолеть этот кон-
фликт, на наш взгляд, способна сама причина это-
го конфликта – научно-технический прогресс.    
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Аннотация. Экополитика в производстве, строительстве и архитектуре способствует формирова-
нию потребительской культуры в соответствии с экологическими требованиями времени. В статье гово-
рится о необходимости развития устойчивого инвестиционно-строительного комплекса в соответствии с 
задачами экологической политики. Авторы, рассматривая основные тенденции и перспективы развития 
производства, строительства и архитектуры через призму задач решения экологических проблем совре-
менности, представляют образцы мирового опыта проектного подхода в данном направлении. Сделан 
вывод, формулирующий основные позиции технологических инноваций в производстве и строительстве 
современных индивидуальных домов и поиске новых решений и концепций создания комфортной среды 
современного экологичного жилища.  
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В современном мире страны, ориентированные 

на достижение целей устойчивого развития, при-
держиваются политики решения экологических 

проблем и достижения экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов, а также перехода к 
рациональным моделям потребления и производ-

ства [1]. Стратегия социально-экономического раз-
вития современной России ориентирована на со-

вершенствование качества жизни населения и 
обеспечение благоприятных условий для будущих 

поколений. Соответственно, назревает необходи-
мость создания устойчивой системы инвестицион-

но-строительного комплекса, задачами которого 
должны являться доступность, безопасность и ком-

фортность жилья, соответствующего экологическим 
стандартам современности [2]. Строительная от-

расль, стремительно развиваясь, находит новые 
формы, технологии и подходы, которые весьма вос-

требованы в современном мире [3]. Экодевелопмент 
(экостроительство, «зелёное строительство») явля-

ется одной из основных тенденций развития рынка 
недвижимости [4]. И здесь остро встаёт вопрос 

наличия и доступности технологий и материалов, 
соответствующих экостандартам. 

Современные направления экологической по-

литики промышленных предприятий и отрасли 
строительства можно разделить на организацион-

ные, технологические, инвестиционные. Инве-
стиционное направление экологической политики 

подразумевает «…долгосрочные высокозатратные 
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мероприятия, например внедрение новых техно-
логий, таких как использование нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии (биогаза, 
геотермальных вод, солнечной энергии, ветровой 

энергии, применение тепловых насосов и т.п.)»  
[5]. Проблема модернизации технологических 

процессов промышленных предприятий актуаль-
на для Российских моногородов [6]. Речь идет не 

только о повышении качества и объемов продук-
ции, но и о развитии экологического направления 

производственных процессов, базирующегося на 
сохранении природных ресурсов, экологической и 

промышленной безопасности, сохранении здоро-
вья человека [7]. Пути решения проблем модерни-

зации производства могут и должны лежать в 
плоскости экополитики. К примеру, применение 

солнечных батарей в объектах инфраструктуры 
промышленного предприятия позволяет поэтапно 

модернизировать технологические процессы и хо-
зяйственную организацию, ориентируя вектор его 
развития в современном, актуальном направле-

нии. Применение альтернативной энергии на раз-
личных этапах строительного производства про-

мышленных объектов позволяет экономить 
ресурсы и время. К тому же использование аль-

тернативных источников энергии способствует 
формированию потребительской культуры, кор-

ректирующей образ жизни современного обще-
ства в соответствии с экологическими требовани-

ями времени [8]. 
Мировой опыт поиска новых решений и кон-

цепций создания комфортной среды современного 
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индивидуального жилища ориентируется на при-
родосбережение. Явной становится тенденция 

освоения новых, необычных территорий под за-
стройку. Инновационные материалы дают воз-

можность эффективного применения их в области 
современного строительства, архитектуры и ди-

зайна [9]. Примером тому является автономный 
плавучий дом Anthenea (автор: француз Жан-

Мишель Дюкансель) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Автономный плавучий дом Anthenea 

Жилище, напоминающее по форме летучую 

тарелку, способно не только держаться на воде, но 
и идти со скоростью 10 км/ч. Внутри на площади 

50 м
2 

находятся: гостиная, спальни, ванная комна-
та. Он оснащен солнечными батареями, аккумуля-

торами, генератором и электродвигателем, систе-
мой кондиционирования и встроенной системой 

пылеудаления. Управление осуществляется при 
помощи интеллектуального пульта ДУ (или со 

смартфона со специальным приложением).  
Другим ярким примером идеи строительства 

индивидуальных домов на воде, является дом 
Floating Seahorse (авторы: арабские дизайнеры из 
компании Kleindienst Group) (рис. 2). Дом создан 

из экологически чистых материалов, с примене-
нием безвредных для природы технологий. Вилла 

Floating Seahorse дрейфует в нейтральных водах, 
недалеко от Дубая. В доме три этажа – основной, 

расположенный на уровне моря, верхняя палуба 
(лаунж-зона) и нижний уровень, полностью нахо-

дящийся под водой. На площади подводного яруса 
оборудованы спальни и ванные комнаты с пано-

рамными окнами. Таким образом, применение 
альтернативных источников энергии [10] и нетра-

диционных для строительства материалов и тех-
нологий позволяет осваивать новые территории, 

обеспечивая комфортность проживания совре-
менного человека [11]. 

 

Рис. 2. Дом на воде Floating Seahorse 

В строительстве начинают применяться не 
свойственные для отрасли  экоматериалы. К при-
меру, в новой роли применяются отделочные мате-
риалы и материалы для производства мебели, они 
начинают выступать в качестве элементов кон-
струкции домов. Модульный экодом из картона 
Wikkelhouse (рис. 3), созданный голландскими 
проектировщиками, может собираться всего за 
сутки, так как его небольшой вес обуславливает 
решение проблемы  создания для него фундамента 
глубокого заложения (достаточно винтового или 
блочного фундамента). Вес модуля составляет 500 
кг, площадь 5 м

2
. Создатели гарантируют его служ-

бу в течение 50 лет. Это достигается путем разра-
ботанных технологических приёмов создания ма-
териала для его строительства. На специальном 
оборудовании модули размером 4,6×3,5×1,2 м обо-
рачиваются гофрированным прессованным карто-
ном в 24 слоя. Затем модули плотно стягиваются и 
снаружи закрываются гидроизоляционной плёнкой 
и обшивочной доской. Внутри – отделка фанерой, 
швы герметизируются специальной лентой, затем 
следует финишная отделка. Спектр разнообразных 
модулей (глухой модуль, с окном, входной и задний 
закрытый) и наличие блоков с санузлом и кухней 
позволяет собрать вариант полноценного дома, 
подходящий для различных потребностей. 

 

Рис. 3. Модульный экодом из картона Wikkelhouse 
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Примером использования нетипичных для 
строительной отрасли материалов может являться 
Cork House – строение из сплошных блоков вспе-
ненной пробки, закрепленных на деревянном кар-
касе (рис. 4). Архитекторами Мэтью Барнетт Хо-
улэнд совместно с дизайнерами Дидоной Милн и 
Оливером Уилтоном спроектирован дом для само-
стоятельной сборки. Пробка используется архитек-
торами в качестве нового строительного материала. 
Дом в 44 м

2
 состоит из пяти объёмов с пирами-

дальными крышами, на вершине которых находят-
ся мансардные окна – они же зенитные фонари. 
Внутренняя отделка и дополнительная изоляция в 
доме не требуется, а при необходимости дом мож-
но разобрать и использовать блоки повторно. 

 

Рис. 4. Дом Cork House из сплошных блоков 
вспененной пробки  

Экодевелопмент получил еще одно направле-
ние – органичное включение жилищного объекта 
в природную среду. В пример можно привести ра-
боту архитектора (по специальности инженера-
строителя) Готвянского Сергея (студия Nottdesign, 
Днепр). Дом-невидимка Lost House – концепт до-
ма под землёй, который «вырастает из-под земли» 
после использования приложения на смартфоне. 
Жилище площадью 50 м

2 
с прозрачными стенами 

и плоской зелёной крышей (рис. 5). 

 

Рис. 5. Дом-невидимка Lost House 

Можно сделать вывод, что технологические 
инновации в строительстве современных индиви-
дуальных домов и поиск новых решений и кон-
цепций создания комфортной среды современного 
экологичного жилища базируется на нескольких 
направлениях. В том числе: 

 использование нетрадиционных (несвой-
ственных, нетипичных) для строительной отрасли 
материалов; 

 тенденция четкой ориентации проектов и 
их реализации  на природосбережение; 

 использование нетрадиционных ресурсов 
территорий под застройку; 

 тенденция продвижения идеи эстетиче-
ской целесообразности, использования компью-
терных технологий для обеспечения решения за-
дач современной эргономики. 

Также необходимо отметить, что экополитика 
в производстве, строительстве и архитектуре при-
звана способствовать формированию потреби-
тельской культуры, корректирующей образ жизни 
современного общества в соответствии с экологи-
ческими требованиями времени.  
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УДК 659.441.8 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И ИНТЕРНЕТ 

Гафурова В.М. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования современных технологий в 
информационных войнах. Обосновано, что специфические особенности интернет-пространства опреде-
ляют его как основной канал и инструмент ведения информационной войны. Использована актуальная 
статистика применения социальных сетей на основе опроса ВЦИОМ. Рассматриваются и анализируют-
ся приемы и методы ведения информационной войны в отношении РФ. В статье делается вывод о том, 
что Интернет, социальные сети и современные мессенджеры определяются как ключевые элементы со-
временных информационных войн. 

Ключевые слова: информационная война, Интернет, цветная революция, социальные сети, пропа-
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В постиндустриальном обществе – обществе 

информационных технологий – социальные сети 
являются неотъемлемой частью повседневной 
жизни человека. По статистическим данным, бо-
лее 70% пользователей глобальных сетей регу-
лярно посещают социальные сети. Активно про-
никает Интернет и в жизнь россиян. Как 
отмечают исследователи, постоянно увеличивает-
ся аудитория, активно использующая смартфоны 
как основной канал получения информации.  

Постоянно меняется популярность мессен-
джеров. С 2017 года самыми популярными мес-
сенджерами в России являются WhatsApp, Viber, 
Skype, Telegram и Facebook Messenger, услугами 
которых пользуются 68% россиян в возрасте от 12 
до 75 лет. Развитие социальных сетей позволяет 
распространять информацию практически мгно-
венно, кроме того, позволяет транслировать ин-
формацию с места событий без специального 
оборудования [1].    

Современные мессенджеры позволяют читать 
новости, добавлять их в новостную ленту, загру-
жать фото- и видеоматериалы на специальные 
сайты, комментировать новости, но при этом ни-
кто не несет за размещенную информацию ника-
кой ответственности. Современная техника и тех-
нологии позволяют заходить в социальные сети 
через мобильные устройства, что значительно 
упрощает доступ к информации.  

В условиях цифровизации происходит быст-
рое развитие информационно-коммуникационных 
технологий, которые активно применяются и в 
политике. Информация сегодня превратилась в 
важнейший ресурс, и борьба за его обладание 
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становится неотъемлемой частью любого полити-
ческого взаимодействия, в том числе и конфлик-
тов. Интернет-ресурсы позволяют оказывать ин-
формационное давление на соперника, 
дезинформировать его, манипулировать, дискре-
дитировать и формировать позитивный или нега-
тивный образ как самого конфликта, так и его 
участников.  

Для большего эффекта СМИ в интернет-
пространстве активно используют инфографику, 
так как различные цвета вызывают определенные 
ассоциации. Важнейшая информация доводится 
до пользователей сетей через мультимедийные 
статьи, которые сочетают в себе различные фор-
мы предоставления информации, именно это по-
могает авторам определенным образом расстав-
лять акценты и добиваться необходимого эффекта.  

Информационно-коммуникационные техноло-
гии манипулятивного воздействия на массовое 
общественное мнение сегодня активно развива-
ются и применяются в политической практике, 
что подтверждается значимыми событиями XXI 
века в Сирии, Ираке, Ливии, Киргизии, Казах-
стане и других странах. «Новые медиа», такие как 
Facebook, ВКонтакте, Twitter и YouTube, исполь-
зуются террористическими формированиями для 
пропаганды радикальных идей и вербовки сто-
ронников и участников своих группировок. 

Социальные сети давно проникли во все сфе-
ры жизни общества, политическая активность не 
стала в этом случае исключением. Коммуникации, 
в том числе и политические, давно уже перешли в 
онлайн-формат и человечество уже фактически не 
замечает, как сильно это сегодня влияет на обще-
ство.  По мнению ряда экспертов, в настоящее 
время социальные сети и СМИ становятся непо-
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средственными участниками информационных 
войн, международных и региональных конфлик-
тов [2]. Информационные войны стали сегодня 
одним из основных инструментов геополитиче-
ской пропаганды. 

Понятие информационной войны является 
условным переводом англоязычного термина 
«information and psychological warfare». Простыми 
словами, информационная война – это комплекс 
мер по распространению специально подготов-
ленной информации с целью достижения полити-
ческих, экономических и военных целей путем 
психологического давления на население и армию 
противника. 

Как и любой другой вид военных действий, 
информационная война сочетает в себе как дей-
ствия наступательного, так и оборонительного ха-
рактера. Один из возможных вариантов ее ведения 
– принуждение населения противника к отказу от 
поддержки своего правительства, отказу от под-
держки военных действий, а в лучшем случае – 
побуждение к акциям протеста и мятежам. 

Одним из древнейших способов реализации 
политических целей являются народные протесты 
и восстания. Самым дешевым способом органи-
зации таких протестов стал мобильный интернет. 
Распространение мобильного интернета и до-
ступность смартфонов сделали социальные сети 
важной частью протестного движения, так как 
мобильный Интернет стал одним из самых деше-
вых способов организации протестов, координи-
ровать действия тех, кто вышел высказывать по-
литические требования.  

Первое крупное политическое событие, в кото-
ром можно увидеть огромное влияние соцсетей 
стала «арабская весна» 2010 года. Поводом к рево-
люциям в арабских странах стала информация о 
самосожжении безработного из Туниса, размещен-
ная в Фейсбуке. В итоге, начавшись в Тунисе, про-
тестные движения охватили более 20 стран. Впер-
вые в период «арабской весны» соцсети были 
использованы как инструмент организации боль-
шого количества людей. Итоги протестного движе-
ния были разными, к активной демократизации в 
арабских странах не привели, но «арабская весна» 
показала, что соцсети и мессенджеры – это не про-
сто модные игрушки, а средства, способные быст-
ро мобилизовать значительные массы населения, 
особенно молодежь, а также определять и изменять 
ход политических событий. В 2010 году власти 
стран, где проходили массовые протесты, пыталась 
в качестве противодействия выступающим блоки-
ровать социальные сети, но такие действия властей 
привели к обратному эффекту. 

Как показывает практика, социальные сети 
оказывают серьезное влияние на общественное 

мнение и приводят к существенному увеличению 
количества участников акций протеста. Именно 
этим активно воспользовались организаторы 
«цветных революций» на постсоветском про-
странстве.  

Активное использование социальных сетей в 
организации массовых протестов может привести 
и к другому эффекту. Блокирование социальных 
сетей и отсутствие доступа к интернету может 
привести к поляризации взглядов и расколу обще-
ства. Отсутствие необходимой информации за-
ставляет людей самим производить «новости» и 
верить сомнительным сообщениям, что негативно 
влияет на ситуации и может привести к дальней-
шей эскалации в обществе.  

Активная информационная война сегодня ве-
дется против России. Началась она давно, но с 
началом спецоперации по демилитаризации и де-
нацификации Украины ужесточилась. Основным 
объектом атак со стороны украинских и западных 
пропагандистов являются Президент РФ В.В. Пу-
тин, российские военные и руководство Минобо-
роны РФ и других силовых ведомств.  

Основными средствами в этой войне является 
распространение фейков в социальных сетях. Как 
отмечают исследователи, количество фейковых 
сюжетов в сутки возросло в четыре раза по срав-
нению с показателями 2021 года, а некоторые 
ложные сообщения набирают десятки тысяч ко-
пий, распространяемых в СМИ, социальных сетях 
и в мессенджерах [3]. Также с помощью таргети-
рованной рекламы формируется и распространя-
ется информация о большом количестве пленных 
и убитых российских солдат и офицеров, о боль-
ших потерях среди мирного украинского населе-
ния. Если верить этим фейкам, то получается, что 
у России давно уже должны были закончиться 
солдаты, ракеты. По мнению экспертов, информа-
ционные атаки на военных – это прямое свиде-
тельство того, что спецоперация ведется успешно 
и в соответствии с планом. 

В информационной войне против России в 
условиях проведения спецоперации впервые в ис-
тории ведения войн работа медиа сводится не к 
получению картинки с мест событий, а к пра-
вильной интерпретации получаемого контента из 
огромного количества источников. Как отмечают 
специалисты, сегодня информационную войну 
выиграет не тот, кто будет делать качественные 
репортажи с мест событий, а тот, кто быстрее дру-
гих выдаст правильную интерпретацию этих со-
бытий. В итоге работа медиа сводится к объясне-
нию того контента, который поступает от мирных 
жителей, публикуется в соцсетях, пересылается 
по чатам. Информационная война посредством 
распространения фейков, недостоверной инфор-
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мации распространяется таким образом, чтобы 
посеять непонимание, конфликты и сомнения в 
российском обществе.  

Как отмечает директор Севастопольского фи-
лиала Института стран СНГ капитан I ранга С. 
Горбачев, «украинская пропаганда действует в 
лучших традициях нацистской, по принципу 
«ложь, повторенная тысячу раз, становится прав-
дой» [4]. Попытки атаковать Россию в информа-
ционном пространстве – это одно из средств дав-
ления на страну, которую всегда активно 
используют в информационных войнах.  

Сегодня, в условиях развития новых инфор-
мационных технологий, глобальной сети и мес-
сенджеров, информационная борьба приобретает 
массовый характер, идет жесточайшая борьба за 
умы обычных граждан.  

В условиях проведения спецоперации России 
по демилитаризации и денацификации Украины 
масштаб информационного противостояния бес-
прецедентный. В информационную войну втяги-
вается не только население, но и политики, госу-
дарственные деятели, экспертное сообщество. 
Нагнетание информационной борьбы и жесткое 
противостояние связано с тем, что сегодня реша-
ется вопрос будущего мироустройства. В сло-
жившейся сегодня геополитической ситуации ин-
формационная политика, информационная 
стратегия любого государства – это один из ос-
новных инструментов и способов защиты и реа-
лизации национальных интересов. Учитывая, что 
современные отношения между Россией, с одной 
стороны, и коллективным Западом и Украиной – с 
другой, имеют конфронтационный характер, ин-
формационная политика также принимает форму 
войны.  

В апреле 2022 года Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) предста-
вил данные исследования, посвященного мнению 
россиян о ведении информационной войны про-
тив России. Как показал опрос, 61% опрошенных 
россиян знакомы с информационными материа-
лами, показывающими действия Российской ар-
мии на Украине в негативном ключе. Большин-
ство россиян считают, что в настоящее время 
против России ведется информационная война в 
связи с проведением ею специальной военной 
операции на Украине (90%) [4]. 

Организация информационной войны носит 
все признаки бизнес-структуры, не с точки зрения 
получения прибыли, а с точки зрения использова-
ния технологий для обеспечения максимальной 
эффективности. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо 
отметить, что развитие информационного обще-
ства привело к установлению новых геополитиче-

ских приоритетов и смещению геополитических 
центров. В этих условиях инструментом достиже-
ния политических целей многих акторов стала 
информационная война.  

Принцип экстерриториальности Интернета 
прямо указывает, что Интернет может служить 
оружием в информационной войне как изнутри, 
так и снаружи государственных границ [5]. Появ-
ление и активное использование глобальной сети 
Интернет вывело информационные войны на ка-
чественно новый уровень. Во-первых, Интернет 
сегодня – это среда для различных манипуляций, 
в том числе политических. Во-вторых, через раз-
личные мессенджеры очень быстро распростра-
няется информация, рассчитанная на большую 
аудиторию, при этом информация может быть 
ложной и привести к деструктивному поведению, 
особенно молодежи. Идентифицировать авторов 
фактически невозможно. В-третьих, через соци-
альные сети легко навязать определенные стан-
дарты, системы ценностей и эффективно мобили-
зовать население на любые действия, в том числе 
различные массовые акции. Также социальные 
сети можно рассматривать не только как инстру-
мент обмена информацией, но и как форму поли-
тического воздействия. Мониторинг социальных 
сетей позволяет власти получать информацию о 
политических настроениях в обществе и прини-
мать политические решения, направленные на 
решение насущных проблем [6].  

В XXI веке для борьбы с геополитическим про-
тивником применяют технологии «цветных рево-
люций» [7], действенным оружием в которых явля-
ются социальные сети, позволяющие планировать 
акции протеста в режиме онлайн. Как показывает 
практика («Оранжевая революция» на Украине, 
«Революция роз» в Грузии, «Революция тюльпанов» 
в Киргизии), одним из определяющих факторов по-
ражения существующих режимов стало то, что про-
тивник эффективно использовал современные воз-
можности электронных СМИ и Интернета. Таким 
образом, Интернет можно определить как ключевой 
элемент информационной войны.  
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ESG ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
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Аннотация. Целью статьи является исследование критериев ESG для оценки социальной ответ-
ственности и экологической позиции компании. Выполнен анализ подверженности компаний ключевых 
секторов экономики России экологическим и социальным рискам. На основе анализа рисков выявили 
конкурирующие экологические и социальные требования к бизнесу с позиции разных заинтересован-
ных сторон и сформулировали основные направления преодоления выявленных рисков и развития ком-
паний.  

Ключевые слова: компания, отрасль, развитие, экологическая, социальная, управленческая ответ-
ственность, риск, ESG-профиль. 

 

Растущее значение экологических, социальных 

и управленческих критериев (ESG) для инвестици-
онного сообщества становится все более очевидным 
[1, 2]. Количество инвесторов, применяющих прин-
ципы ESG более чем к четверти инвестиционных 
портфелей, возросло от 48% в 2017 году до 75% в 
2019 году,  в связи с этим инвесторам нужны точные 
критерии для обоснования инвестиционного про-
цесса, ориентированного на ESG [3]. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) реко-
мендовал набор универсальных экологических, со-
циальных и управленческих показателей для оценки 
социальной ответственности и экологической пози-
ции компании [4, 5] независимо от отрасли или ре-
гиона деятельности. Ряд из этих показателей в 
настоящее время имеет больший вес для инвесторов 
– как правило, это показатели, которые легче изме-
рить, которые единообразно применимы в боль-
шинстве отраслей и которые будут включены в го-
довые отчеты и освещены в СМИ. 

Это, с одной стороны, упрощает отчетность до 
того, что можно легко измерить, а не того, что 
действительно имеет значение, с другой – ведет к 
несправедливому сравнению, так как важность 
различных показателей ESG варьируется между 
отраслями и регионами.  

Очевидно, что набор наиболее значимых пока-
зателей, характеризующих уровень экологиче-
ской, социальной и управленческой ответственно-
сти будет различен для компаний ключевых 
секторов экономики России – предприятий добы-
вающей и обрабатывающих производств, финан-
совых и страховых компаний, строительной инду-
стрии, предприятий сферы услуг, учреждений 
образования, здравоохранения, науки, государ-
ственного управления (рис. 1). 
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Рис. 1. Валовая добавленная стоимость по видам 
экономической деятельности России, 2021 год 

Для определения наиболее существенных по-
казателей повышения значимости ESG-
отчетности, как для инвесторов, так и для лучшей 
сопоставимости ответственности компаний [6], 
необходимы: 

– ESG-профиль существенных рисков и 
возможностей компании в сопоставлении с пере-
довой отраслевой практикой; 

– мониторинг рисков и преимуществ компа-
ний в отношении ESG, чтобы отразить конкури-
рующие требования с позиции разных заинтере-
сованных сторон. 

Для выявления существенных рисков и воз-
можностей развития компаний ключевых секто-
ров экономики России провели анализ подвер-
женности основных видов экономической 
деятельности экологическим и социальным рис-
кам (табл. 1). В экологический риск включили та-
кие факторы, как использование ресурсов, в 
первую очередь воды, земли, ископаемых источ-
ников энергии и образование отходов. Социаль-
ный риск включает такие факторы, как человече-
ский капитал и управление безопасностью.  
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Таблица 1 

Риски развития компаний ключевых секторов экономики России  

Риски 
Экологический Социальный 

Обрабатывающие производства 
Металлургическая, химическая, полупроводниковая про-

мышленности сталкиваются с рисками влияния на изменение 
климата, что связано со значительным количеством образования 
и выбросов парниковых газов; производство металлов и сплавов 
является энергоемким и тяжелым загрязнителем воздуха; цепоч-
ки поставок, обеспечивающих производство, сопряжены с 
неотъемлемыми рисками использования транспортной инфра-
структуры; есть риски роста обязательств, связанных с земле-
пользованием; использование в производстве редких и ценных 
металлов, таких как олово, тантал, вольфрам, золото и кобальт; 
относительно короткий жизненный цикл некоторых готовых из-
делий. Риски накопления отходов, загрязнения возникают в ре-
зультате производственных операций, а также в случае аварии, 
транспортировка сырья и готовой продукции усиливает воздей-
ствие этих факторов. Энергетика, том числе атомная генерация, 
несмотря на низкий углеродный след, также несет риски загряз-
нения, землепользование, обращения с отходами; использование 
природного газа в тепловой энергетике менее вредно для окру-
жающей среды, чем угля, что делает его вариантом базовой 
нагрузки с меньшим углеродным следом для производства элек-
троэнергии. По ряду оценок природный газ представляет собой 
промежуточное топливо к низкоуглеродному будущему, про-
должительность использования природного газа зависит от раз-
работки технологий хранения энергии 

Основными областями риска остаются 
плохие условия труда, проблемы безопасности 
труда, гендерное неравенство, проблемы кон-
фиденциальности и безопасности, поскольку 
компании собирают, управляют и монетизиру-
ют конфиденциальную информацию, которая 
может быть использована не по назначению. 
Изменения в поведении потребителей в отно-
шении химикатов, пластика и других продук-
тов, что связано с вопросами здоровья человека 
и окружающей среды, например готовность по-
требителей платить больше за сельскохозяй-
ственную продукцию, выращенную без пести-
цидов или удобрений; изменение 
потребительских предпочтений в высокотехно-
логичных отраслях (например, смартфонов и 
игровых продуктов). Генерация электроэнергии 
играет решающую роль для сообществ и долж-
на оставаться доступной и надежной. Долго-
срочное поведение потребителей, вероятно, бу-
дет все больше влиять на отказ от 
загрязняющих источников энергии. Социаль-
ный риск для атомной энергетики также вклю-
чает надлежащее обращение с отходами 

Финансы, страхование, операции с недвижимостью 
Низкий уровень использования физической инфраструктуры и 

объектов уравновешивается косвенным воздействием, связанным с 
кредитной и инвестиционной деятельностью. Кроме того, быстро-
растущее использование ИТ-услуг (оцифровка, облачные вычисле-
ния, большие данные) увеличивает выбросы CO2, даже если их фи-
зическая инфраструктура сокращается. Страховой сектор в 
основном сталкивается с риском роста количества претензий и ве-
личины страховых выплат с увеличением частоты и серьезности 
экстремальных погодных явлений из-за изменения климата, а также 
потенциальными дополнительными расходами в связи с претензи-
ями в области здравоохранения, связанными с загрязнением возду-
ха, воды или почвы. Страховщики подвергаются финансовому рис-
ку, если стоимость компаний, в которые они инвестируют, 
снижается из-за экологических рисков 

Риски связаны с потерей доверия клиентов, 
если есть проблемы с конфиденциальностью или 
безопасностью данных, угроза утраты финансо-
вой репутации. Широкое использование цифро-
визации и искусственного интеллекта создает 
новые проблемы и риски, которые требуют от 
банков корректировки своих операционных мо-
делей, постоянного обучения большого количе-
ства сотрудников и, возможно, значительного 
сокращения этого персонала с течением време-
ни. Страховой сектор сталкивается с рисками 
использования продуктов, покрывающих риск 
долголетия, что связано с увеличением ожидае-
мой продолжительности жизни 

Торговля и автосервис 
Чрезмерное использование пластиковой упаковки представ-

ляет собой растущий риск, который отрасли, возможно, придется 
компенсировать за счет своей базы затрат. В среднесрочной и 
долгосрочной перспективе действия регулирующих органов по 
обращению с отходами могут привести к тому, что отрасль по-
несет расходы, связанные с переходом на более экологически 
безопасные упаковочные решения, или заплатит за переработку 
отходов до того, как такие расходы будут переложены на потре-
бителя. Энергоемкие товары длительного пользования, такие как 
кухонная техника и электронное оборудование, могут в значи-
тельной степени способствовать ухудшению состояния окружа-
ющей среды, поскольку они являются одним из самых быстро-
растущих секторов бытового энергопотребления. Косвенно 
влияют на отрасль риски роста дефицита воды, земли, воздей-
ствие на климат сельскохозяйственных ресурсов и бытовых от-
ходов 

Старение населения, поведение потребите-
лей и изменение тенденций потребления явля-
ются основными рисками, требующими гибко-
сти маркетинга, – тенденции в области здоровья 
и хорошего самочувствия стимулируют разра-
ботку новых продуктов, повышение прозрачно-
сти этикеток. Потребители ищут альтернативы 
пластиковой упаковке, сектор может столк-
нуться с репутационным риском, связанным с 
количеством пластика в океане и его послед-
ствиями для морской жизни. Растущие риски – 
чувствительность к уважению различных соци-
альных групп, защиты несовершеннолетних. 
Сдвиг в сторону цифровых рекламных каналов, 
актуальность и эффективность которых зависят 
от машинного обучения и сбора данных о по-
требителях, требует переобучения сотрудников, 
есть риск сокращения персонала 
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Окончание табл. 1 

Риски 
Экологический Социальный 

Добыча полезных ископаемых 
Открытые и подземные разработки включают дробление и пе-

реработку большого количества руды, в результате чего образуются 
отходы, которые могут изменить воздух, воду, почву и экосистемы 
в целом, если локализация не будет надлежащей. В других процес-
сах используются токсичные соединения, которые оказывают раз-
рушительное воздействие при попадании в окружающую среду. 
Нефтегазовый сектор подвержен рискам в результате утечек и сжи-
гания метана, загрязнения в результате устьевых и транспортных 
разливов и утечек, использования и загрязнения воды. Загрязнение 
является существенным риском для компаний, добывающих и 
транспортирующих углеводороды, и может нанести финансовый и 
репутационный ущерб. Использование воды и риск загрязнения 
земли и водоносных горизонтов особенно актуальны для произво-
дителей плотной нефти и газа из-за операций по гидроразрыву пла-
ста. Смягчающим фактором может стать естественное сокращение 
месторождений нефти и газа (4-5% в год), что может помочь сба-
лансировать спрос и предложение. Добыча и производство электро-
энергии на основе угля наносит значительный ущерб окружающей 
среде – загрязнение воздуха, воды. Экологические риски будут от-
ражаться в более высоких затратах на тепловую генерацию с ро-
стом цен на CO2 из-за более согласованного и сдерживающего рын-
ка разрешений на выбросы CO2 

Управление безопасностью в горнодобыва-
ющем и нефтегазовом секторе имеет ключевое 
значение, поскольку используется крупногаба-
ритное и опасное оборудование, а некоторые до-
бывающие объекты расположены в удаленных и 
иногда неблагоприятных условиях, особенно на 
шельфе. Еще одним ключевым риском, который 
горнодобывающие предприятия могут создавать 
для близлежащих сообществ, является землеполь-
зование и нарушение социальной инфраструкту-
ры, плохое управление этими факторами обычно 
приводит к проблемам с репутацией, приостанов-
ке или прекращению действия лицензии, небла-
гоприятным судебным разбирательствам, кадро-
вым проблемам и беспорядкам. Внедрение 
электромобилей в следующем десятилетии не 
окажет существенного влияния на спрос на нефть. 
Но долгосрочное поведение потребителей, веро-
ятно, будет играть все более важную роль в отказе 
от загрязняющих источников энергии, одноразо-
вого пластика и материалов, которые нерента-
бельны для переработки 

Строительство 
Риск задержек и перерасхода средств по инженерно-

строительным проектам в связи с экстремальными погодными 
условиями взвешивается в зависимости от возрастающего риска 
изменения климата. Прямое потребление воды относительно неве-
лико, но вода, используемая в цепочке поставок строительных ма-
териалов, свидетельствует о подверженности сектора риску роста 
дефицита и загрязнения воды. Точно так же выбросы парниковых 
газов в цепочке поставок при расчистке площадок, земляных рабо-
тах, строительстве относительно низки. Строительство обычно 
осуществляется на запланированных и утвержденных земельных 
участках, что приводит к ограниченным рискам восстановления би-
оразнообразия или реституции за неправильное землепользование, 
особенно при строительстве высотных зданий. Эксплуатация жилья 
и зданий вносят свой вклад в выбросы парниковых газов, в основ-
ном за счет отопления и кондиционирования воздуха; растущие 
ограничения выбросов парниковых газов, а также требования к 
энергосбережению ужесточают строительные нормы для достиже-
ния эффективной теплоизоляции 

Строительная отрасль является трудоемкой, 
наличие квалифицированной рабочей силы в со-
ответствии с ожидаемым уровнем затрат, напря-
мую влияет на прибыльность строительных про-
ектов. Управление безопасностью является еще 
одним ключевым риском, учитывая использова-
ние крупного и опасного оборудования. Государ-
ственное регулирование может стать более жест-
ким для подрядчиков, а соблюдение требований 
может привести к более высоким затратам. Несо-
блюдение требований застройщиками, создание 
проблем для сообщества – лоббирование или взя-
точничество при получении разрешения на землю 
или права на преобразование земли, рост цен на 
недвижимость в городских районах воспринима-
ются как способствующие возникновению риска 
социальной нестабильности 

Сельское хозяйство 
Использование водных ресурсов для расширения выращива-

ния сельскохозяйственных культур, что может повлиять на доступ-
ность воды для сообществ и экосистемы. Биоразнообразие также 
может уменьшиться, поскольку агропромышленные компании ис-
пользуют определенные высокоурожайные культуры, сокращая ко-
личество выращиваемых сортов или вытесняя дикорастущие виды. 
Несмотря на достаточную глубину переработки сырья, сельскохо-
зяйственные предприятия часто производят отходы, в том числе 
значительное количество парниковых газов производится в процес-
се превращения сельскохозяйственных товаров в товарные продук-
ты. Лесной сектор подвержен рискам, связанным с землепользова-
нием, водопользованием и отходами, с учетом уравновешивания 
климатических рисков и рисков выбросов парниковых газов за счет 
поглощения диоксида углерода лесами. Леса являются поглотите-
лями углерода, которые могут уменьшить чистый выброс углерода, 
но в то же время подвергаются риску из-за косвенных последствий 
изменения климата, таких как изменение количества осадков, не-
равномерный рост деревьев, пожары, сокращение биоразнообразия 
и заражение. Большая часть лесной продукции подлежит вторичной 
переработке, а сырье является возобновляемым 

Снижение трудоемкости и постепенная ме-
ханизация в отрасли создают социальную напря-
женность в сообществах, где агробизнес является 
важным работодателем. Низкая трудоемкость и 
рост механизации требуют постоянного обучения 
рабочей силы. Напряженность может возникнуть 
между крупным агробизнесом и мелкими ферме-
рами, когда речь идет о расширении земель, но 
риск социальной сплоченности – противодей-
ствия сообществ агробизнесу – умеренный, и 
обычно им управляют на местном уровне. Суще-
ствует риск обеспечения качества и прослежива-
емости сельскохозяйственной продукции. Рост 
населения, урбанизация, повышение уровня жиз-
ни, изменения в поведении потребителей привели 
к снижению спроса на бумагу для письма и печа-
ти, но спрос на пиломатериалы, картон, растет, 
что открывает возможности для роста, но требует 
адаптации предлагаемых продуктов к меняющим-
ся потребностям 
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Исходя из определяющей характеристики ESG 
– отражение того, как бизнес влияет на заинтересо-
ванные стороны, которыми являются потребители, 
сотрудники, сообщество, акционеры, неправитель-
ственные организации. ESG-инвестирование 
направлено на выявление и ранжирование компа-
ний, демонстрирующих желаемые характеристики 
для широкого круга заинтересованных сторон. По-
лученное представление об относительных эколо-
гических, социальных и управленческих (ESG) 
рисках, с которыми сталкиваются разные секторы 
экономики, является основой разработки профилей 
рисков ESG для компаний каждой отрасли и выяв-
ления возможностей развития компаний в сопо-
ставлении с передовой отраслевой практикой. Ана-
лиз рисков позволил выявить конкурирующие 
экологические и социальные требования к бизнесу 
с позиции разных заинтересованных сторон и 
сформулировать основные направления преодоле-
ния выявленных рисков и расширяет возможности 
развития компаний (табл. 2). 

По мере того как корпоративный мир все 
больше осознает необходимость включения кри-
териев ESG в бизнес-планирование, важно отме-
тить, что факторы ESG охватывают все виды де-
ловой практики, связанные с экологическими, 
социальными и корпоративными вопросами. По-
этому формирование сильного ESG-профиля ком-
пании не сводится к стандартной отчетности в 
экологических, социальных и управленческих 
рамках. Речь идет о понимании того, какие вопро-
сы ESG важны для бизнеса. Для этого необходимо 
выделить существенные риски ESG – экологиче-
ские, социальные и управленческие, которые мо-
гут повлиять на финансовое состояние или опера-
ционные показатели компании в конкретном 
секторе и обозначить перспективы развития. 
Сложностью и одновременно преимуществом от-
слеживания существенности рисков ESG является 
их подвижность, а значит, вероятность появления 
дополнительных или усиление существующих 
факторов и связанных с этим возможностей и 
рисков для устойчивости и репутации бизнеса. 

Таблица 2 

Возможности развития компаний ключевых секторов экономики России  

Отрасль Возможности развития 

Обрабатывающие 
производства,  
энергетика 

Повышение устойчивости продуктов за счет использования меньшего количества энергии, 
воды, перехода к эффективным технологиям переработки. Развитие технологий улавлива-
ния выбросов, устойчивых технологий генерации возобновляемой энергии. Переход от ло-
кальных центров обработки данных к надежным, безопасным и экономичным платформам 
облачных вычислений  

Финансы,  
страхование 

Сохранение и поддержка стабильности и повышение доверия клиентов за счет значительно-
го регулирования и надзора 

Торговля  
и автосервис 

Повышение производительности складирования, логистики и общих услуг. Расширение ас-
сортимента биоразлагаемых, повторно используемых, более легких пластиковых продуктов. 
Изменение рецептуры, обновление линейки продуктов с учетом сдвига во вкусах потреби-
телей в сторону здорового образа жизни 

Добыча полезных 
ископаемых 

Взвешенная оценка перспектив добычи природного газа как промежуточного топлива в 
энергетическом переходе. Оценка перспектив производства пластмасс из нефтехимии – уве-
личение производства пластмасс с длительным сроком службы и, следовательно, меньшим 
воздействием на окружающую среду 

Строительство Улучшение стандартов безопасности для строительных рабочих. Разработка экологически 
сертифицированных активов, которые соответствуют или превосходят передовую отрасле-
вую практику, управление экологическими рисками в цепочке поставок для домостроителей 
и девелоперов, связанными с добычей полезных ископаемых, загрязнением или потребле-
нием энергии и воды при производстве строительных материалов – изменения в потреби-
тельском поведении свидетельствуют о готовности покупателей платить за экологическую 
безопасность, потому что это повышает долгосрочную стоимость недвижимости 

Сельское хозяйство Переработка биомассы позволяет снизить потребление энергии и выбросы углерода. Луч-
шие компании агробизнеса все больше должны поддерживать местные сообщества в разра-
ботке и использовании устойчивых методов ведения сельского хозяйства для обеспечения 
надежного производства, а также потому, что их основные клиенты — крупные транснаци-
ональные корпорации по производству продуктов питания и напитков – становятся все бо-
лее чувствительными к потребителю. Развитие технологий переработки, так как глобальная 
система перегружена загрязненными бумажными отходами 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 

Рубанова Н.А. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  Магнитогорск 

Аннотация. Такой важный для каждого институт, как семья, в нашей стране находится под защитой 
государства. Конституция РФ и Семейный кодекс гарантируют каждому члену семьи реализацию и за-
щиту личных прав и семейных. На практике возникают сложности при реализации некоторых из них. 
Статья посвящена семейным правам и особенностям их реализации. Методами исследования стали ана-
лиз законодательства, методы онтологического, аксиологического анализа, дедукции и индукции. Ана-
лиз научной литературы и судебной практики показал, что особенностями осуществления семейных 
прав являются следующие: семейные правоотношения индивидуальны, имеют ограниченный круг субъ-
ектов, которые юридически равны между собой. Семейные отношения опираются на доверительный ха-
рактер – при разрешении судебных споров судами учитывается личное мнение каждого из субъектов 
семейных правоотношений.  

Ключевые слова: субъекты семейных правоотношений, права супругов, права детей, правовые га-
рантии осуществления семейных прав. 

 

Согласно положениям статьи 7 Семейного ко-

декса РФ, принятого Государственной Думой РФ 8 
декабря 1995 года, современная редакция от 
02.07.2021, каждый член семьи по своему мнению 
и усмотрению может распоряжаться такими пра-
вами, которые образуются из семейных отноше-
ний, в том числе и правом на их защиту. В данной 
статье законодатель дает официальное определение 
семейных прав. Семейные права – это такие права, 
которые возникают из семейных отношений.  

На наш взгляд, прежде всего, к семейным пра-
вам относятся закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации права, которые мы можем 
найти в ст. 23, 24, а также в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а именно в 
ст. 8. Это такие права, как неприкосновенность 
частной жизни и защита ее государством. Приме-
нительно к семейным отношениям его можно ин-
терпретировать как неприкосновенность семей-
ной жизни. Оно реализуется в следующем – 
члены семьи по своему мнению могут реализовы-
вать принадлежащие им права, которые возника-
ют из семейных отношений, но эта свобода огра-
ничена правами других семей, нарушение 
которых может привести к злоупотреблению пра-
вом. Тем самым семейные права можно считать 
ограниченными, но лишь в части непричинения 
вреда аналогичным правоотношениям и правам 
третьих лиц [8, 9]. 

Следующей особенностью осуществления се-
мейных прав является их неотчуждаемость. Если 
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во многих гражданских правоотношениях воз-
можно выполнение прав и обязанностей за другое 
лицо (например, в договорах агентирования или 
поручения), то в семейных правоотношениях та-
кое поручение невозможно. В силу того, что се-
мейные права обладают личным характером, лю-
бое из семейных прав, принадлежащее какому- 
либо члену семьи, может быть осуществлено 
только им в пределах имеющейся у него право-
субъектности и только им лично. 

В семейных правоотношениях всегда обозна-
чены субъекты – те лица, которые обладают се-
мейными правами и обязанностями. Причем свя-
зан момент возникновения таких прав со дня, 
когда брак был заключен, со дня рождения детей и 
с наступления иных значимых моментов в семей-
ных отношениях. Рассмотрим данный факт на 
примере одного из семейных прав. Если мы про-
анализируем положения ст. 54 Семейного кодекса 
РФ, то сможем увидеть право ребенка на воспита-
ние. Соответствующая этому праву обязанность 
возникает у родителей – обязанность воспитывать 
своих несовершеннолетних детей. Причем важ-
ным аспектом является и то, что в случае растор-
жения брака, ухода из семьи одного из супругов, 
его семейные правоотношения с детьми не пре-
кращаются [6].  

Отличительной и специфической чертой се-
мейных правоотношений является наличие при-
менительно к ним абсолютного характера защиты 
в случае нарушения таких семейных прав. Обще-
принято и законодательно обозначено, что у роди-
телей имеется преимущественное перед иными 
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лицами право – это право на воспитание своего ре-
бенка, а также они могут требовать возврата ребен-
ка от любого лица, удерживающего его у себя не на 
основании закона или решения суда [4, 5, 7]. Но, 
как показывает судебная практика, судьи могут 
прислушаться к мнению маленького субъекта се-
мейных прав – к мнению ребенка и, как следствие, 
отказать родителю в иске. Это произойдет, если суд 
посчитает, что передача ребенка родителю проти-
воречит интересам несовершеннолетнего субъекта 
семейных правоотношений [2]. В соответствии с 
нормами и правилами ст. 57 СК РФ, мнение ребен-
ка должно быть услышано судом.  

В частности, в одном из дел гражданин обра-
тился в суд с иском к бывшей супруге, чтобы ре-
шить вопрос об определении места жительства их 
общего ребенка. Истец в заявлении обозначил, что 
он совместно проживал с ответчицей и у них ро-
дился ребенок. В данный момент ребенок прожи-
вает с отцом-заявителем искового, и, по мнению 
самого несовершеннолетнего, к матери (к ответчи-
ку) он не хочет возвращаться. Это было подтвер-
ждено и в судебном заседании – ребенок заявил, 
что ответчица, неоднократно воспрепятствовала 
его общению с отцом. Это выразилось в таких дей-
ствиях – она забирала телефон у ребенка, ребенок 
не мог позвонить отцу, а также и ответчица созда-
вала другие препятствия для общения. Кроме того, 
в судебном заявлении несовершеннолетний субъ-
ект семейных прав обозначил, что совместно с от-
ветчицей – его мамой – проживают другие дети и 
сожитель ответчицы, поэтому ребенок чувствует 
себя некомфортно.  

В рассматриваемом случае суд пришел к ни-
жеперечисленным выводам. Суд исходил из поло-
жений п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в котором уточнено, что место жи-
тельства ребенка в случае любого раздельного 
проживании родителей определяется по общему 
мнению субъектов семейных правоотношений – 
соглашением родителей [3]. Если родители не мо-
гут прийти к консенсусу, то вопрос будет уже раз-
решаться не родителями, а судом. Последний обя-
зательно должен учесть интересы и мнения детей. 
Также судья должен учитывать привязанность ре-
бенка к каждому из родителей. В судебном засе-
дании анализируются нравственные и иные лич-
ные качества каждого из родителей. 
Рассматриваются, какие отношения существуют 
между отцом и ребенком, между матерью и ребен-
ком. Также учитываются, какие у каждого из ро-
дителя есть жилищные, материальные и иные 
условия для воспитания и развития несовершен-
нолетнего субъекта семейных прав. Должен быть 
учтен род деятельности отца и матери, по какому 

графику каждый из них работает, наличие сожи-
телей и других совместно проживающих лиц.  

Существует Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О применении судами законода-
тельства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей», в котором обозначено, что в 
любых случаях решение вопроса о месте житель-
ства несовершеннолетнего при раздельном про-
живании его родителей, причем не важно, состоят 
ли они в браке или нет, должно быть обязательно 
определено судьей и определяется с неотлагатель-
ным учетом мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет.  

Суд пришел к выводу, что в связи с тем, что 
ответчица уклонилась от обследования жилищно-
бытовых условий, не представляется возможным 
установить наличие у нее жилищно-бытовых 
условий, позволяющих обеспечить проживание 
несовершеннолетнего ребенка совместно с ней, 
также важным для суда стало то, что ребёнок вы-
разил желание проживать с истцом. Местом жи-
тельства несовершеннолетнего ребенка стало при-
знано место проживания с истцом (решение № 2-
1977/2020 от 20 июля 2020 г. Советского районно-
го суда г. Махачкалы). 

Судами могут быть ограничены некоторые 
права родителей не только в пространственном 
критерии, но и во временном. Так, например, в 
одном из дел суд установил порядок общения ре-
бенка с отцом: дважды в месяц по субботам. Как 
указано в определении Камчатского краевого суда 
от 4 марта 2020 года, суд пришел к такому вре-
менному ограничению семейных правоотношений 
между отцом и сыном в связи с интересами ре-
бенка, а также принимая во внимание его мало-
летний возраст и распорядок дня и график работы 
отца.  

Как мы видим, реализация семейных прав 
обеспечивается государственной защитой от 
нарушений со стороны друг друга в семье. Важ-
ной особенностью реализации и осуществления 
семейных прав является то, что государство обес-
печивает защиту осуществления семейных прав и 
со стороны неопределенного круга лиц, которые 
не являются субъектами конкретного семейного 
правоотношения. Согласно мнениям судов, поня-
тие «неопределенный круг лиц» подразумевает 
под собой круг лиц, которых невозможно индиви-
дуализировать (определить) заранее [10]. 

Как нами было обозначено в начале статьи, 
каждый по Конституции РФ имеет право на лич-
ную жизнь и на семейную тайну. Согласно п. 1 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод каждый человек имеет право на ува-
жение его семейной жизни [1]. Кроме того, как 
показывает анализ судебной практики, даже в 
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случае привлечения семейных лиц к администра-
тивной ответственности обязательно учитываются 
обстоятельства семейной жизни во избежание се-
рьезного вмешательства со стороны государства в 
осуществление права на уважение семейной жиз-
ни (Постановление № 5-340/2021 от 29 июля 2021 
г. по делу № 5-340/2021 Шебекинского районного 
суда Белгородской области, Решение № 2-
1599/2021 2-1599/2021~М-1272/2021 М-1272/2021 
от 23 июля 2021 г. Шпаковского районного суда 
Ставропольского края и др.). 

Таким образом, анализ научной литературы и 
судебной практики показывает, что особенностя-
ми осуществления семейных прав являются сле-
дующие: семейные правоотношения индивиду-
альны, имеют ограниченный круг субъектов, 
которые юридически равны между собой. Госу-
дарство обеспечивает защиту семейных прав как 
от посягательства со стороны друг друга, так и со 
стороны всех окружающих. Семейные правоот-
ношения носят доверительный характер, поэтому 
при разрешении судебных споров судами учиты-
ваются личное мнение каждого из субъектов се-
мейных правоотношений, в том числе мнения 
несовершеннолетних детей. А также важной осо-
бенностью является то, что при осуществлении 
семейных прав не допускается нарушение прав и 
законных интересов других лиц. Семейные права 
неотчуждаемы и имеют личный характер. 
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Аннотация. Статья анализирует онтологические предпосылки виртуализации человека в религии. 
Доказательно прослежено влияние форм религиозной виртуализации социального субъекта на состоя-
ние современной культуры. Одновременно раскрыты и обозначены причины повышенного интереса со-
временного человека к религии, а также детерминанты расширения религиозного поля. Особое внима-
ние уделено анализу трансформации индивидуального религиозного опыта современного человека. В 
онтологическом аспекте рассмотрено изменённое место религии как феномена культуры. 
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Современная эпоха характеризуется значи-

тельным усложнением содержания социальной 
сферы. Онтологически социальное становится не 
только разнообразней в формах, но и накапливает 
внутри себя семантические противоречия. Будучи 
явным следствием развития научно-технического 
прогресса, современное состояние социума не 
столько принимает позиции науки, сколько начи-
нает в процессе отрицания уходить в альтерна-
тивные способы объяснения мира [1]. Даже са-
мый поверхностный анализ выявляет, в 
частности, усиление мифологической составляю-
щей в культуре как ведущего фактора, обращенно-
го непосредственно к носителю этой самой куль-
туры. И это не только коммуникативный срез 
экзистенции социального – деятельность СМИ, 
поглощенность социального субъекта социальны-
ми сетями в Интернете. Мифологическая вовле-
ченность современного человека обнаруживается, 
прежде всего, в его повседневном смысловом 
восприятии себя и той реальности, которую он 
конструирует в качестве среды собственного про-
живания. Однако при всей значимости мифа в 
процессах инкультурации, он остается больше в 
сфере умозрительного отрыва от мира непосред-
ственного, физического. Именно этот фактор в 
свое время приводит к возникновению двух дру-
гих форм объективно сознательного отношения к 
миру: религиозного и философского. Во всех раз-
личиях данные типы понимания связи «мир – че-
ловек» имеют общее основание: рациональное 
объяснение, являясь умозрительным, одновре-
менно есть активно деятельное конструирование 
собственно человеческого мира. На уровне явле-
ния современная историческая эпоха претендует 
именно на построение качественно отличного от 
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физического мира человеческого бытия. В этой 
позиции и содержатся истоки возрастающего ин-
тереса к имеющимся религиозным и философ-
ским традициям, а также расширение поля их ин-
новационных форм. Этим, отчасти, объясняется 
повышенное внимание современного «технизиро-
ванного» человека к религиозному сегменту куль-
туры. В области теории наиболее актуальным 
представляется анализ особенностей включенно-
сти человека внутрь самой религиозной действи-
тельности, так как во всех разнообразных формах 
приобщения к религии явно прослеживается вир-
туализация субъекта. А именно виртуальность се-
годня претендует на статус ведущей характери-
стики современного социального субъекта. 

Одной из причин живучести религии в куль-
туре и повседневной жизни человека является 
«схватывание» ею особенностей самого процесса 
человеческого бытия – возможности трансценден-
тального выхода. Центральным стержнем притя-
гательности религиозного толкования мира вы-
ступает постоянная возможность приобщения к 
некоторой тайне [5]. Одновременно эта тайна пре-
тендует на статус высшей ценности, которая, в 
свою очередь, в мире современных симулякров 
занимает место некоторого априорного смысла, 
тем самым видимо лишая человека мучительных 
усилий экзистенциального выбора. Более того, 
религия опредмечивает в наглядности изначаль-
ную двойственность человеческой разумности: 
одновременную принадлежность двум совершен-
но разным мирам – миру физическому, предмет-
ному и миру умозрительному, бестелесному. Ре-
лигиозные доктрины в своих истоках 
констатируют априорную поглощенность миром 
физическим и неизбежность потенциального при-
общения к миру сверхъестественному. Последнее 
вбирает в себя все сомнения по поводу внутренне-
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го Я и одновременно дает онтологическую устой-
чивость всему сегменту, который именуется как 
духовное и определяется в качестве отличитель-
ной стороны человеческой сущности. Отсюда 
можно заключить, что, так или иначе, именно ре-
лигиозное сознание рождает истоки онтологиче-
ской виртуальности человека. 

Посредническая роль Разума в реальном су-
ществовании человека не является тайной для са-
мого человека и фактически во всех разновидно-
стях философской рефлексии эта роль 
констатируется, только в разных плоскостях и 
статусах. В силу особенностей развития глобали-
зированного и коммуникативного общества 
наиболее интересна позиция структурного психо-
анализа, в котором посредническая духовность 
человека фиксируется как Воображаемое [4]. На 
наш взгляд, данная позиция может быть охаракте-
ризована как некоторое обобщение опыта погру-
жения Я в силы собственного Я. Воображаемое 
как синтез рацио, эмоции и собственно бессозна-
тельного символично схватывает лингвистиче-
ский дух современной эпохи. И собственно уко-
рененность Воображаемого позволяет заключить 
онтологическую присущность виртуальности че-
ловеческой экзистенции. Однако в XXI веке инте-
рес к психоаналитическому постижению себя все 
более теснится обращением именно к религиоз-
ному сегменту.  

Получив технические возможности опредме-
чивать виртуальность собственной духовности, 
человек неизбежно ищет опору виртуализации. 
Виртуализация должна обрести доказательства 
автономности собственной реальности. Такие до-
казательства в снятом виде уже содержатся в ре-
лигии, где воображаемое всегда не только симво-
лично, но и обязательно есть переживаемое. Не 
предметность виртуальной реальности в религии 
связана не столько с абсолютизацией бытия Бога, 
сколько с онтологизацией сознательной стороны 
жизни человека. В силу символизма религии кон-
струируемая сознанием реальность становится 
объективной по отношению к нему и одновре-
менно является субъективной по отношению к че-
ловечеству в целом. Обращает на себя внимание 
тот факт, что виртуальность в религиозном сег-
менте наглядно являет собственную суть: общее 
поглощает индивидуальное [6]. По отношению к 
религии очевидна негативная обратная связь: из-
начально религиозное сознание обращено к инди-
видуальности, оно отрицает типизацию. По от-
ношению к социальной практике культуры 
именно этот факт способен прояснить расшире-
ние сферы массовой культуры, алгоритмизацию 
отдельных культурных явлений. В массовых обез-

личенных формах культура отвечает на вызовы 
исторической логики виртуального. 

Современная социальная эпоха имеет тенден-
цию к замене слова образом. К сожалению, в со-
циальной практике образ, имидж, знак иногда 
беспричинно заменяют друг друга в восприятии 
реальности субъектом. Отсюда виртуальность ча-
сто заменяется клипами мышления, и целостность 
информационных потоков сменяется фрагментар-
ностью частей, часто вне всякой связи. Но в такой 
ситуации субъект теряет опору в экзистенции, что 
чревато его собственным разрушением. Во избе-
жание крайних форм самоотрицания субъект 
ищет в культуре некие скрепы [2], а религия 
услужливо разворачивает собственные догматы. 
Но поглощение религией происходит не столько 
из-за содержания этих догматов, сколько вслед-
ствие изначального онтологического разрыва че-
ловека в религии. Особое место человека обу-
словлено жестким отрывом естественного и 
сверхъестественного, он есть посредник. Но этот 
посредник не просто инструмент соединения, он 
активатор смыслового конструирования, причем 
смысл отличен как от смыслов мира физического, 
так и от содержания Абсолюта. При этом авто-
номного места для человеческого смысла религия 
не предусматривает. Получается, что виртуальная 
реальность должна сформироваться с неизбежно-
стью. И внутри этой реальности религия вполне 
допускает игры с фрагментарностью. 

Косвенным доказательством значимости вир-
туальности человека в религии для современного 
состояния культуры можно считать своеобразное 
расширение ее границ в исследованиях учеными. 
Так, например, акцент психоанализа на общности 
взглядов верующих в качестве основания религи-
озного поля сегодня уже позволяет сделать вывод 
о стирании границ между религиозным и нерели-
гиозным мышлением [3]. Человек сам решает, что 
определять в качестве религии. Отсюда – либо ре-
лигиозно все, либо, напротив, религия сошла на 
нет в культуре. Последнее допущение не дает сде-
лать практика социальной жизни. Но и первое не 
столь безобидно, как кажется на первый взгляд. 
Это своеобразное возрождение неграмотного, 
якобы «абсолютного» доказательства: на все воля 
Бога. Под лозунгом такого расширения можно 
оправдать любые события или социальные тен-
денции. На самом деле, религия все также сохра-
няет собственную специфику. Доля истины в том, 
что некоторые элементы культуры пытаются ми-
микрировать под нее в разных целях, чаще всего, 
в рамках процессов коммерциализации. А эффек-
тивность такой мимикрии напрямую зависит от 
использования потенциала виртуализации челове-
ка в религиозном поле. 
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Безусловно, формы виртуализации человека в 
религиозном поле многообразны и не исчерпыва-
ются рассмотренными аспектами. Их анализ вы-
ходит за формат статьи. Однако значимым высту-
пает тот факт, что именно виртуализация человека 
в религии сегодня воспринимается индивидом как 
уровень собственной внутренней свободы. Вирту-
ализируется и индивидуальный религиозный 
опыт: он все чаще становится замкнутым на себя, 
субъект трансцендентно замыкается на себя. Это 
приводит к расширению поля симулякров, когда 
грани виртуализации как отражение родовой сущ-
ности человека отрываются от носителя и стано-
вятся над ним [7]. Последствия расширяются на 
всю культуру, разрушая, прежде всего, ее носите-
ля. Например, гламур уверенно теснит моду в 
культуре, тогда как он есть всего лишь мертвый 
слепок ее образности. Гламур – это опредмечен-
ная религиозная виртуальность «по образу и по-
добию», но при элиминации Бога. То есть он сам 
по себе не имеет смысла. Но имеет поле воздей-
ствия в иных культурных феноменах. Игры в вир-
туальности приводят к тому, что если мода на 
женский или мужской пол невозможна, то гламур 
делает модным просто процесс смены пола ради 
этого процесса. Остановить влияние гламура 
можно только через элиминацию причин его по-
рождающих.  В минимизации негативных тенден-
ций развития культуры, таким образом, суще-
ственную роль может играть выяснение 
действительных оснований виртуализации родо-
вой сущности человека. В том числе и в анализе 
сути религиозного отношения социального субъ-
екта к миру. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Замбржицкая Е.С., Габова Ю.А.  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. Планирование на металлургических предприятиях является важнейшим элементом си-
стемы управленческого учета. В настоящее время оптимизационное планирование реализуется на базе 
арифметических моделей, реализуемых в пакете электронных таблиц, что не соответствует уровню ре-
шаемых управленческих задач. Сложность технологического процесса, большие масштабы бизнеса, 
многономенклатурность производства, а также ряд других факторов, в частности развитие цифровиза-
ции и автоматизации, делают обоснованным внедрение автоматизированных информационных систем 
типа ERP на российских металлургических предприятиях, возможности которых рассмотрены авторами 
статьи.  

Ключевые слова: металлургия, автоматизированные информационные системы, оптимизационное 
планирование, пакет электронных таблиц, управленческие решения, моделирование, эффективность.  

 

Металлургия является базовой отраслью про-

мышленности Российской Федерации. Металлур-
гическое производство представлено небольшим 
количеством крупных металлургических пред-
приятий, которые реализуют металлопрокат как 
на внутренний, так и на внешний рынок. Особен-
ностью российских металлургических предприя-
тий являются механизмы горизонтальной инте-
грации, выражающейся в укрупнении бизнеса 
путем присоединения предыдущих и последую-
щих переделов. Иными словами, на большинстве 
металлургических предприятиях реализовано не-
сколько переделов – от добычи руды до производ-
ства металлопроката с высокой добавленной сто-
имостью. Следующим принципиальным отличием 
российских металлургических предприятий явля-
ется широкий ассортимент выпускаемой продук-
ции. Указанные выше особенности определяют 
высокую сложность технологических процессов и 
большие масштабы ведения бизнеса российских 
металлургических компаний, которые представ-
лены в основном холдинговыми структурами. Ло-
гично предположить, что в сложившихся услови-
ях механизмы планирования производственной 
деятельности должны быть автоматизированы и 
реализованы на базе современных информацион-
ных систем. Однако, как показывает практика ис-
следования вопросов планирования на россий-
ских металлургических предприятиях, на 
большинстве из них реализованы элементарные 
арифметические модели при помощи пакета элек-

                                                      
 Замбржицкая Е.С., Габова Ю.А., 2022 

тронных таблиц. В качестве обоснования сло-
жившейся ситуации (практики) можно назвать 
следующие причины: 

1) отсутствие методического инструментария 
для реализации оптимизационных моделей пла-
нирования на наиболее высоком уровне; 

2) кадровая неготовность, которая выражает-
ся в отсутствии цифровых навыков и компетенций 
у специалистов экономических служб; 

3) высокая стоимость автоматизированных 
информационных систем и их недоступность с 
учетом введенных санкций и других процессов, 
связанных с внешней экономической и политиче-
ской ситуацией. 

Учитывая обоснованность указанных выше 
обстоятельств и принимая во внимание особен-
ность функционирования российских металлур-
гических предприятий, обоснованным является 
сделать предложение относительно отказа от ис-
пользования электронных таблиц в пользу автома-
тизированных информационных систем для целей 
оптимизационного планирования на металлурги-
ческих предприятиях. 

Сравнивая пакет электронных таблиц и авто-
матизированные системы уровня ERP, можно сде-
лать следующие выводы: 

1) автоматизированные информационные си-
стемы позволяют исключить ручной ввод инфор-
мации и ее дублирование в дальнейших расчетах, 
что позволяет исключить влияние человеческого 
фактора и снижает вероятность и количество 
ошибок; 



 

35 

2) автоматизированные информационные си-
стемы позволяют реализовать сложные многофак-
торные модели (для примера укрупненная модель 
материальных потоков металлургического пред-
приятия представлена на рис. 1). 

Как видно из рис. 1, каждая линия, связываю-
щая объекты, является элементом, требующим 
математического выражения. Реализация указан-
ной модели в Excel является достаточно сложным 
процессом, требующим высоких трудозатрат в 
случае изменения направления потоков. 

Автоматизированные информационные систе-
мы позволяют поставить на контроль большее ко-
личество факторов (рис. 2). 

Следующим принципиальным моментов на 
российских металлургических предприятиях яв-
ляется понимание того факта, что автоматизиро-
ванные информационные системы могут быть ре-
ализованы в нескольких вариантах (рис. 3). 

Учитывая специфику деятельности металлурги-
ческих предприятий, описанную выше, а также 
сложившуюся практику, можно сделать вывод, что 
большинство металлургических предприятий выби-
рают путь самостоятельного проектирования авто-
матизированной информационной системы под свои 
управленческие потребности. Указанные системы, 
как правило, состоят из нескольких блоков, которые 
укрупненно могут быть определены, как показано 
на рис. 4. 

Наибольшую сложность, с методической точ-
ки зрения, представляет блок моделирования, в 
рамках которого предполагается построение про-
изводственно-логистической цепи, пример кото-
рой представлен на рис. 5. 

На базе производственно-логистической цепи 
строится система уравнений, пример которой 
представлен на рис. 6. 

 

Рис.1. Укрупненная модель материальных потоков металлургического предприятия 

1 Внутренний рынок

2 Экспорт
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1 Ключевые клиенты

2 Предприятия автомобильной 

промышленности

3 Предприятия трубной 

промышленности

4 Региональные продажы

5 Строительная и 

машиностроительная 

промышленность

6 Европа

7 Азия

... И другие

ЭВОЛЮЦИЯ

Пакет электронных таблиц
Автоматизированные 

информационные системы ERP

 

Рис. 2. Пример сравнительного анализа количества факторов, подлежащих контролю  
в рамках пакета электронных таблиц и автоматизированных информационных систем 
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Рис. 3. Классические стратегии автоматизации информационных систем 
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Рис. 4. Предлагаемый состав блоков автоматизированной системы оптимизационного  

планирования металлургического предприятия 

 

Рис. 5. Производственно-логистическая цепь в блоке моделирования 

 

Рис. 6. Производственно-логистическая цепь в блоке моделирования 
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Важно понимать, что блок моделирования 
должен быть представлен несколькими оптимиза-
ционными моделями, в число основных их кото-
рых должны входить модели управления произ-
водственными мощностями металлургическими 
предприятиями, а также модели оптимизации 
портфеля заказов по различным критериям, в ка-
честве основного из которых определяется мак-
симум маржинального дохода. Указанные модели 
строятся на основе графо-матричных инструмен-
тов и закладываются в автоматизированную ин-
формационную систему [1-3]. Важно отметить, 
что разработка указанных моделей является само-
стоятельным методическим вопросом и требует 
дальнейшего исследования [4-6].  

Таким образом, автоматизированные инфор-
мационные системы позволяют существенно по-
высить качество оптимизационного планирования 
на российских металлургических предприятиях, 
что в конечном итоге приводит к повышению эф-
фективности управленческих решений и, как 
следствие, повышению финансового результата 
металлургической компании в целом. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Дубских А.И. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. Стремительное развитие цифровых технологий обуславливает модернизацию в сфере 
высшего образования. Классические методы обучения постепенно утрачивают свои позиции, уступая 
место новым образовательным технологиям, основным принципом которых является применение новых 
информационно-коммуникационных систем. В наши дни в вузах повсеместно используются электрон-
ные образовательные курсы. Основная цель статьи заключается в рассмотрении роли электронного об-
разовательного курса «Профессионально-ориентированный английский язык» в создании оптимальных 
условий для эффективного обучения. Автор кратко описывает возможности виртуальной обучающей 
среды Moodle для разработки электронных курсов, отмечает их преимущества и эффективность. Резуль-
таты проведенного исследования показали, что сочетание традиционных форм преподавания и активное 
использование электронных технологий в учебном процессе позитивно влияет на качество освоения ма-
териалов студентами. 

Ключевые слова: цифровые технологии, электронное обучение, Moodle, электронный образователь-
ный курс, профессионально-ориентированный английский язык, мотивация. 

 

Активный процесс цифровизации высшего об-

разования создает необходимые условия для приме-
нения информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе. Электронное обучение 
представляет собой удаленную коммуникацию пре-
подавателей и студентов посредством цифровых 
технологий, при этом сочетаются традиционные и 
инновационные методы обучения. Выделяют раз-
личные виды электронного обучения: компьютер-
ные конференции, чаты, веб-уроки и др. [1, 6]. 

Ученые отмечают, что электронное обучение 
делает возможным получение образования, про-
хождение курсов повышения квалификации и пе-
реподготовку независимо от места нахождения, 
социального и профессионального статуса, воз-
раста [4, 5]. Кроме того, оно значительно снижает 
затраты на обучение. 

Выделяют следующие аспекты электронного 
обучения: 

– интерактивность, реализации которой спо-
собствуют современные цифровые технологии, 
создающие условия для деятельностного подхода 
к обучению; 

– цифровая грамотность, заключающаяся в 
наличии определенных навыков, позволяющих 
работать с различными программами, пользовать-
ся электронными базами данных и т.п.;  

– личностно-ориентированный подход, обес-
печивающий студентам гибкий график обучения и 
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возможность общаться с преподавателем на рас-
стоянии, получать от него дополнительные советы 
и рекомендации по прохождению курса. 

С распространением электронного обучения в 
системе высшего образования активно начинают 
применяться различные виртуальные обучающие 
среды. В Магнитогорском государственном тех-
ническом университете им. Г.И. Носова студенты 
и преподаватели используют систему управления 
курсами Moodle. 

Платформа Moodle предоставляет преподава-
телям оптимальные условия для разработки но-
вых и корректировки существующих учебных 
курсов, создавая многоуровневый контент для 
студентов с разной степенью подготовки. Исполь-
зование мультимедийного контента повышает мо-
тивацию студентов, поскольку они попадают в 
привычную для них онлайн-среду. В системе 
Moodle возможен разноаспектный контроль на 
всех этапах прохождения курса: от предоставле-
ния или ограничения доступа к определенным 
модулям курса до промежуточного и итогового 
тестирования, а также общения в режиме веб-
конференции при помощи BigBlueButton. 

В данной статье рассматриваются особенно-
сти разработки электронного образовательного 
курса (ЭОК) для студентов технического универ-
ситета, изучающих дисциплину «Профессиональ-
но-ориентированный английский язык». 

Работы многих ученых посвящены анализу 
понятия «ЭОК». Так, Т.В. Германович, Ю.В. Жи-
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дяева подчеркивают, что цифровые технологии 
оказывают положительное влияние на объем и ка-
чество передаваемых сведений, создают для сту-
дентов необходимые условия для всестороннего 
рассмотрения изучаемой темы [2]. А.Г. Широко-
лобова, И.В. Губанова делают акцент на автор-
ских методиках, которые с опорой на интерактив-
ные технологии содействуют совершенствованию 
когнитивных возможностей обучающихся и во-
влечению их в учебный процесс [8]. С точки зре-
ния О.В. Сумцовой, Е.Б. Белоусовой, ЭОК делает 
возможным замещение некоторых механических 
действий педагога и развивает познавательную 
активность студентов [7]. Мы рассматриваем ЭОК 
как совокупность текстовых, графических, аудио-, 
видео- и других данных, которые находят, обраба-
тывают и передают с помощью информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), хранят на 
электронных носителях или в сети Интернет. 

ЭОК содержит учебный материал по опреде-
ленной дисциплине. Использование ЭОК при 
обучении иностранному языку имеет ряд пре-
имуществ: 

– ЭОК содержит задания с актуальной инфор-
мацией, отражающей профессиональные интере-
сы обучающихся; 

– изучая ЭОК, студенты находятся в привыч-
ной онлайн-среде, что делает процесс освоения 
иностранного языка более привлекательным; 

– ЭОК позволяет определенные задания вы-
полнять в дистанционном формате, различные 
виды тестов автоматизируют процедуру оценивая, 
что упрощает работу преподавателя;  

– привлечение наибольшего числа учащихся к 
изучению иностранного языка; 

– возможность работы с большим массивом 
информации [3]. 

Разработанный преподавателями кафедры 
иностранных языков по техническим направлени-
ям электронный образовательный курс по дисци-
плине «Профессионально-ориентированный ан-
глийский язык» состоит из следующих элементов: 

– вводный или информационный модуль 
включает аннотацию, рекомендации по работе с 
курсом и сроки его освоения, глоссарий, список 
литературы, форум; 

– основной модуль, в который входят темати-
ческий блок, лексико-грамматические задания, 
мультимедийный контент, а также тесты для ру-
бежного контроля; 

– модуль для дополнительных заданий содер-
жит материалы для самостоятельной работы, а 
также для студентов, имеющих задолженности по 
тем или иным причинам; 

– итоговый модуль включает требования для 
получения зачета и экзамена, критерии оценки, 

тестовые и творческие задания, тесты для само-
контроля. 

Для эффективного и объективного проведения 
итогового контроля студентов преподавателями 
был разработан банк тестовых заданий. Однако 
педагоги пришли к выводу, что аттестация не 
должна ограничиваться выполнением тестовых 
заданий. Студентам также предлагалось, исполь-
зуя возможности инструмента BigBlueButton, уст-
но высказаться по предлагаемой теме. 

После прохождения электронного образова-
тельного курса по дисциплине «Профессиональ-
но-ориентированный английский язык» было про-
ведено анонимное анкетирование студентов, 
целью которого было выяснение отношения обу-
чающихся к данному электронному дидактиче-
скому материалу. 14% опрошенных отметили за-
труднения в прохождении курса, связанные с 
нехваткой базовых языковых знаний. Однако в 
последнее время растет число студентов, пони-
мающих важность владения иностранным языком 
для своей профессиональной деятельности. Про-
цент таких студентов достаточно высок. По ре-
зультатам нашего исследования он составляет 
62%, что позволяет преподавателю использовать 
мотивационный фактор в обучении. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что со-
временное высшее образование должно идти в 
ногу со стремительно развивающимися цифровы-
ми технологиями. Результаты исследования пока-
зали, что умелое сочетание традиционных форм 
обучения с применением электронных учебных 
курсов, разработанных на платформе Moodle, 
имеет ряд преимуществ: эффективная организа-
ция аудиторной и индивидуальной работы обуча-
ющихся; объективное оценивание результатов 
студентов; повышение мотивации к осознанному 
изучению иностранного языка за счет использо-
вания аутентичного материала, доступного в сети 
Интернет; доступ студентов ко всему курсу поз-
воляет им составить четкое представление о со-
держании изучаемой дисциплины; личностно-
ориентированный подход создает для обучающих-
ся оптимальные условия для прохождения ими 
курса в привычном темпе и в удобное время. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о трудоустройстве выпускников с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья. На основе обобщения и систематизации данных опре-
делены причины, затрудняющие трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ: средовые барьеры, отсутствие 
экономических стимулов для трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью, отсутствие психологических 
стимулов для трудоустройства, низкая мотивация к трудовой деятельности. Представлен анализ суще-
ствующих проблем трудоустройства и частичное решение выделенных проблем.  

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное образование, трудоустройство, студенты с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

 В современном обществе остается актуаль-

ной проблема занятости молодых людей с ОВЗ и 
инвалидностью. После завершения обучения в ву-
зах и при выходе на рынок труда они сталкивают-
ся с рядом трудностей, которые не могут решить 
самостоятельно, что впоследствии может приве-
сти к ухудшению условий жизнедеятельности лю-
дей с инвалидностью и ОВЗ [12, с. 272]. 

Трудоустройство выпускников с инвалидно-
стью и ОВЗ, получивших высшее профессиональ-
ное образование, является важной задачей для со-
временного общества. В последние годы все 
больше людей с инвалидностью и ОВЗ получают 
высшее образование, однако не все из них по раз-
личным причинам могут трудоустроиться и рабо-
тать по полученной профессии или специально-
сти [6, с. 508]. 

Вопросами трудоустройства лиц с ОВЗ и инва-
лидностью занимаются такие исследователи, как 
Гусейнова А.А. [1], Кривцова Е.В. [3], Грабчук 
К.М. [3], Пак Л.Г. [4], Ширяева Ю.В. [12] и др.   

Целью данного исследования является теоре-
тический анализ вопросов трудоустройства лиц с 
ОВЗ и инвалидностью и предложение решений на 
основании выделенных проблем.  

Задачи исследования: 
1. Теоретическое обоснование вопроса трудо-

устройства лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
2. Выделение триады проблем, связанных с 

трудоустройством. 
3. Разработка решений выделенных проблем.  
В данной работе использовались следующие 

теоретические методы педагогического исследова-
ния: анализ психолого-педагогической литературы 
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и нормативно-правовых актов по теме исследова-
ния, синтез, систематизация и классификация 
научно обоснованных фактов. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что полученные результаты рас-
ширяют научные представления о специфике тру-
доустройства выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что выводы и результаты иссле-
дования могут быть использованы для оптимиза-
ции трудоустройства выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью на рабочие места. 

В Федеральном законе Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» под 
инклюзивным образованием понимается «обеспе-
чение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» [9]. Отметим, что проблема обра-
зования инвалидов приобрела особую актуаль-
ность для высшей школы России после принятия 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Система высшего образования рассматривается 
не только как социальный институт подготовки обу-
чающегося к труду, профессии, но и как важнейшая 
социально-культурная система, гуманизирующая 
взаимоотношения индивида и общества [4, с. 209].  

Современная система высшего образования – 
это результат заметных перемен, происшедших за 
последние годы. Она проходит этап модерниза-
ции: обновляется содержание, внедряются новые 
образовательные технологии [2, с. 241]. В соот-
ветствии с этим одним из актуальных направле-
ний деятельности вузов становится осуществле-
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ние инклюзивного образовательного процесса и 
последующее трудоустройство таких выпускни-
ков на рабочие места.  

Обратимся к определению понятий «инвалид-
ность» и «ограниченные возможности здоровья». 
В Федеральном законе «О социальной защите ин-
валидов», инвалид это – «лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-
вающее необходимость его социальной защиты» 
[8]. В этой же статье раскрывается понятие огра-
ничения жизнедеятельности как полная или ча-
стичная утрата лицом способности или возмож-
ности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обу-
чаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Согласно положениям Конвенции о правах ин-
валидов, «к инвалидам относятся лица с устойчи-
выми физическими, психическими, интеллекту-
альными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами мо-
гут мешать их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими» [10].  

Понятие «лицо с ограниченными возможностя-
ми здоровья» – более широкое и общее, включаю-
щее не только лиц, имеющих статус инвалида, но и 
граждан со слабовыраженными нарушениями в раз-
витии, оценка возможностей которых осуществля-
ется специалистами психолого-медико-
педагогических комиссий, создаваемых органами 
управления регионального и муниципального уров-
ней [9]. Данный термин применяется в образова-
тельной деятельности и закреплен соответственно 
Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

По данным Федерального реестра инвалидов 
[11] ежегодно увеличивается число студентов с 
ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по профес-
сиональным образовательным программам выс-
шего образования: 

 
2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Принято студентов 6881 7487 7773 8763 

 
Статистические данные свидетельствуют не 

только об актуальности выбранной темы исследо-
вания, но и о том, что в связи с приростом данной 
категории лиц им необходимо обеспечить доста-
точное количество рабочих мест, что на данный 
момент является проблематичным по нескольким 
причинам. Выделим некоторые из них: 

– Во-первых, средовые барьеры, то есть от-
сутствие условий для беспрепятственного доступа 

к объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур. 

– Во-вторых, отсутствие экономических 
стимулов для трудоустройства лиц с ОВЗ и инва-
лидностью: в ряде случаев заработная плата инва-
лидов ниже, чем у других работников. 

– В-третьих, отсутствие психологических 
стимулов для трудоустройства, в том числе отказ 
работодателей в найме работников с ограничен-
ными возможностями, стереотипное отношение к 
инвалидам и др. 

Большинство работодателей отказывают в рабо-
те людям с инвалидностью, обосновывая это нали-
чием у них статуса инвалида. Они не готовы выде-
лять отдельные рабочие места и создавать 
специальные условия для инвалидов. Для решения 
данного вопроса многие исследователи предлагают 
осуществлять государственное стимулирование ра-
ботодателей для приема на работу инвалидов и со-
здания для них специальных рабочих мест. 

Говоря о трудоустройстве инвалидов, важную 
роль в этом вопросе играет высшее учебное заве-
дение. Большинство вузов оказывает содействие 
такой категории выпускников, используя различ-
ные формы организации их трудоустройства: ин-
дивидуальные консультации студентов и выпуск-
ников по вопросам трудоустройства; организация 
учебных практик на специальных рабочих местах; 
проведение ярмарок вакансий; содействие в тру-
доустройстве на специальные и квотируемые ра-
бочие места и др. 

Однако эффективность трудоустройства инва-
лидов зависит не только от вуза и работодателя, 
но и от самих выпускников. Некоторые эксперты 
отмечают [3], что проблемы у большинства инва-
лидов в сфере занятости возникают из-за низкой 
мотивации, иждивенчества, пессимистической 
жизненной позиции, отношения к окружающим, 
отсутствия интереса к трудовой деятельности. 
Безусловно, есть выпускники-инвалиды, которые 
стремятся работать, коммуникабельны, имеют ак-
тивную жизненную позицию. Однако речь в дан-
ном исследовании идет о тех инвалидах и лицах с 
ОВЗ, которые по определенным причинам имеют 
трудности в трудоустройстве.  

Для решения данного вопроса, по нашему мне-
нию, в вузах должны быть организованы меропри-
ятия, направленные на психологическую подготов-
ку будущего специалиста, выработку у него 
активной профессиональной позиции, повышение 
мотивации, определение своего места в трудовой 
сфере. Работа должна вестись во время всего обу-
чения студента в вузе. Большую роль в этом 
направлении играет тьюторское сопровождение 
студентов с ОВЗ в условиях профессиональной 
подготовки [7]. Социально-психологическое со-
провождение студентов данной категории должно 
быть направлено на достижение оптимального 
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уровня функционирования человека, стимулирует 
человека использовать адаптивные формы поведе-
ния, наиболее актуальные в современном социуме, 
формирует специфические условия, в рамках кото-
рых психологические проблемы решаются с опо-
рой на сохраненные, здоровые качества его лично-
сти, дают возможность для развития позитивных 
аспектов личности клиента, минимизируют имею-
щиеся у него нарушения.  

Многие студенты с инвалидностью, имея за-
ниженную самооценку, недооценивают свои про-
фессиональные возможности и навыки. Для ре-
шения данного вопроса в нашей стране на 
регулярной основе проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, одним из которых явля-
ется чемпионат «Абилимпикс» [5, с. 21].  

Также важным решением данного вопроса бу-
дет организация на базе существующей системы 
дополнительного профессионального образования 
курсов переподготовки для выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью по новым профессиям, расширя-
ющим их профессиональные возможности и по-
вышающим конкурентоспособность на рынке 
труда [1, с. 139]. 

Таким образом, трудоустройство выпускников 
с инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья зависит не только от вуза и работода-
теля, но и от самих выпускников. Поэтому мы 
считаем важным уделять всестороннее внимание 
социально-психологической поддержке лиц с ОВЗ 
и инвалидностью на протяжении всего процесса 
обучения для его дальнейшего успешного трудо-
устройства.   
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА ИСТОРИЧЕСКИХ ХРОНИК 
ШЕКСПИРА 

Гофштейн О.Н. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. Статья посвящена вопросам переводческой деятельности В.К. Кюхельбекера. Рассмот-
рены особенности восприятия русским поэтом драматургического творчества У. Шекспира, показано, 
как относился Кюхельбекер к английскому драматургу, подчеркнуто, в связи с какими событиями твор-
чество Шекспира стало для Кюхельбекера особенно значимым. Выявлены специфические подходы Кю-
хельбекера к представлению мира английского драматурга на русской почве. 

Ключевые слова: В.К. Кюхельбекер, У. Шекспир, исторические хроники, современность, прошлое, 
стиль. 

 

В.К. Кюхельбекер был одним из тех поэтов, 

кто под влиянием А.С. Грибоедова, с которым 
общался в Тифлисе в начале 20-х гг. ХIХ века, 
увлекся У. Шекспиром, начав изучать его творче-
ство, а затем и пробовать сделать переводы его 
произведений. 

Как отмечал ещё Ю.Н. Тынянов: «Грибоедов 
заставляет пересмотреть Кюхельбекера вопрос о 
достоинстве драматической поэтики Шиллера и 
заняться изучением Шекспира, причем Шекспир – 
в особенности в исторических хрониках – так и 
остается до конца именем, которое Кюхельбекер 
не перестает противопоставлять Шиллеру в борь-
бе против влияния драматургии Шиллера» [1].  

Грибоедов действительно был одним из тех 
авторов, к мнению которого в России прислуши-
вались, и именно он оказался поклонником твор-
чества Шекспира, увлекающим его творчеством и 
своих друзей, и коллег, о чем свидетельствуют и 
его письма, и воспоминания современников.  

В начальный период своего увлечения У. 
Шекспиром В.К. Кюхельбекер осмысливает дра-
матургию этого автора через немецкие романти-
ческие переводы [2]. В произведениях Шекспира 
он прежде всего пытается найти какие-то идеи, 
близкие ему самому, для того чтобы реализовать 
их в собственном творчестве.  

И первым произведением, которое он создает 
на основе перевода шекспировских пьес «Сон в 
летнюю ночь» и «Буря», становятся «Шекспировы 
духи», написанные в 1824 г. и опубликованные в 
1825 г. Кюхельбекер в своем своеобразном пере-
ложении Шекспира миксует сюжет комедии и тра-
гикомедии, создавая нечто пародийное. Совмест-
но с В.А. Жуковским В.К. Кюхельбекер в 1825 г. 
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хотел перевести и шекспировскую пьесу «Мак-
бет», но Жуковского эта идея не увлекла, потому 
Кюхельбекером она была отложена. На какое-то 
время Шекспир и его драматургия в связи с собы-
тиями, в которые оказался вовлечен и Кюхельбе-
кер вместе с другими декабристами, были отло-
жены, но после поражения декабристского 
восстания Кюхельбекер, арестованный и отправ-
ленный в Сибирь, вновь обращается к английско-
му драматургу, и работа с его текстами помогает 
осужденному поэту пережить очень сложный, 
драматичный, даже во многом трагичный период 
своей жизни. Известны признания В.К. Кюхель-
бекера о Шекспире, появившиеся в это не простое 
время для русского поэта: «...Друг мой Шекспир 
<...> ведь он всегда со мною», – находим мы такое 
высказывание в записях от 5 февраля 1833 г. [3]; 
«величайший комик, точно, как величайший тра-
гик из всех живших, живущих и (я почти готов 
сказать) долженствующих жить», – эта оценка 
звучит в письме племяннице от 29 июля 1834 г. [4, 
с. 433]. Именно находясь в одиночестве в крепо-
сти, Кюхельбекер осознает значимость Шекспира 
для себя, для мировой культуры и с большим рве-
нием приступает к изучению, анализу и переводу 
шекспировского драматургического творчества.  

Но если в ранний период Кюхельбекера увле-
кали произведения английского автора, отличаю-
щиеся определенным романтизмом, яркостью ха-
рактеров главных героев и комическими 
ситуациями, то теперь он обращается к тем тек-
стам, которые во многом созвучны с тем, что пере-
живает он сам и страна. Кюхельбекера начинают 
интересовать произведения исторические, именно 
в них он пытается найти для себя и своих совре-
менников ответы на вопросы, которые его мучают.  
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Помня слова А.С. Грибоедова: «Совестно чи-
тать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне 
понимать его, потому что, как все великие поэты, 
он непереводим, и непереводим оттого, что наци-
онален» [5, с. LII], – и желая по-настоящему по-
нять и раскрыть для себя мир Шекспира, Кюхель-
бекер не только продолжает в Сибири постижение 
наследия Шекспира через немецкие переводы, но 
и активно осваивает английский язык, как резуль-
тат – «в два месяца он выучился свободно читать 
по-английски» [6].   

С 1828 по 1836 гг. ссыльный поэт активно за-
нимается переводами целого ряда произведений 
Шекспира: это исторические хроники «Ричарда 
II» (с сентября по октябрь 1828 г. поэт работает 
над черновым вариантом перевода данной пьесы); 
это трагедия «Макбет», к которой он всё-таки 
приступает и выполняет черновой вариант пере-
вода первых трёх актов в ноябре-декабре 1828 г.; 
обращается он также к переводу первой части ис-
торической хроники «Генрих IV» с осени 1829 г. 
до января 1830 г.; в мае – сентябре 1832 г. он гото-
вит перевод трагедии «Ричард III», доработка пе-
ревода этой пьесы приходится на период 1835–
1836 гг. В 1832 г. работает Кюхельбекер и над пе-
реводами «Генриха V», «Генриха VI». Кроме того, 
обращается он и к пьесе Шекспира «Венециан-
ский купец», перевод которой до середины 2-го 
акта был выполнен им в период с августа по сен-
тябрь 1834 г.  

Задумывается также Кюхельбекер над перево-
дами «Короля Лира» и пьесы «Два веронца». В 
1831 г. Кюхельбекер создает литературное пере-
ложение знаменитой комедии «Укрощение строп-
тивой» Шекспира, получившей у русского автора 
название «Нашла коса на камень» (о времени и 
особенности написания этой пьесы русский поэт 
сообщает в одном из писем своей сестре 21 марта 
1833 г. [4, с. 415]). Среди лучших своих переводов 
шекспировских пьес в письме И.И. Пущину от 3 
марта 1846 г. [7, с. LXXVIII] Кюхельбекер называ-
ет 3 первых акта второй редакции пьесы «Мак-
бет», а также хронику «Ричарда III».  

Параллельно с работой над переводами Кю-
хельбекер пишет и критические статьи, в которых 
обобщает принципы своей переводческой дея-
тельности и раскрывает особенности подхода к 
осмыслению творчества английского драматурга, 
представляя свое видение его пьес. Первая статья 
– «Мысли о Макбете» – в 1830 г. без указания 
имени автора была напечатана на страницах «Ли-
тературной газеты», издаваемой бароном А.А. 
Дельвигом, другая – «Рассуждение о восьми исто-
рических драмах Шекспира и в особенности о 
Ричарде III», написанная в 1832 г., так не была 
при жизни автора опубликована. 

Выбор для перевода прежде всего историче-
ских хроник Шекспира Кюхельбекером был не-
случаен, русский поэт ощущал в этих пьесах со-
звучие их содержания современному состоянию 
политической жизни России; вопросы шекспиров-
ских пьес воспринимались Кюхельбекером как 
актуальные, самыми значимыми среди них были 
борьба за власть, тирания, престолонаследование, 
вопрос о моральных качествах монарха, государ-
ственные перевороты, народные мятежи... В своей 
статье «Рассуждение о восьми исторических дра-
мах Шекспира…», посвященной анализу истори-
ческих пьес Шекспира, основное внимание Кю-
хельбекер сосредоточил именно на исторических 
хрониках Шекспира, Кюхельбекер высказал свое 
мнение и как переводчика, и как исследователя 
драматургии знаменитого английского драматур-
га, заявив, что переводить будет «поэму» Шекс-
пира (именно так он представил для читателя 
шекспировский цикл из восьми хроник, который 
взялся переводить) как «русский русским» [8, с. 
290]. Шекспировские пьесы, в которых представ-
лена была жизнь английских королей далекого 
прошлого, давали возможность Кюхельбекеру, не 
боясь обвинений со стороны цензуры, в самых 
резких выражениях и пугающе острых картинах 
представлять злодейства на троне и обличать 
власть. Сам выбор пьес Кюхельбекером, находя-
щимся в заточении, выразителен, автора волнуют 
сюжеты о кровавой борьбе за власть, о преступ-
лениях людей, оказавшихся на престоле, о госу-
дарственных переворотах, о междоусобицах и 
народных мятежах … 

Можно выделить несколько особенностей в 
подходах В.К. Кюхельбекера к переводам истори-
ческих хроник Шекспира, особенно если брать во 
внимание его первый опыт вольного переложения 
пьес английского драматурга – «Шекспировы 
страсти». 

Кюхельбекер отказывается от подчеркнутой 
романтизации героев и сюжетов пьес Шекспира.  

Русский поэт внимательно изучает стиль 
Шекспира, чтобы воспроизвести его максимально 
точно, но на русский лад. О своем желании сохра-
нить предельную точность и быть в переводе 
близким первоисточнику В.К. Кюхельбекер при-
знается в письме к Ю.К. Глинке от 22 сентября 
1828 г.: «„Ричард II” переведен мною, сколько я 
мог, ближе к подлиннику: стих в стих. Кроме того, 
все особенности, метафоры, иногда довольно 
странные сравнения Шекспира я старался выра-
зить или, по крайней мере, заменить равносиль-
ными: более свободы я себе позволял там, где 
этих оттенков моего автора нет. Тут держался я 
только смысла. – Где у него стихи рифмованные, 
и у меня такие же» [9, с. 34].  
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Кюхельбекер обращает внимание и на систему 
недоговоренностей, намеков, а также на игру слов, 
что свойственно языку Шекспира: «Переводчик эти 
два характеристические признака Шекспирова слога 
непременно должен сохранить, или же перевод его 
будет неверным и бесцветным» [8, с. 108]. 

Кюхельбекер старается быть точным в воссо-
здании характеров шекспировских героев, однако 
иногда им смещаются акценты в оценке этих пер-
сонажей, например, Генрих V в изображении и 
Шекспира, и Кюхельбекера – «храбрейший воин, 
любезнейший государь, полководец опытный, муж 
великий, исполненный глубокого чувства, отваж-
ный, веселый, но не без примеси задумчивости, 
столь свойственной мудрому, особенно на престо-
ле, особенно перед мгновениями, которые решают 
судьбу царей и царств» [8, с. 294]. И для английско-
го, и для русского авторов данный герой – идеал, 
но Кюхельбекер идеализирует и Генриха VI, чего 
не было у Шекспира. Английский драматург, изоб-
ражая в своей хронике Генриха VI, обращает вни-
мание на его благочестие, доброту, смирение, но 
при этом осуждает за слабохарактерность, безво-
лие, что стало причиной начала братоубийственной 
междоусобной распри алой и белой розы. Для Кю-
хельбекера Генрих VI идеален и даже праведен 
прежде всего потому, что он «монарх, испытанный 
несчастиями, благочестивый, добродетельный», 
«кому за кротость, благочестие, младенческую 
невинность посреди всеобщего беззакония Господь 
определил иной венец, а не венец земного влады-
чества» [8, 300–301]. 

В.К. Кюхельбекер, подобно А.С. Пушкину, об-
ращает внимание на жизненность героев Шекспи-
ра, утверждая: «Вообще никто другой не пишет так 
людей живых, истинных, как Шекспир: это не ма-
рионеты, – нет, они дышат, страждут и действуют 
перед нами, как в мире, как в природе, всегда раз-
нообразно и вместе всегда по непреложным зако-

нам, данным роду человеческому: генияльный со-
здатель их никогда и нигде <не> изменяет главной 
идее своей об их склонностях и способностях, 
добродетелях и пороках – страстях, которые обла-
дают ими» [8, с. 298]. Следуя Шекспиру, Кюхель-
бекер в своих переводах пытается сохранить по-
добный подход к представлению героев. 

Можно утверждать, что для первой трети XIX 
века переводческая деятельность В.К. Кюхельбе-
кера, касаемая творчества Шекспира, была поис-
тине масштабной, жаль, что, к сожалению, она не 
нашла отражение в отечественной культуре, так 
как практически ни один из этих текстов при жиз-
ни Кюхельбекера не был представлен в печати для 
широкой читательской аудитории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЦИФРОВОЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие познавательных потребностей обучающихся. 
Уточняется понятие цифровой образовательной среды. Оценивается востребованность цифровой обра-
зовательной среды как средства формирования познавательных потребностей студентов. Анализируют-
ся результаты исследования востребованности информационных ресурсов цифровой образовательной 
среды среди студентов вуза. 

Ключевые слова: мотивационный потенциал, мотивация, познавательный интерес, познаватель-
ные потребности, цифровая образовательная среда, цифровые технологии в образовании. 

 

Сегодня в России активно реализуются ини-

циативы, направленные на создание, развитие и 
поддержание цифровой экономики. Одним из 
главных показателей, характеризующих достиже-
ние цифровой трансформации общества, выступа-
ет цифровизация образования и внедрение цифро-
вой образовательной среды в образовательный 
процесс вуза.  

Реальная педагогическая практика показывает, 
что часто поступающие в вуз студенты не пони-
мают реальных целей своего обучения, избегают 
ответственности, ориентируются на сдачу экзаме-
нов, а не на получение знаний, пропускают заня-
тия, что приводит к тому, что у многих из них не 
вырабатываются нужные профессиональные ком-
петенции, студенты сталкиваются с нехваткой 
знаний и бросают учебу на первых курсах. Все 
это свидетельствует о недостаточной разработан-
ности или отсутствии последовательной системы 
действий, направленных на формирование их по-
знавательных потребностей. 

Проводимое нами исследование показывает, 
что грамотное использование современных педа-
гогических технологий в сочетании с ресурсами 
цифровой образовательной среды может активно 
воздействовать на личностно-мотивационную 
сферу студентов и приводить к формированию их 
познавательных потребностей. 

Под познавательными потребностями мы по-
нимаем интегративное качество личности, выра-
жающееся в получении удовольствия от интеллек-
туального поиска, заставляющего обучающегося 
искать новые источники познания. Познавательные 
потребности обучающихся проявляются через ак-
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тивный познавательный интерес и ценностное от-
ношение к знаниям. Под ценностным отношением 
обучающихся к знаниям мы понимаем внутреннее 
убеждение личности в значимости приобретаемых 
знаний, связанное с эмоционально-волевой сферой 
личности, проявляющееся активностью в учебно-
познавательной деятельности. 

Под формированием ценностного отношения 
к знаниям студентов вуза мы понимаем целена-
правленное изменение отношения студента к зна-
ниям, в результате которого образуется новое 
свойство субъекта – ценностное отношение к зна-
ниям. 

Интерес является одной из форм направлен-
ности личности и служит побудительным источ-
ником к деятельности и познанию окружающей 
действительности. Познавательный интерес – од-
на из форм мотивационного состояния, формиру-
ющая познавательные потребности через активи-
зацию направленности личности на осознание 
целей деятельности [1]. 

Цифровая образовательная среда выводит на 
новый уровень возможности формирования по-
знавательных потребностей обучающихся.  

Образовательная среда как научная категория 
является предметом исследования многих отече-
ственных психологов и педагогов (С. Д. Дерябо, 
В. П. Лебедева, В. А. Орлов, В. И. Панов, В. В. 
Рубцов, В. И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). В 
определении образовательной среды будем опи-
раться на мнение В.А. Ясвина, который понимал 
под образовательной средой систему влияний и 
условий формирования личности, а также воз-
можностей для ее развития [7]. 

Цифровая образовательная среда, как сказано 
в Федеральном проекте образования «Современ-
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ная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», который был утвержден Правитель-
ством Российской Федерации 25 октября 2016 го-
да, – это открытая совокупность информационных 
систем, предназначенных для обеспечения раз-
личных задач образовательного процесса. Основ-
ными принципами построения цифровой образо-
вательной среды являются открытость, единство, 
доступность, достаточность и полезность. 

Проведя анализ научной литературы, можно 
сделать вывод, что цифровая образовательная 
среда понимается многими учеными как совокуп-
ность методических, технологических, техниче-
ских и информационных ресурсов, реализуемых в 
цифровом формате. 

Информационные ресурсы цифровой образо-
вательной среды расширяют возможности образо-
вательной среды. Они предоставляют не просто 
различные программные средства для внедрения в 
образовательный процесс, но разнообразные ме-
тоды воздействия на мотивационный потенциал и 
познавательные потребности обучающихся. К 
программным средствам относятся поисковые и 
обучающие системы, электронные учебники, де-
монстрационные программы, компьютерные ими-
таторы технологического оборудования, контро-
лирующие программы. Современные обучающие 
программные средства, входящие в состав цифро-
вой образовательной среды, отличаются интерак-
тивностью, мультимедийностью, часто опираются 
на технологию искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день основными цифровыми 
технологиями, рекомендованными Министер-
ством образования науки для внедрения в образо-
вательный процесс, являются: технология распре-
деленного реестра (блокчейн); искусственный 
интеллект; технология виртуальной реальности 
(VR); технология дополненной реальности (AR); 
интернет вещей; технологии цифровых коммуни-
каций; технология больших данных; технология 
формирующей аналитики; открытые образова-
тельные ресурсы [4]. Для формирования познава-
тельных потребностей обучающихся наибольший 
интерес представляют технологии цифровых 
коммуникаций, искусственного интеллекта и тех-
нологии дополненной реальности.  

Дополненная реальность помогает повысить 
познавательный интерес обучающихся, нагляднее 
объяснить сложные и абстрактные понятия, повы-
сить степень вовлеченности студентов. Имеется 
достаточное количество разработанных приложе-
ний дополненной реальности для обучения, кото-
рые, однако, пока еще мало внедрены в учебный 
процесс: Анатомия 4D (выпущенная российской 
компанией DEVAR kids), AugThat, Starwalk, 
JigSpace и др. [6]. Mind Map AR — данная про-

грамма особенно интересна для формирования 
мотивации и познавательных потребностей, так 
как она позволяет создавать трехмерные менталь-
ные карты в дополненной реальности. Можно со-
здавать узлы и ветви, обозначать их картинками, 
выстраивать связи между ними и располагать всё 
это в трёхмерном пространстве. Приложение дает 
возможность с разных сторон смотреть на запи-
санные мысли, рассматривать их под разным уг-
лом для того, чтобы стимулировать генерацию но-
вых идей у обучающихся и выработать четкий 
план достижения цели. 

Программы с использованием искусственного 
интеллекта, применяемые в образовании, можно 
разделить на несколько направлений: 

 интеллектуальные обучающие системы и 
чат-боты – позволяют персонализировать учеб-
ный процесс, создавать быструю обратную связь; 

 автоматическое оценивание – основано на 
использовании методов распознавания образов и 
общения на естественном языке; 

 геймификация и виртуальная реальность – 
широко используются для организации игровых 
ситуаций, повышения наглядности обучения, по-
вышения мотивации обучающихся, проведения 
виртуальных экспериментов [3]. 

Под геймификацией понимается использова-
ние игровых моментов в учебном процессе. Эле-
менты игры в познавательном процессе позволя-
ют задействовать эмоциональную сферу 
обучающихся, сделать процесс познания более 
приятным, уменьшить страх ошибки, включить 
азарт. На сегодняшний день элементы геймифика-
ции используют многие образовательные плат-
формы: Coursera, Codecademy, Code Schools, 
LinguaLeo.ru, Motion Math Games, MinecraftEdu, 
World Classcraft (WoC), АНО «Живые игры», 
«Академия игропрактики», «Игровая инициати-
ва», «Экстерн» и др. 

Как доказывают в своем исследовании 
С.Х. Биджиева и Ф.А. Урусова, методы геймифика-
ции активизируют интерес к изучаемому предмету, 
повышают мотивацию к достижению познаватель-
ного результата, формируют коммуникативные 
навыки [3]. 

Можно констатировать, что сегодня мастер-
ство педагога заключается в умении организовать 
образовательную среду, опираясь на мотивацион-
но-личностный потенциал обучающегося, его по-
требности, используя соответствующие техноло-
гии обучения. Для того чтобы цифровые 
технологии способствовали формированию ак-
тивного познавательного интереса и ценностного 
отношения к знаниям, что, в свою очередь, приве-
дет к формированию познавательных потребно-
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стей обучающихся, педагог должен подбирать для 
студентов такие задания, которые отвечали бы 
следующим характеристикам: 

– понимание студентом целей задания; 
– значимость задания, то есть степень, в кото-

рой задание воспринимается как важное и имею-
щее ценность для самого студента; 

– поощрение творчества и креативности мыш-
ления; 

– соответствие персональному образователь-
ному маршруту; 

– связь задания с будущей профессиональной 
деятельностью; 

– вовлеченность студентов во взаимоконтроль 
и самоконтроль; 

– рефлексивное осмысление осваиваемого ма-
териала и более глубокое понимание природы 
изучаемых явлений. 

Как показывает проводимое нами исследова-
ние, абсолютное большинство студентов положи-
тельно относятся к внедрению цифровой образо-
вательной среды в образовательный процесс. Мы 
провели опрос среди 124 студентов МГТУ им. 
Г.И. Носова первого и второго курсов с целью вы-
яснить их отношение к внедрению и использова-
нию цифровой образовательной среды в учебном 
процессе. 110 человек отметили, что благодаря 
внедрению цифровой образовательной среды уче-
ба стала для них более удобной, 94 человека отме-
тили, что использование цифровых технологий во 
время учебного процесса делает его более инте-
ресным и наглядным,78 обучающихся отметили 
существенную экономию времени, 47 человек по-
ложительно относятся к возможности дистанци-
онного обучения, так как многие вынуждены сов-
мещать учебу и работу. Как наиболее интересные 
применяемые технологии, опрашиваемые отмети-
ли веб-квесты и обучающие игры, когда следую-
щее задание открывается только при набирании 
определенного количества очков на предыдущих 
заданиях. 

Подводя итог, можно заключить, что цифровая 
образовательная среда вуза представляет интерес 
для обучающихся. Использование цифровых тех-
нологий образовательной среды в процессе обу-
чения способствует развитию познавательного 
интереса и ценностному отношению студентов к 
знаниям. Активное использование цифровой об-
разовательной среды и грамотное применение но-
вых цифровых технологий представляет широкие 
возможности для формирования познавательных 
потребностей обучающихся вуза.  
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УДК 378 

CAT-СИСТЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Артамонова М.В. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  Магнитогорск 

Аннотация. Статья посвящена подготовке студентов, обучающихся по специальности 45.05.01 «Пе-
ревод и переводоведение», к работе с системами автоматизированного перевода. Подчеркивается акту-
альность вопроса в связи со стремительной цифровизацией индустрии перевода и переходом компаний 
и переводческих бюро на программные решения реализации и контроля проектов. Знакомство с CAT-
системами в рамках подготовки по специальности позволит студентам стать конкурентноспособными на 
рынке переводческих услуг вне зависимости от того, какое ПО использует работодатель, и сделать осо-
знанный выбор программного решения для работы в качестве самозанятого специалиста. 

Ключевые слова: автоматизированный перевод, система автоматизированного перевода, цифрови-
зация, память перевода, Computer-Aided Translation, подготовка переводчиков. 

 

Согласно ФГОС, цифровые профессиональные 

навыки входят в число ключевых для студентов, 
обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод 
и переводоведение». К этим общепрофессиональ-
ным компетенциям относят способность работать с 
различными источниками информации, информа-
ционными ресурсами и технологиями, осуществ-
лять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из разных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования 
на русском и иностранном языке [9]. Это требова-
ние обусловлено автоматизацией процесса перево-
да, что, в свою очередь, объясняется активным 
внедрением самообучающихся нейросетей, что 
ставит вопрос о роли переводчика-человека в те-
перь уже преимущественно цифровой сфере [2]. 
По результатам опросов, более половины россий-
ских переводческих компаний используют автома-
тический или машинный перевод в своей практике, 
а примерно одна пятая предприятий планируют 
внедрять эти технологии в ближайшем будущем 
[6]. Одним из эффективных решений может стать 
подготовка будущих специалистов в области пере-
вода к осуществлению профессиональной деятель-
ности в тесном сотрудничестве с новейшими тех-
нологиями. 

Автоматизированный перевод (АП, Computer-
Aided Translation) – перевод текстов на компьюте-
ре с использованием компьютерных технологий. 
От машинного перевода (МП) он отличается тем, 
что весь процесс перевода осуществляется чело-
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веком, компьютер лишь помогает ему произвести 
готовый текст либо за меньшее время, либо с 
лучшим качеством. Таким образом, машина берет 
на себя нетворческий аспект перевода, монотон-
ные или повторяющиеся задачи, а также функцию 
контроля качества; переводчик больше не генери-
рует собственные переводческие решения, а осу-
ществляет выбор одного из предлагаемых вариан-
тов перевода [10]. 

Знакомство студентов с CAT-системами следу-
ет начинать с первого года обучения в рамках кур-
сов «Использование поисковых систем в перево-
де» и «Введение в переводческую профессию». 
Эта необходимость обусловлена формированием у 
будущих переводчиков осознанного и ответствен-
ного отношения к осуществлению профессио-
нальной деятельности через полное понимание не 
только базовых принципов работы CAT-систем, но 
также их преимуществ и недостатков. 

Обучение использованию CAT-систем начина-
ется с изучения истории автоматического перево-
да и его отличия от машинного перевода, что ил-
люстрируется на практике путем использования 
последнего (на базе систем машинного перевода 
Yandex Переводчик, Google Translate и Deep L). 
Студенты переводят тексты различной направлен-
ности (публицистические, технические, художе-
ственные) машинным путем, а затем самостоя-
тельно анализируют сильные и слабые стороны 
полученных результатов. В настоящее время ма-
шинный перевод успешно справляется с техниче-
скими текстами, но публицистика и художествен-
ная литература по-прежнему остаются вотчиной 
переводчика-человека. Именно этот вывод под-
черкивает, что CAT-системы являются ассистен-
тами, способными ускорить и облегчить труд при 
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условии, что переводчик владеет необходимыми 
навыками и компетенциями. 

На следующем этапе студенты углубленно 
изучают базовые принципы функционирования 
CAT-систем. К их числу следует отнести систему 
создания базы данных (память перевода / 
translation memory), систему поиска терминов 
(term extractor) и систему проверки (spell checker). 
Система создания базы данных или память пере-
вода – это инструмент, который позволяет сохра-
нять все оригинальные и переведенные раньше 
тексты как базу данных, а затем консультировать-
ся с ней при будущих переводах. При обработке 
нового документа машина автоматически сопо-
ставляет новый текст с имеющейся базой данных 
в поисках точного или приблизительного совпа-
дения. Таким образом, первостепенной задачей 
переводчика становится только перевод нового 
контента, а уже проделанная работа анализирует-
ся и выполняется машиной. Этот механизм помо-
гает освободить переводчика от необходимости 
проделывать одни и те же операции повторно. Как 
только машина обрабатывает очередной сегмент 
текста, она ищет совпадения в памяти перевода, и 
при нахождении такого предлагает варианты пе-
реводчику. Это дает возможность постоянно 
улучшать качество своей работы, возвращаясь к 
переведенным отрывкам и редактируя их. Соглас-
но образовательному стандарту Евросоюза, пост-
редактирование и доработка всех ТП перед их от-
правкой заказчику входят в набор 
профессиональных компетенций переводчика, а 
CAT-системы позволяют успешно развивать эти 
компетенции как в ходе выполнения задания, так 
и на этапе финального редактирования [1]. 

Система поиска терминов, или term extractor, 
помогает обеспечивать последовательный и не-
противоречивый характер перевода и избегать 
разночтений при работе с терминологией. Она 
осуществляет предперевод при первичном запуске 
проекта. Терминология отличается определенной 
долей предсказуемости и привязкой к строго 
определенному контексту. Сочетаемость терминов 
ограничена, что делает их легко распознаваемыми 
лексическими единицами. Если при предвари-
тельном анализе текста машина обнаруживает 
слово или словосочетание, которое часто встреча-
ется в похожих контекстах, она определяет их по-
тенциальные термины и предлагает переводчику 
их рассмотреть. Переводчик анализирует терми-
нологическую выборку и решает, стоит ли вно-
сить ее в базу данных. При положительном реше-
нии термин ставится частью базы данных, и в 
дальнейшем машина переводит их автоматически, 
без консультации с пользователем, что заметно 
ускоряет работу переводчика. 

Система проверки, или spell checker, выполня-
ет очень важную функцию текущего контроля ка-
чества перевода. В зависимости от типа програм-
мы она позволяет отслеживать и устранять 
орфографические и грамматические ошибки, про-
верять согласование членов предложения и даже 
осуществлять стилистическую правку на основе 
норм языка перевода [8]. Подобного рода манипу-
ляции осуществляются либо автоматически, либо 
машина оставляет маркеры в тексте, не давая со-
хранить работу до тех пор, пока переводчик не 
разберет каждый конкретный случай, исправит 
его или внесет в список исключений. Это помога-
ет избежать досадных ошибок, являющихся, как 
правило, результатом быстрой работы и невнима-
тельности переводчика. Кроме этого, система 
проверки регулярно анализирует проект на пред-
мет наличия непереведенных отрывков. В случае 
идентичности структуры оригинала и перевода 
машина следит за соблюдением этой идентично-
сти. Речь идет о выпавших из перевода элементах, 
таких как даты или числовые данные. 

Понимание базовых принципов работы CAT-
систем позволит студентам в будущем легко ори-
ентироваться в представленных на рынке про-
граммах и успешно использовать любую на свой 
выбор или на выбор работодателя без необходи-
мости проходить дополнительное обучение. 

После этого студенты-переводчики знакомятся 
с дополнительными функциями CAT-систем, к 
числу которых можно отнести компоненты, поз-
воляющие современным переводчикам работать в 
качестве самозанятых. Они включают в себя: та-
рификаторы и менеджеры дедлайнов, способные 
проанализировать текст и, основываясь на имею-
щихся данных, предсказывать сроки выполнения 
заказа; биржи заказов, отслеживающие интерес-
ные предложения, формирующие портфолио и 
рейтинги; конвертеры валют, настроенные на за-
конодательство текущего региона и интегрируе-
мые с системами налогообложения [7]. К числу 
профессиональных утилит также можно отнести 
интеграции с системами машинного перевода, 
встроенные и подключаемые модули словарей, 
стилистические справочники и многое другое. 

На финальном этапе первого года обучения 
студенты знакомятся с частными примерами CAT-
систем, такими как DejaVu, Heartsome, JiveFusion, 
memoQ, MetaTexis, MultiTrans, OmegaT, SDL Tra-
dos Studio, Similis, SmartCat, Star Transit, WordFast 
Pro. Программы бесплатные или условно-
бесплатные с пробным периодом даются студен-
там для самостоятельного тестирования и анализа 
по следующим критериям: набор функций; цена 
продукта; мобильность системы (наличие облака); 
обучение пользователей; понятность интерфейса; 
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возможность работать в команде; инструменты 
организации работы переводчика (поиск заказов, 
оплата, дедлайны); общее впечатление. После 
анализа и подведения итогов студенты формиру-
ют рекомендации по использованию программ в 
зависимости от задания, вида деятельности и 
формы занятости – фриланс, работа на переводче-
ское бюро или работа в протокольном отделе ком-
пании. Подобного рода практическое задание по-
могает сформировать у будущих переводчиков 
осознанный подход к выбору CAT-системы для 
оптимизации труда. 

На финальном этапе студенты самостоятельно 
или в группах формулируют доводы за и против 
использования CAT-систем с акцентом на способы 
решения возникающих проблем. К наиболее часто 
приводимым аргументам в пользу CAT-систем 
можно отнести существенную экономию времени 
переводчика, а в условиях высокой конкурентно-
сти на рынке переводческих услуг фактор време-
ни зачастую является решающим как для пере-
водческих бюро, так и для фрилансеров.  

Что касается недостатков, к ним можно отне-
сти необходимость наличия цифровых навыков у 
переводчика, а также умение грамотно подобрать 
CAT-систему. Эти проблемы решаются уже в ходе 
курса обучения. Остальные нюансы, такие как 
проблемы, возникающие при переводе художе-
ственных текстов (всевозможные трансформации, 
необходимые для достижения максимальной эк-
вивалентности, зачастую воспринимаются маши-
ной как ошибки, и отмечаются соответствующим 
образом), скорее являются стимулом для развития 
профессиональных компетенций, способных пре-
вратить взаимодействие переводчика и машины в 
успешное сотрудничество. 

В дальнейшем студенты, обучающиеся по спе-
циальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», 
продолжат развивать свои цифровые навыки на 
старших курсах в рамках дисциплины «Современ-
ные переводческие технологии», где им предоста-
вится возможность применения CAT-систем с опо-
рой на сформированные профессиональные 
навыки. Кроме того, будущие выпускники получат 
возможность освоить навыки постредактирования, 
которое невозможно представить без полного по-
нимания функционала CAT-систем [5].  

К числу фундаментальных изменений совре-
менного рынка переводческих услуг можно отне-
сти смещение акцента в речемыслительной дея-
тельности переводчика с поиска эквивалента в 
языке перевода на отбор и оценку готовых вари-
антов, на редактирование целого переведенного 
текста. Переводчик больше не выполняет генера-
цию языковых единиц, необходимых для передачи 
значения на другой язык. Переводчик теперь дол-

жен быть строгим критиком, редактором, масте-
ром слова, способным осуществлять выбор, пред-
ложенный машиной быстро и эффективно. 

Также не стоит недооценивать востребован-
ность когнитивной стратегии обработки языково-
го материала «сверху вниз» в сочетании с при-
стальным вниманием к деталям для обеспечения 
целостности текста на языке перевода во избежа-
ние переводческих ошибок нового типа, генери-
руемых самими CAT-системами [3]. Это требует 
максимальной фокусировки и способности пере-
ключаться между различными уровнями текста. 

Таким образом, владение системами автомати-
зированного перевода становится одним из основ-
ных требований к современному переводчику, под-
нимая планку профессионализма и приводя к 
непрерывной работе над широким спектром компе-
тенций [4]. Соответственно, возникает необходи-
мость в формировании у студентов понимания 
принципов работы CAT-систем в процессе обучения 
в специалитете. Благодаря такой подготовке они в 
дальнейшем смогут сделать информированный вы-
бор в пользу продукта, максимально отвечающего 
специфике их переводческой деятельности, что, в 
свою очередь, обеспечит их переводам высокий 
уровень качества и конкурентоспособность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования грамматического навыка по-
средством привлечения когнитивных стратегий. Когнитивные стратегии представлены как инструмент 
перехода к осмысленному взаимодействию обучающихся с иноязычной грамматикой. Продуктивный, 
деятельностный характер обсуждаемых стратегий позволяет представлять грамматический материал его 
в функциональном применении, соединяя в сознании обучающихся функцию и форму явления. Сделан 
вывод о сопроводительной роли когнитивных стратегий на различных этапах формирования граммати-
ческого навыка.  

Ключевые слова: когнитивные стратегии, иноязычный грамматический навык, этапы формирования 
навыка, осмысленное овладение грамматикой. 

 

Обучение иностранному языку подразумевает 

формирование у обучающегося иноязычной ком-
муникативной компетенции, то есть его способ-
ности и готовности осуществлять межличностное 
и межкультурное взаимодействие на изучаемом 
неродном языке в разнообразных ситуациях об-
щения. Грамматический навык – важнейший ком-
понент всех речевых умений. Грамматические 
навыки рассматриваются в качестве автоматизи-
рованного компонента сознательно выполняемой 
речевой деятельности, который обеспечивает без-
ошибочное употребление грамматической формы 
в речевом общении [3]. Сознательность функцио-
нирования навыка подразумевает осмысленный 
подход на этапах формирования, закрепления и 
совершенствования грамматического навыка. По-
лагаем, что процесс формирования грамматиче-
ской компетенции активно задействует развитие 
навыков логического анализа и способности к 
аналитическому мышлению. Адекватный выбор 
методических инструментов, сопровождающих 
работу над языком и направляющих мыслитель-
ные процессы обучающихся в нужное русло, 
обеспечит продуктивность изучения иностранно-
го языка в целом и формирование грамматической 
компетенции в частности. Не секрет, что зачастую 
обучение иностранному языку опирается на ими-
тативный характер усвоения материала. При за-
учивании лексических единиц такой подход, ос-
нованный на многократном повторении 
предъявляемого образца, имеет свои преимуще-
ства. В контексте же освоения грамматики роль 
имитации при формировании грамматического 
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навыка исключительно вспомогательная: «Много-
кратная имитация – не что иное, как выполнение 
многочисленных грамматических упражнений» [2, 
с. 207]. Учащийся не способен самостоятельно 
строить свои собственные высказывания, посколь-
ку «не в состоянии только на основе подражания 
сказать нечто самостоятельное и спонтанное» [5,  
c. 74]. Данные психологии и когнитивистики поз-
воляют рассматривать овладение иноязычной 
грамматикой в тесной связи с реализацией созна-
тельной познавательной деятельности учащихся 
(Б.В. Беляев, А.А. Залевская). Одной из главных 
задач в этой связи является осуществление перехо-
да к сознательному, произвольному овладению 
грамматическим материалом. Полагаем, что при-
менение когнитивных стратегий при обучении 
грамматике в значительной степени способствует 
переходу к осмысленному взаимодействию обуча-
ющихся с иноязычной грамматикой.  

Когнитивные стратегии определяются как 
«ментальные процессы, направленные на перера-
ботку информации в целях обучения. Ориентиро-
ваны на усвоение, хранение и извлечение инфор-
мации из памяти» [1, с. 96]. Когнитивные 
стратегии являются предметом научного интереса 
отечественных (Н.Д. Гальскова, А.А. Залевская, 
Н.Ф. Коряковцева, О.П. Крюкова, А.В. Щепилова 
и др.) и зарубежных исследователей (А. Коэн,  
Р. Оксфорд, М. Мейли, Д. Рубин. Так, Р. Оксфорд 
относит когнитивные стратегии к основным учеб-
ным стратегиям. Когнитивные стратегии пред-
ставляют собой приемы дедуктивного и индук-
тивного умозаключения, сопоставительного 
анализа и др. [6]. В нашей трактовке, примени-
тельно к овладению грамматическим навыком, ко-
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гнитивная стратегия представляет собой набор 
ментальных действий учащегося, направленных на 
достижение нового знания на основе актуализации 
и применения уже имеющихся знаний через реше-
ние поставленной познавательной задачи. Ценно-
стью когнитивной стратегии является познание 
учащимися правил построения грамматического 
явления, открытие закономерностей, анализ, сопо-
ставление, сравнение и установка взаимосвязей 
между известным и новым материалом. Очевидно, 
вышеуказанные операции невозможны без парал-
лельной работы над формированием и совершен-
ствованием навыков логического анализа и спо-
собности к аналитическому мышлению.  

Имея продуктивный, деятельностный характер, 
стратегии позволяют представлять грамматический 
материал его в функциональном применении. Так, 
этап введения нового грамматического материала с 
привлечением когнитивных стратегий имеет выра-
женный индуктивный характер.  Учащийся откры-
вает для себя систему правил языка на основе вы-
деления элемента языковой системы и 
одновременно устанавливает его функцию в обо-
значении действительности. Отметим, что именно 
этап введения грамматического материала в значи-
тельной степени связан с применением когнитив-
ных стратегий. Обсуждаемые стратегии помогают 
обучающимся структурировать теоретическую со-
ставляющую явления за счет наблюдения за рече-
вым образцом, выделения закономерностей, ти-
пичных признаков, высказывания предположений 
о характере явления и последующей формулировке 
правила под руководством педагога. Последующая 
работа над грамматическим явлением уходит в 
плоскость собственно упражнений (условно-
речевых, условно-коммуникативных), однако и 
здесь можно найти применение когнитивным стра-
тегиям. Этап закрепления грамматического мате-
риала в контексте использования когнитивных 
стратегий связан с обращением обучающихся к 
выявлению характеристик изучаемого явления и 
подбору соответствующего алгоритма действия 
для успешного решения учебной задачи. В данном 
случае учащиеся задействуют стратегию узнава-

ния, когда посредством операций сравнения, сопо-
ставления, проведения аналогий и метода исклю-
чения осуществляется выбор в пользу одного из 
способов решения поставленной задачи.  Этап со-
вершенствования грамматического навыка задей-
ствует целевые установки на использование опре-
деленной структуры и требует от обучающихся 
гибкости, умения адаптировать изученный матери-
ал к предлагаемой ситуации.  На данном этапе в 
качестве исходного параметра задания целесооб-
разно привлекать функцию грамматического явле-
ния (стратегия функционального выбора при воз-
никновении соответствующей ситуации в речи). 

Таким образом, когнитивные стратегии сопро-
вождают процесс изучения иноязычной грамма-
тики и являются инструментом овладения грам-
матическим навыком на всех этапах его 
формирования. Обучение с применением когни-
тивных стратегий представляется эффективным 
способом формирования грамматической компе-
тенции [3].   
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Аннотация. В статье рассматривается лексика, которую используют сторонники антипрививочного 
движения в социальных сетях. Материалом для анализа является общение в одном из тематических со-
обществ самой крупной российской социальной сети «Вконтакте» в начале её существования. Прове-
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В последние годы антипрививочное движение 

стало частью современного дискурса. Безусловно, 
оно значительно активизировались в последние 
два года в связи с появлением новой коронавирус-
ной инфекции и срочной разработкой вакцин про-
тив неё, когда в обществе вырос интерес не только 
к прививкам [2, 7], но и к медицинской тематике в 
целом [4], однако было бы неправильным утвер-
ждать, что оно появилось только по этой причине. 
Согласно данным сетевой энциклопедии «Вики-
педия», первые противники прививок появились 
одновременно с появлением самих вакцин – 
«вскоре после разработки Э. Дженнером первой 
вакцины против оспы», а первые организованные 
противники вакцинации – в середине XIX века 
[1]. Вполне естественно, что с увеличением коли-
чества обязательных прививок увеличилось и 
число их противников, которые с появлением и 
распространением сети Интернет стали активнее 
объединяться в организованные сообщества. 
Именно активное использование интернета, осо-
бенно социальных сетей, считается особенностью 
современного антипрививочного движения [1]. 
Целью данного исследования является рассмотре-
ние особенностей лексики сторонников антипри-
вивочного движения в период появления их в со-
циальных сетях. 

В качестве материала для анализа в статье ис-
пользованы обсуждения в группе «Я не ПРОТИВ 
ПРИВИВАНИЯ производителей вакцин» 
(https://m.vk.com/privivkizlo) самой крупной рос-
сийской социальной сети «Вконтакте» (все приве-
дённые в тексте статьи цитаты взяты в данном со-
обществе; орфография и пунктуация авторов 
сохранены). В группу по состоянию на апрель 
2022 года входит 23778 человек. За время суще-
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ствования группы несколько раз менялся дизайн 
социальной сети: в частности, активное обсужде-
ние основных вопросов, активный обмен мнения-
ми между участниками и гостями сообщества ве-
лись сначала в обсуждениях, а затем на открытой 
стене группы. Для того чтобы охарактеризовать 
более ранние высказывания, необходимо проана-
лизировать записи в обсуждениях. 

Самым значительным по объёму обсуждением 
в группе является «Дискуссия о прививках (с гос-
тями)» (11986 постов, первый датируется февра-
лём 2009 года, последний – августом 2021 года). 
Особенности диалога позволяют сделать вывод о 
том, что количественно постов было больше, од-
нако ряд из них был удалён (установить, автором 
или администратором группы, не представляется 
возможным). Тем не менее можно утверждать, что 
данное обсуждение предоставляет достаточный 
материал для анализа. 

Самой яркой особенностью лексики, исполь-
зуемой в обсуждениях, является её эмоциональная 
окрашенность. Безусловно, это связано с личным 
отношением пишущих к обсуждаемому вопросу: 
группа, как следует из её описания, а также из ха-
рактера обсуждений, предназначена прежде всего 
для родителей, календарь прививок предполагает, 
что это в первую очередь родители маленьких де-
тей, и их личная заинтересованность в обсуждае-
мом вопросе влечёт неравнодушное к нему отно-
шение. Другим фактором, влияющим на 
повешенную эмоциональность речи авторов, 
можно считать неформальность общения в соци-
альной сети, где не требуется строгое соблюдение 
правил речевого этикета.  

Эмоции пишущих передают слова, используе-
мые для обозначения прививок и их воздействия 
на организм человека (как правило, ребёнка), 
причём это могут быть как эмоционально окра-
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шенные, так и нейтральные в языковой системе 
лексические и фразеологические конструкции, ко-
торые в контексте высказывания приобретают 
негативный коннотативный компонент. Так, в вы-
сказывании «…мои дети пострадали от приви-
вок <….> Тогда я поняла, почему не смогли найти 
причину свалившейся на нас беды» глубина пе-
реживаний автора передаётся при помощи ис-
пользования глагола пострадать и устойчивого 
словосочетания свалилась на нас беда. При этом 
расположенные в высказывании последовательно 
языковые единицы «работают» на усиление эмо-
циональности речи. Глагол имеет значение ‘поне-
сти ущерб, урон; испытать страдания, мучения, 
неприятности или лишения, затрудне-
ния  // Получить повреждение, раны, увечья’ [3], 
то есть предполагает достаточно широкое пони-
мание полученного вреда, который не обязательно 
является значительным: диапазон от неприятно-
стей до мучений и от повреждений до увечий 
охватывает все виды возможного ущерба, как не-
значительного, так и наиболее серьёзного. Таким 
образом, этот глагол указывает на эмоции, испы-
тываемые пищущим, но не обозначает их силу и 
глубину. Усиливает эмоциональность восприятия 
фразеологизм свалиться на голову, который в 
данном случае употреблён в форме причастия в 
трансформированном варианте (на нас вместо на 
голову) – ‘Разг. Экспрес. Неожиданно, внезапно 
случиться, выпасть на долю кому-либо (обычно о 
чём-либо неприятном’ [6]). Имя существительное 
беда (‘очень большая неприятность; несчастье, 
горе’), определением к которому является при-
частный оборот свалившаяся на нас, конкретизи-
рует значение использованного ранее глагола по-
страдать и позволяет делать более определённые 
выводы о масштабе проблемы, с которой столкну-
лась автор поста (далее в тексте она указывает, 
какие именно медицинские проблемы возникли у 
её детей, но эмоциональность поста задана рас-
смотренными предложениями). 

Нарастание эмоциональности речи может со-
здаваться при помощи такого приёма, как проти-
вопоставление: «После прививки температура 40, 
рвало от смеси, которую до этого ела всегда без 
проблем. И дальше пошло-поехало». Предложно-
падежное сочетание без проблем, являющееся раз-
говорным, обозначает в данном контексте ‘спо-
койно, без последствий’ и указывает на размерен-
ность жизни до постановки прививки ребёнку. 
Фразеологизм пошло-поехало (‘Прост. Экспрес. 1. 
Что-либо началось и продолжается всё дальше и 
интенсивнее’ [6]), напротив, обозначает значи-
тельные изменения, которые невозможно остано-
вить. Противопоставление размеренности и пере-
мен усиливает воздействие на читателя, заданное, 

во-первых, содержанием самого высказывания 
(перечислением симптомов болезни) и, во-вторых, 
экспрессивностью значения фразеологизма 
пошло-поехало. 

Эмоциональность высказываний в рассматри-
ваемом обсуждении достигается и при помощи 
иронии. Так, например, в следующем посте пол-
ностью изменено значение слова защитить: «До 
некоторого времени они были привиты. Оба 
умудрились переболеть тем, от чего были "за-
щищены"». Кавычки, в которые взято причастие 
защищены, дают понять, что прививки, по мне-
нию автора, не предохраняют от воздействия воз-
будителей болезни, как это следует из лексическо-
го значения слова, а являются бесполезными. Этот 
же автор продолжает: «Я не считаю себя вправе 
жертвовать здоровьем собственных детей ради 
"возможной" безопасности других детей». При 
помощи кавычек она снова указывает на сомнения 
в пользе прививок, и значение слова снова меня-
ется: безопасность вместо возможной начинает 
восприниматься скорее как сомнительная. То же 
самое явление мы наблюдаем в следующем сооб-
щении, автор которого рассуждает, привиты ли 
дети врачей: «Только одно, маленько "но" они сво-
их детей не прививают и это можно доказать!!!! 
У каждого из них ребенок с "официальным" ме-
тотводом...». Кавычки заставляют читателей 
усомниться наличии у детей врачей настоящих 
противопоказаний к вакцинации, а слово офици-
альный приобретает в данном случае значение 
‘ложный, сфальсифицированный’, что, безуслов-
но, не может не отразиться на восприятии не 
только смысловой, но и эмоциональной состав-
ляющей высказывания. 

Наиболее интересной, на наш взгляд, в аспекте 
появления и развития изначально отсутствующего 
коннотативного компонента значения является 
трансформация слова эксперимент. Его лексиче-
ское значение (‘Воспроизведение какого-л. явления 
или наблюдение нового явления в определённых 
условиях с целью изучения, исследования; 
опыт (3 зн.). // Спец. метод познания, основанный 
на чувственно-предметной деятельности исследо-
вателя’ [3]) в основе своей является безэмоцио-
нальным, так как слово эксперимент – это прежде 
всего научный термин, который лишен коннота-
тивного компонента. И именно в первом значении 
это слово употреблено в следующем сообщении: 
«прививки – эксперимент над нами...». На наш 
взгляд, автор поста использовал лексему экспери-
мент именно в значении ‘воспроизведение  
какого-л. явления или наблюдение нового явления 
в определённых условиях с целью изучения, ис-
следования; опыт’, но в контексте она приобрета-
ет явный негативный оценочный компонент. Это 
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связано с тем, что эксперименты на людях вос-
принимаются как нечто опасное, возможно, при-
носящее вред и потому запрещённое (что отража-
ется и в научной терминологии, ср. 
опыты/эксперименты и клинические исследова-
ния). Несогласованное определение над нами, от-
носящееся к подлежащему эксперимент, указыва-
ет, что объектом исследования в ходе 
эксперимента являются люди, таким образом  со-
общая слову коннотативный компонент значения. 

Слова, обозначающие отношение пишущих к 
своим оппонентам, также ярко, эмоционально 
окрашены. В этой группе слов, как правило, нет 
завуалированных характеристик, и отношение к 
оппонентам явно отрицательное. 

Так, реакция на несогласие с пользой вакци-
нации обозначена словом истерия (‘1. Функцио-
нальное нервно-психическое заболевание, прояв-
ляющееся в припадках, повышенной 
раздражительности, судорожном смехе, слезах и 
т.п. 2. Возбуждённая, лихорадочная, судорожная 
деятельность в каком-л. направлении’ [3]), кото-
рое, будучи по происхождению психиатрическим 
термином, характеризует оппонента как неадек-
ватного и неспособного к ведению разумного 
диалога: «И возник этот вопрос именно потому, 
что часто среди пропрививочников (сама сталки-
валась) возникает истерия по поводу "ваш непри-
витый ребёнок – угроза здоровью моего привито-
го"». При этом делается широкое обобщение – 
часто среди пропрививочников, – таким образом, 
большая часть сторонников вакцинации рассмат-
ривается как неспособные к ведению диалога.  

Конкретные собеседники характеризуются 
также в негативном ключе: «Почитала я Ваши от-
веты в других темах и вынесла для себя лишь то, 
что собеседник Вы неприятный. И не потому, что 
точка зрения у Вас иная (мне нравятся люди, 
ИМЕЮЩИЕ точку зрения, какой бы отличной от 
моей она не была – общение с ними обогащает и 
расширяет горизонты собственных представлений 
о мире; и мне встречались ярые противники моей 
точки зрения, с которыми удавалось приятно по-
общаться и остаться каждому при своём, но заду-
маться о возможности иного подхода), а просто по-
тому, что хамоваты Вы банально». Здесь 
использованы те же приёмы, что и для характери-
стики прививок, – антитеза и усиление эмоцио-
нальности оценки. В тексте поста противопостав-
лены оппоненты, имеющие точку зрения, с 
которыми приятно общаться, и конкретный собе-
седник, с которым общаться неприятно. При этом 
именно его точка зрения и разумность его доводов 
никак не охарактеризованы, противопоставлены 
наличие точки зрения и стиль общения. Подобное 
противопоставление с точки зрения логики явля-

ется ложным, однако в контексте высказывания 
(подробное обоснование того, что оппоненты мо-
гут быть не менее интересны, чем сторонники) 
выступает как верное, имплицитно характеризуя 
собеседника как не умеющего доносить свою точ-
ку зрения. Усиливают негативное отношение к со-
беседнику эпитеты неприятный и хамоватый, со-
держащие негативную оценку. И если 
прилагательное неприятный (‘не нравящийся 
своими качествами, свойствами // Вызывающий 
чувство неудовольствия, огорчения, неловкости’ 
[3]), несмотря на отрицательную характеристику 
собеседника, оставляет возможность для продол-
жения взаимодействия, то определение хамова-
тый (‘Разг. Склонный к хамскому поведению; 
грубый, наглый’ [3]) исключает возможность об-
щения с ним на равных.  

Негативное отношение к оппоненту демон-
стрируется в других репликах того же автора. 
Средством выражения эмоционального отноше-
ния к собеседнику становится использование ши-
роко распространённых в интернет-общении со-
кращённых форм слова: «Я щас сделаю ловкий 
финт и скажу "не по адресу вопросы" <…> 
Подыграть Вам, чтоб Вы ушли отсюда с чув-
ством отверженного неблагодарной публикой ге-
роя? Не хоццааааа...» Принимая во внимание, что 
именно этот автор (например, в приведённой вы-
ше реплике) использует сложные синтаксические 
конструкции, даёт развёрнутые обоснования сво-
ей позиции, можно предположить, что использо-
вание сокращённых вариантов выделенных слов 
является сознательным приёмом выражения пре-
небрежения к собеседнику, на которого не стоит 
тратить усилия, а не привычным употреблением 
интернет-жаргона. 

Пренебрежительное отношение к собеседнику 
передаёт и слово детка: «Есть статистика офи-
циальная и статистика НЕофициальая ... просто 
мамы не обращаются, либо врачи фиксируют 
ОРВИ, детка…». Это многозначное слово; в дан-
ном контексте, на наш взгляд, произошла конта-
минация двух значений – ‘малень-
кий ребёнок, дитя’ и ‘разг. девушка, женщина; 
чаще всего используется по отношению к парт-
нёрше’ [5]. Естественно, это обращение к лицу 
женского пола, но собеседник в Интернете не мо-
жет быть партнёршей говорящего, поэтому на 
значение ‘лицо женского пола’ накладывается 
значение ‘маленький ребёнок, дитя’: собеседница 
характеризуется как находящаяся по своему ум-
ственному развитию и/или положению в обществе 
значительно ниже, чем автор высказывания, и по-
кровительственный оттенок значения слова дела-
ет её позицию не заслуживающей серьёзного 
внимания. 
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Таким образом, основной характеристикой 
проанализированной нами лексики является её 
эмоциональная окрашенность, использование её 
не только для обозначения объектов или процес-
сов, связанных с вакцинацией, но и для их харак-
теристики (как правило, негативной), причём оце-
ночный компонент в ряде случаев могут 
приобретать нейтральные в системе языка слова, 
в том числе термины. Другую группу лексики, ко-
торую необходимо рассмотреть, составляют тер-
мины и профессиональные слова – как противни-
ков вакцинации, так и медицинской науки. Второй 
задачей, продолжающей исследование, является 
изучение эмоционально окрашенных слов в речи 
антипрививочников в соцсетях в ретроспективе, 
что поможет определить, менялись ли каким-либо 
образом их установки и общественная позиция. 
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Аннотация. В статье уточняются противоречия между взглядами исследователей на проблему по-
знавательной деятельности детей в эпоху лидирования цифровых технологий, следствием которых вы-
ступает психолого-педагогическая дисфункция родителей. Затронуты вопросы автономизации познава-
тельной деятельности детей цифровой эпохи, их безопасности и участия в этом родителей. Внимание 
уделено необходимости более пристального и глубокого изучения психологической и педагогической 
сторон  проблемы в связи со стойкостью противоречий и неоднозначностью опыта практических реше-
ний как в детских образовательных учреждениях, так и в семье.      

Ключевые слова: цифровая эпоха, познавательная деятельность,  психолого-педагогическая дис-
функция, семья и дети. 

 

Цифровое пространство в жизни современ-

ных детей как средство развития и приобщения к 
научно-техническому прогрессу сегодня является 
едва ли не самым обсуждаемым в отечественной 
научной литературе, вопросом обсуждения психо-
логов, педагогов, родителей дошкольников, млад-
ших школьников. Одна из причин – весьма проти-
воречивое к нему отношение. С одной стороны, 
как к эффективному тренажеру интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сферы растущих лично-
стей, к расширению мотивов познавательной дея-
тельности, расширению способностей к самосто-
ятельному познанию окружающего мира, с другой 
– как к фактору снижения у детей положительных 
медицинских показателей, к очевидной угрозе 
детскому и психическому, и физическому здоро-
вью (зрению, осанке, нервной, сердечно-
сосудистой систем, нормальному сну и т.п.), уга-
санию познавательной потребности и способно-
сти живому общению и др. в угоду виртуальному 
досугу, «дружбе с электронными друзьями», «игре 
с кнопочками» и т.п.  

Данное противоречие, дуализм взглядов вы-
ступает фактором развития психолого-
педагогической дисфункции даже у любящих свое 
чадо родителей. Когда в семье нет четкого пони-
мания связи «дети и цифровой мир», родители 
либо входят в состояние замешательства и, как 
следствие, допускают множественные ошибки 
воспитания, либо совсем прекращают выполнять 
связанные с этим свои психолого-педагогические 
обязанности.   

Наш обзор соответствующих источников, а 
также личный опыт анализа существующего от-
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ношения различных категорий (психологов и пе-
дагогов детских образовательных  учреждений, 
представителей неравнодушной родительской 
общественности, отдельных из родителей до-
школьников и младших школьников)  позволили 
нам обобщить по теме некоторые данные, попы-
таться сформулировать пути решения вопроса, 
прежде всего о цифровом пространстве в детской 
жизни. 

1. Отрицать опасность цифрового простран-
ства (а именно неконтролируемого использования 
детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста преимущественно электронных гаджетов, в 
особенности если речь идет о цели формирования 
и активизации познавательной деятельности ре-
бенка) однозначно нельзя. Среди сильнейших 
угроз – развитие интернет-зависимости, наруше-
ние коммуникативного опыта, издержки социали-
зации, снижение интереса к учебе, возведение в 
культ электронной игры, развитие неврозов и 
коммуникативной агрессии, апеллирование к не-
проверенной или заведомо ложной информации 
[1, 2, 8, 9]. Главным образом, это то, что при хао-
тичном, непоследовательном, неизбирательном 
применении как «плохое питание», «вредные про-
дукты» не укрепляет, а разрушает детский орга-
низм. Родителей же делает бессильными, не спо-
собными препятствовать угрозам. 

2. Только грамотное и заботливое, а именно 
«хорошо организованное» отношение родителей к 
присутствию в детской жизни цифровых техноло-
гий имеет смысл [7, с. 110], не наносит травму ни 
психике, ни физическому здоровью ребенка, из 
игры превращается в познавательную деятель-
ность, а со временем (первично уже в младшем 
школьном, а более – в подростковом возрасте и 
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далее) в хорошо организованную и продуктивную 
познавательную самостоятельность [3, 4, 6, 7]. 
«Хорошо организованным» при этом следует счи-
тать  упорядоченное действие с гаджетами и проч. 
(от «порядок» или …, правила, по которым со-
вершается что-то, последовательный ход чего-то 
[5, с. 542]). Это то, что указывает место в ряду 
других действий, а не является единственным. 

Мы опросили ряд семей и убедились в том, 
что проблема актуальна. Теоретически и дети, и 
родители правила обращения, например, с гадже-
тами, знают и понимают их значение (86% опро-
шенных). Практически – дети правила не выпол-
няют (65%) или выполняют относительно (не 
достаточно) стабильно, с дополнительными уси-
лиями, а родители едва справляются или не 
справляются вовсе с возникающими по этой при-
чине проблемными ситуациями эмоционального 
характера (74%). 

Что же создает препятствие? Попытаемся рас-
крыть, определив сначала сущность познаватель-
ной (самостоятельной) деятельности детей, осо-
бенности цифрового ресурса в самостоятельных 
руках детей, а затем опишем факты и причины 
связанной с этим психолого-педагогической дис-
функции родителей. 

Под познавательной самостоятельностью де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста, 
вслед за классиками отечественной психологии, а 
также нашими современниками, будем считать 
интегративное качество личности ребенка, кото-
рое выражается в единстве интеллектуальных, 
мотивационных, эмоционально-волевых характе-
ристик, проявляющихся в его стремлении к само-
образованию [4, с. 24]; умение без помощи взрос-
лого добывать знания, критически рассматривать 
явления жизни.  

Формирование познавательной самостоятель-
ной деятельностисти – это поэтапное применение 
(сначала у детей совместно с родителями, затем 
при использовании родителями приема скрытого 
управления, и, наконец, детьми автономно [6, с. 
5]) средств расширения объектов познания. 

Цифровые технологии таким средством явля-
ются, это один из мощных современных познава-
тельных ресурсов, образец научно-технического 
прогресса. Они способны создавать увлекательное 
информационное пространство, помогать ребенку 
играя познавать окружающий мир, удовлетворять 
потребность в познавательной игре. Они и удобны 
для родителей, дают возможность во время увле-
ченного занятия детей такой  техникой «заняться 
собой» (что, безусловно, недопустимо и осуждаемо 
в психологии и педагогике с точки зрения рисков 
развития у ребенка признаков социальной сироты). 

Известно также, что существуют некие воз-
растные нормативы обращения детей с цифровой 

техникой. Равно как и игнорирование их родите-
лями (73% опрошенных нами).    

Таким образом: 
1. Психолого-педагогическая дисфункция ро-

дителей начинается уже на этапе предложения де-
тям цифрового средства самостоятельного познания 
без учета требования обращения с ним, обсуждения 
с детьми правил обращения, доведения этих правил 
не только до понимания, но и регулярного выполне-
ния (как «встал, умылся, оделся»).  

Во-первых, это к вопросу о доле участия 
взрослых в решении проблемы познавательной 
самостоятельности детей цифровой эпохи. «Са-
мостоятельность» вообще в контексте понятия о 
детском возрасте – явление условное. Самостоя-
тельное познание детьми окружающего мира в 
современном информационном пространстве – 
условное вдвойне.    

Во-вторых, о таланте родителей терпеливо, но 
стабильно получать результат своих усилий. 

В-третьих, к вопросу о понимании, прежде 
всего, родителями равномерности использования 
различных средств познания (гаджет, книга, теле-
передача и т.п.). Неравномерность – значит беспо-
рядок, хаос, нарушение правил. Нет равномерно-
сти – разрушается цепочка «родители-дети-
привычки-культура». Нет понимания и усилий – 
нет и порядка. 

2. Психолого-педагогическая дисфункция ро-
дителей – это отсутствие в семье психолого-
педагогической работы. Более чем 62% опрошен-
ных родителей не считают эту функцию своей обя-
занностью со ссылками на профессионалов в дет-
ских образовательных учреждениях. Однако 
обращению детей с цифровой техникой посвящено 
больше времени дома, чем в этих учреждениях ...   

Итак, проблема психолого-педагогической 
дисфункции родителей в отношении к обращению 
детей с цифровой техникой имеет тенденцию к 
нарастанию. Двоякое понимание этого вопроса 
(участвовать или не мешать детям самостоятельно 
познавать мир; подпускать к цифровой технике 
или отказать в обращении с ней) угрожает дости-
жению благополучия и укреплению здоровья под-
растающего поколения, развитию познавательной 
потребности и формированию познавательной, в 
том числе самостоятельной, деятельности.  
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Аннотация. Воспитание ребенка в неполной материнской семье становится одной из социально 
значимых проблем, требующих внимания со стороны социальных служб. В статье представлена кон-
цепция внедрения технологии наставничества в работу с неполными материнскими семьями г. Магнито-
горска. В работе предложен анализ анкетирования среди одиноких матерей, специалистов по социаль-
ной работе и потенциальных наставников с целью отбора участников проекта, направленного на 
повышение воспитательного потенциала неполных семей. В статье проанализированы технологии со-
циальной работы с неполными материнскими семьями. Результатом исследования является проект «По-
вышение воспитательного потенциала одиноких матерей: технология наставничества». 

Ключевые слова: неполная семья, воспитательный потенциал, технология наставничества, социаль-
ная работа. 

 

Социально-экономические изменения по-

следних десятилетий существенным образом по-
влияли на все стороны жизни общества. Новые 
условия диктовали иные цели и содержание се-
мейного воспитания детей, к которым семья не 
была готова [5, с. 50]. Все более ощутимым ста-
новится противоречие между возрастающими со-
циальными и личностными проблемами одиноких 
матерей и содержанием деятельности социальных 
служб, призванных оказывать им помощь и осу-
ществлять социальную защиту.  

Цель исследования – проанализировать техно-
логии социальной работы с неполными материн-
скими семьями и разработать проект, направлен-
ный на повышение воспитательного потенциала у 
одиноких матерей. 

Методологическую основу исследования со-
ставляют идеи системного (Ж. Абдижаббарова, 
Е.М. Дубовская, Е.Б. Катишевская, М.А. Мягкова, 
А.Б. Синельников, О.В. Суворова, П.М. Хозяино-
ва, И.В. Черемисова); средового (М.А. Болдина, 
Ю.Е. Гарахина, Е.В. Половиткина, В.М. Шатуха, 
А.В. Шульга) и развивающего (Е.А. Дудина, С.А. 
Золотарева, Е.В. Камышова, А.А. Салпагаров, 
О.Н. Усова, А.М. Цаюк) подходов к работе с не-
полной семьей. 

Научная новизна исследования заключается в 
доказательстве возможности эффективного соци-
ального сопровождения и повышения воспита-
тельного потенциала одиноких матерей в услови-
ях Центра социальной помощи семье и детям 
посредством технологии наставничества. 
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Семья является одним из главных институтов 
социализации ребенка. Воспитание ребенка в не-
полной материнской семье становится одной из 
самых острых и социально значимых проблем, 
требующих пристального внимания со стороны 
социальных служб. Одинокая мать при всей своей 
жертвенности и усилиях не может обеспечить 
полноценных условий социализации ребенка, а 
влияние таких факторов лишь осложняет процесс 
воспитания и приводит к его деформации [6, с. 
84]. Данная семья относится к семье группы рис-
ка, так как у ребенка отсутствует образец отца для 
социализации внутри семьи, что ведет к опреде-
ленным нарушениям в личностном развитии, ока-
зывая серьезное влияние на дальнейшую личную 
и общественную жизнь ребенка. 

Мать, как единственный в семье кормилец, не 
всегда может полностью обеспечить материально 
себя и ребенка. Поэтому данная категория семей 
социально уязвима и нуждается в поддержке как 
со стороны государства, так и со стороны квали-
фицированных специалистов в области социаль-
ной работы [3, с. 223]. 

Мы разработали проект, направленный на раз-
витие воспитательного потенциала неполных ма-
теринских семей, с применением технологии 
наставничества. На наш взгляд, необходимо от-
ступить от традиционных форм оказания им пси-
хологической помощи, сделать ее более доступ-
ной путем внедрения технологии наставничества 
в практику работы с неполной материнской семь-
ей на базе Центра помощи семье и детям. 

Концепция проекта: внедрение технологии 
наставничества в работу с неполными материн-
скими семьями. 
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Целевая группа проекта: неполные многодет-
ные материнские семьи. 

Цель: повысить воспитательный потенциал 
одиноких матерей в условиях Центра помощи се-
мье и детям посредством совместного досуга и 
технологии наставничества. 

Задачи: изучить психологические особенности 
неполной семьи, ее воспитательный потенциал; 
определить методы и формы социальной работы с 
неполной материнской семьей; организовать сов-
местный досуг на выходных родителя и ребенка; 
подобрать наставника для социальной работы с 
неполными материнскими семьями. 

С целью отбора участников проекта, направ-
ленного на повышение воспитательного потенци-
ала неполных семей, мы провели анкетирование 
среди одиноких матерей, специалистов по соци-
альной работе и потенциальных наставников. Ба-
зой исследования послужил МУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям города 
Магнитогорска». Небольшое число респондентов 
обусловлено размером кадров и клиентов учре-
ждения, а также текущей эпидемиологической об-
становкой.  

Среди одиноких матерей в исследовании приня-
ло участие 32 человека. В ходе исследования выяс-
нилось, что большинство опрошенных матерей об-
ращаются к специалисту с вопросами по 
воспитанию детей в одиночку, когда сталкиваются с 
проблемой (13 человек), чуть меньше (11 человек) 
никогда не обращались и только 8 периодически об-
ращаются к специалисту для решения социально-
педагогических проблем. Как видим, современные 
россияне не любят обращаться за помощью в случае 
психолого-педагогических проблем.  

Самой распространенной проблемой, с которой 
респонденты сталкиваются при воспитании в оди-
ночку, оказалась учебная неуспеваемость ребенка, 
ответили больше половины опрошенных – 34 чело-
века. По результатам нашего исследования у много-
детных неполных семей возникают проблемы от не-
достатка родительского внимания (табл. 1).  

Таблица 1 

Проблемы, с которыми чаще всего одинокие 
матери сталкиваются при воспитании ребенка 

Варианты ответа В абсолютных цифрах 

Неуспеваемость ребенка в 
учебе 

34 

Связи ребенка с плохой ком-
панией 

28 

Ухудшение взаимоотноше-
ний между родителем   
и ребенком 

26 

Нехватка свободного время-
провождения с ребенком 

2 

 

Указали связи ребенка с плохой компанией (28 
человек) и ухудшения взаимоотношений между 
ребенком и матерью (26 человек). Нехватка сво-
бодного времяпровождения с ребенком является 
проблемой только для 20-ти респондентов, со-
гласно результатам. 

Среди специалистов, к которым бы респон-
денты предпочли обратиться с детьми, на первом 
месте оказался социальный педагог (34 опрошен-
ных), около одной трети опрошенных матерей 
пошли бы к семейному психологу (22 человека) и 
к дефектологу только 4 опрошенных. Это связано 
с тем, что потенциальные клиенты не знают, к ка-
кому специалисту можно обратиться с социально-
психологической или социально-педагогической 
проблемой. Респонденты, выбравшие дефектоло-
га, воспитывают детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

От участия в проекте одинокие матери больше 
всего бы хотели:  

– консультацию по вопросам социальной по-
мощи – 42 человека; 

– получить опыта по воспитанию ребенка в 
одиночку – 32 человека; 

– получить психологическую помощь и под-
держку – 28 человек.  

Наставник у опрошенных матерей ассоцииру-
ется с консультантом и человеком, которым мож-
но поделиться своими проблемами и мыслями. 
Многодетные матери считают, что это должен 
быть специалист по воспитанию или педагог.  

Среди кандидатов в наставники участие в ан-
кетировании приняло 18 человека. Из них 16 
имеют опыт взаимодействия с материнскими се-
мьями, 2 – нет.  

Все респонденты уверены, что наставническая 
деятельность подходит любой неполной семье 
независимо от возрастной категории детей, вос-
питывающихся в ней (11 человек). Опрошенные 
нами кандидаты в наставники сошлись во мнении, 
что на роль наставника подходит человек с обра-
зованием «социальная работа» или с психологи-
ческим и педагогическим образованием. Абсо-
лютно все респонденты считают главной 
трудностью взаимодействующего наставника с 
семьей – отсутствие мотивации у матери для ре-
шения своих проблем (17 человек), на втором ме-
сте оказались трудности в установлении контакта 
с неполной семьей (11 человек). Отсутствие соот-
ветствующей подготовки у наставника, по мне-
нию большинства опрошенных, не является глав-
ной трудностью работы (2 человека).  

Умение направлять клиента на самостоятель-
ное решение своих проблем обязательно должно 
быть у наставника, взаимодействующего с непол-
ной материнской семьей. Так считают 10 респон-
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дентов. Умение общаться как со взрослыми, так и 
с детьми важным отметили только 5 респондентов 
и всего лишь 2 посчитали важным для наставника 
умение оказывать эмоциональную поддержку.  
Предварительно пообщаться с предполагаемыми 
клиентами намерены 7 респондентов, 5 человек 
считают необходимым учитывать запросы участ-
ников и столько же – дать возможность наставни-
ку выбрать семью.  

Таким образом, в результате анкетирования 
мы смогли определить воспитательные проблемы 
одиноких матерей, их готовность к решению пси-
холого-педагогических проблем, представления о 
наставнике, трудности наставников во взаимодей-
ствии с неполной семьей, а также предложения в 
проект с обеих сторон.  

В ходе разработки проекта «Социальная по-
мощь одиноким матерям по повышению воспита-
тельного потенциала при помощи технологии 
наставничества» можно выделить 3 этапа: подгото-
вительный, основной, заключительный. Подгото-
вительный этап включает: исследование проблем 
одиноких матерей и отбор наставников при помо-
щи анкетного опроса; выбор места проведения 
проекта; получение согласия на проводимую рабо-
ту от неполных семей и наставников. Основной 
этап включает: повышение воспитательного по-
тенциала в неполных материнских семьях путем 
консультирования, тренинговых игр, психолого-
педагогической помощи. Заключительный этап 
включает: мониторинг проделанной работы (ана-
литическая работа, внесение корректировок, под-
ведение итогов); анализ результатов, полученных в 
ходе реализации проекта, проверка соответствий с 
ожидаемыми результатами; внесение корректив. 

Индикаторами эффективности проекта могут 
быть: отсутствие больших финансовых затрат; заин-
тересованность участниками и специалистами цен-
тра; проведение занятий в вечернее время, когда 
члены семьи свободны от работы и учебы; проект 
подходит для реализации в полустационарных 
условиях и на дому; проведение занятий в доступ-
ной и понятной форме для клиентов. Всего было 
проведено 10 занятий продолжительностью полтора 
часа. Всего в проекте приняли участие 16 неполных 
материнских семей и 8 специалистов Центра помо-
щи семье и детям, выступивших в роли наставни-
ков. Из них 14 семей-участников повысили свой 
воспитательный потенциал в ходе участия в проек-
те. Это было выявлено в ходе завершающего меро-
приятия, когда по отдельности матери и наставники 
высказали свои мнения и впечатления. 

Каждый специалист-наставник, исходя из сво-
его опыта работы и образования, предлагал раз-
ные тренинговые упражнения и игры, направлен-
ные на укрепление внутрисемейных отношений. 

Основные упражнения – семейная скульптура, 
рисунок семьи, соломенная башня и др. 

Основными трудностями в реализации проекта 
стали: пандемическая обстановка; непринятие про-
екта и незаинтересованность целевой группы; от-
сутствие времени на проектные занятия у работа-
ющих матерей; мотивация клиента на 
самостоятельный поиск внутренних ресурсов со 
стороны наставника; применение на практике но-
вых моделей поведения членами неполной семьи 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Риски проекта и их решение 

№ 
п/п 

Риски Решение 

1 Невозможность реа-
лизации в связи с 
пандемической об-
становкой COVID-19 

Организовать проект с не-
большим количеством 
участников при соблюде-
нии антиковидных мер 

2 Отсутствие свобод-
ного времени у мате-
рей с детьми 

Организовать проект во 
второй половине дня в ве-
чернее время 

3 Непринятие проекта 
и незаинтересован-
ность целевой группы 

Провести анкетирование с 
целью привлечения орга-
низаторов и участников к 
проекту, выяснить, что они 
бы хотели получить от 
участия в проекте 

4 Отсутствие мотива-
ции клиента к само-
стоятельному поиску 
своих внутренних ре-
сурсов для решения 
неблагополучия 

Посредством оказания 
психологической поддерж-
ки предложить попробо-
вать новые модели поведе-
ния 

5 Применение на прак-
тике новых моделей 
поведения 

Проводить занятия в фор-
мате тренинга ролевой иг-
ры 

 
Результатами внедрения проекта «Социальная 

помощь одиноким матерям по повышению воспи-
тательного потенциала при помощи технологии 
наставничества» являются следующие: 

1) созданы условия для эффективного взаи-
модействия социальной службы с клиентом; 

2) повышен профессиональный уровень спе-
циалистов, обслуживающих неполные материн-
ские семьи; 

3) повышен воспитательный потенциал и педа-
гогическая культура неполной материнской семьи; 

4) обучение матери и ребенка субъект-
субъектному межличностному взаимодействию в 
игровой форме; 

5) улучшение ситуации привлечением вни-
мания общественности к проблемам неполной ма-
теринской семьи и поиском современных, резуль-
тативных, действенных мер по предотвращению 
отрицательного влияния на нее. 
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УДК 93/94 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СОВЕТСКИХ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ 1920-х гг. 

Чернова Н.В., Свиричевская Л.И.  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

Аннотация. В статье представлены ключевые технические особенности советской мультипликации 
1920-х гг., которые наряду с проводимой в социальной и культурной сфере политикой государства ока-
зывали влияние на облик создаваемых анимационных картин. Определен сам термин «мультипликация» 
с точки зрения киноспециалистов рассматриваемого периода. Также в статье кратко классифицируются 
советские мультипликационные ленты 20-х гг. XX века в зависимости от их содержания и области при-
менения. Обзорно отмечается вопрос о способе восприятия киноленты человеческим зрением. 

Ключевые слова: история, история кинематографа, СССР, мультипликация, трюк. 
 

Формирование целостного представления о 

советском кинематографе 1920-х гг. невозможно 
без исследования мультипликации. Большевики в 
короткий срок поняли, что «агитпропаганда диа-
позитивом и фильмой по своим возможностям 
влияния на широкие массы занимает одно из пер-
вых мест» [7]. При этом в «Задачах советского 
кино» А. И. Криницкого говорится, что «агитаци-
онная работа кино должна быть высоко поднята, в 
частности, с широким использованием коротко-
метражных фильмов и мультипликации» [4, с. 19].  
Упоминание последней говорит о ее высокой 
оценке как способа воздействия на «нового» зри-
теля в воспитательном и просветительском плане. 
На облик мультипликации помимо проводимой в 
социальной и культурной сферах государственной 
политики [5], в значительной мере повлияла тех-
ническая оснащенность области киноискусства. 

Мультипликация, или, как ее называли в про-
фессиональных кругах, «рисованная фильма» [3] 
или «кадро-съёмка» [2], впервые возникла в со-
ветском государстве в 1922 г. в эксперименталь-
ной мультипликационной мастерской при Госу-
дарственном техникуме кинематографии (позже – 
ВГИК). Следует отметить, что значение термина 
«мультипликация» в современном понимании и в 
понимании советского специалиста в области ки-
нематографии времен 20-х гг. XX века отличается. 
В брошюре А. И. Бушкина «Трюки и мультипли-
кация» [2] рассматриваемый термин характеризу-
ется как ошибочный. Автор отталкивается от пе-
ревода французского слова moultiplication, что 
дословно означает «умножение» и оспаривает 
возможность применения данной техники произ-
водства картин по отношению к анимации. 

                                                      
 Чернова Н.В., Свиричевская Л.И., 2022 

А. И. Бушкин пишет: «Под так называемой муль-
типликацией понимают не многопечатание сразу, 
а фиксирование каждого составного момента 
движения на отдельный кадр … . Следовательно, 
то, что понимается в практике под мультиплика-
цией, в сущности – есть медленная съемка по от-
дельным кадрам или кадро-съемка» [2, С. 5]. 

Описание принципа мультипликационной 
съемки мы находим в переведенном в 1929 году с 
немецкого языка труде Г. Зебера «Техника кино-
трюка» [3]. Специалист указывает на особенность 
данного варианта создания кинокартины, который 
заключается в скорости экспонируемых (иначе – 
снимаемых) кадров. Так, если классическая съемка 
включает 16–18 кадров в секунду, то съемка муль-
типликацией всего 2–4. То есть между отдельными 
фазами движения получалась бо́льшая пауза, что 
позволяло после экспонирования каждого кадра 
делать любой по продолжительности интервал и 
переставлять предметы. В итоге «карандаши и ки-
сти рисуют сами, инструменты выполняют работу 
без помощи человека, мебель кочует с места на ме-
сто, куклы танцуют и т.д.» [3, c. 18].  

В контексте рассматриваемой темы опреде-
ленный интерес представляет поднимаемый в ки-
нолитературе 1920-х гг. вопрос о механизме вос-
приятия неподвижных фотографий, из которых 
состоит кинолента, как «изображений движущих-
ся, полных жизни» [1, с. 57]. В поисках ответа 
специалисты кинематографии сравнивали челове-
ческий глаз с фотографической камерой: «глазное 
яблоко тоже закрыто со всех сторон от доступа 
света, который может попадать только через зра-
чок, в передней части [глаза] имеется такой же 
объектив (хрусталик), обладающий способностью 
собирать лучи, отбрасываемые от предметов, и 
давать на противоположной стороне глаза (на сет-
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чатой оболочке) обратное изображение, как в 
обыкновенной фотокамере» [1, с. 60]. Непосред-
ственно возможность соединять несколько ста-
тичных изображений объяснялась через «память 
зрения». То есть человек способен еще какое-то 
время видеть картинку, уже исчезнувшую из поля 
его зрения. В таком случае при должной скорости 
одна картинка будет органично трансформиро-
ваться в следующую, создавая иллюзию непре-
рывного движения на самом деле статичных объ-
ектов. При этом важно, чтобы скорость смены 
кадров была не слишком быстрой – иначе раздра-
житель не будет успевать доходить до мозговых 
центров и в них осмысливаться; и не слишком 
медленной, так как тогда «память зрения» будет 
прекращать мозгу демонстрацию изображения 
раньше, чем появиться второе. 

Стоит обозначить область применения совет-
ской мультипликации в 1920-е гг. Все создаваемые 
анимационные картины можно было разделить на 
три группы: диаграммную, шаржевую и научную. 
Первая группа представляла собой динамичную 
диаграмму, которая имела преимущество перед 
своим статичным аналогом за счет легкости вос-
приятия: «в то время, как статическая диаграмма 
одновременно дает начало и итог какого-либо ро-
ста вместе, – кадро-съемочная диаграмма разви-
вает перед зрителем этот же рост постепенно, да-
вая зрителю легко разобраться в нем» [2, с. 17-18]. 
Группа шаржевой съемки подразделялась на по-
литическую и рекламную. Отсюда впоследствии 
вышли первые мультипликационные картины. 
Научная кадро-съемка ставила перед собой цель 
научить чему-то либо разъяснить какие-то про-
цессы или явления: «вытекающие один из другого 
выводы создают зрителю ясное и полное пред-
ставление о физических или химических явлени-
ях, о мировых процессах и пр.» [2, с. 20]. Диа-
граммная съемка использовалась как 
составляющая «большого кино», шаржевая и 
научная могли существовать как в качестве по-
добной составляющей, так и совершенно само-
стоятельно от кинокартин.  

Однако помимо включенных в классификацию 
видов анимации следует упомянуть еще один спо-
соб применения мультипликационной съемки, а 
именно – в качестве театральных декораций. Упо-
минания о таком необычном использовании рисо-
ванных картин встречаются в статьях журнала 
«Современный театр» [6, 8]. При критике спек-
такля «Негритенок и обезьяна» в статьях описы-
вается его композиция, которая «слагается из пан-
томимы – музыкальная иллюстрация и конферанс 
Доброй Негры, – отличной кино-мультипликации  
на двух экранах, перед сценой и позади нее, и чи-
сто цирковых приемов» [6]. При этом дается вы-

сокая оценка анимационного фона. Мысль введе-
ния мультипликации в театре отмечается как та-
лантливая, как новый, «хороший и неиспользо-
ванный» путь проникновения в детскую психику 
[8]. Стоит сразу отметить, что данная оценка 
представляет собой одно из самых первых упоми-
наний возможности использования мультиплика-
ции в детской аудитории.  

Первые анимационные картины в СССР со-
здавались без специального оборудования. Рисо-
ванные фигурки складывались на полу киносту-
дий, художники часами по миллиметру 
передвигали заготовки будущих произведений, в 
то время как оператор, стоя под потолком, снимал 
кадр за кадром. 17 кадров в секунду в готовой 
ленте, при этом новое положение фигурки для 
каждого кадра. Шаржи «Червонец», «Сегодня», 
«Гримасы Парижа» [2, с. 24] – ныне утерянные – 
первый шаг советской кадро-съемки, сделанный 
исключительно за счет неистощимого энтузиазма 
работников киносферы. 

К середине 1920-х гг. в Советском Союзе по-
явилась первая специальная техника. В уже упо-
мянутой брошюре т. Бушкина [2] о мультиплика-
ционной съемке дается достаточно целостное 
представление о процессе создания анимацион-
ных фильмов, предлагается их классификация, а 
также сравнивается состояние рассматриваемой 
области киноискусства с ее западным аналогом. 

В процессе советской кадро-съемки стал при-
меняться кадро-съемочный станок и киноаппарат 
(рис. 1). Наличие в конструкции стекла упростило 
процесс создания картин и в то же время повыси-
ло качество составляющих элементов последних: 
исключилась лишняя тень, а фигурки приобрели 
чёткость. Появилась возможность применения 
тушёвки или серого фона, в отдельных случаях 
дающих глубину и убирающих лишнюю резкость: 
рисованные герои в кадре стали ярче и привлека-
тельнее. Для размножения фигурок, воспроизве-
дения их движений стал использоваться копиро-
вальный станок (рис. 2). Приспособление 
позволило значительно облегчить, а следователь-
но, и ускорить труд художников-
мультипликаторов: теперь при трансформации 
рисунка не приходилось вручную подгонять его 
неизменяемые составляющие – последние просто 
копировались сквозь просвечивающую бумагу. 

В качестве «актеров» мультипликационных 
картин использовались рисованные и бумажные 
фигурки, а также фигурки на шарнирах (то есть 
плоские куклы, детали которых скреплялись меж-
ду собой проволокой, заклеиваемой поверх белой 
бумагой) и объемные предметы. Два последних 
варианта имели существенные недостатки: шар-
нирные герои не давали такой плавности движе-
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ния, как их рисованные или вырезанные из бумаги 
аналоги, а также исключали возможность удаления 
в перспективу – приходилось работать в одной 
плоскости. В свою очередь, объемные объекты 
требовали для их съемки более сложную аппарату-
ру, используемую только в «большом кино», и де-
корации, которые отнимали время на свое созда-
ние. Поэтому при создании шаржей, рекламы, 
диаграмм и других подобных вещей использова-
лись только первые две категориями «актеров».  

 
Рис. 1. Американский кадро-съемочный станок  

1919 – 20 гг. [2, с. 6] 

 
Рис 2. Копировальный станок [2, с. 7] 

В целях совершенствования мультипликаци-
онного искусства наряду с классической кадро-
съемкой появились так называемые операторские 
трюки, которые представляли собой смешивание 
реальности и рисованных героев в одном кадре. 
Так, снятая сценка с реальными людьми дроби-
лась на отдельные кадры и в увеличенном мас-
штабе печаталась на фотобумаге. Далее создавал-
ся рисованный герой, действия которого снимали 
на кадро-съемочном станке на фоне упомянутых 
карточек. Получившиеся кадры собирались об-
ратно в ленту, посредством чего создавалась новая 

реальность, в которой бумажные герои и люди де-
лили один мир на двоих.  

В 1920-е гг. разница американской и советской 
анимации составляла 15 лет. То есть 15 лет техни-
ческого прогресса, экспериментов, поиска лучше-
го методом проб и ошибок в американской анима-
ции и 15 лет забытых кукол и карандашей в СССР. 
В 20-е гг. XX века в стране Советов еще не было 
разделения труда художников и копировальщиков, 
не были известны многие заграничные открытия, 
хранящиеся в строгой тайне. Однако в какой-то 
степени именно обозначенный разрыв, недоступ-
ные секреты производства стали толчком к прове-
дению множества экспериментов в отечественной 
кадро-съемке, среди которых отдельно следует 
выделить открытие 3-й, 4-й, 5-й экспозиций, рабо-
ту с комбинациями зеркал, водой и температурой. 

Экспозиция нашла применение в комбиниро-
ванных съемках, то есть тоже входила в катего-
рию операторских трюков. Ее суть заключалась в 
одновременной съемке сцены, частично рисован-
ной на стекле или представляющей собой фото-
снимок, со сценой, происходящей в реальности. 
Таким образом, несколько предметов, которые 
уступают в размерах объектам основной сцены, 
устанавливаются таким образом, что «по масшта-
бам и по положению они кажутся частью общей 
сцены» [3, с. 94]. От количества разноудаленных 
от камеры рисовок на стекле и объемных макетов 
различалась 3-я, 4-я и 5-я экспозиции. 

Зеркала в кадро-съемке имели широкую вари-
ативность применения. Так, простое зеркало ис-
пользовалось при необходимости показать объект 
съемки в отображенном виде, что давало иное по-
ложение предметов. При использовании двух зер-
кал, в одно из которых монтировался объектив 
камеры, возможно было бесконечно размножить 
изначально единственный объект. В зависимости 
от необходимого количества дублирований ис-
пользовался разный угол наклона зеркал по отно-
шению друг к другу: «если два зеркала устано-
вить под углом в 120°, то каждый объект съёмки 
будет отражен три раза, а при угле в 90° – четыре 
раза; чем уже угол установки зеркал, тем больше 
изображений мы получим. Можем также изме-
нить угол в момент съемки, получая таким путем 
причудливые движения фигур на снимке» [3, с. 
81]. Помимо плоских, на практике применялись 
выпуклые, вогнутые, волнообразные зеркала, а 
также зеркала в виде цилиндров. Была распро-
странена съемка изображения в посеребренном 
(или зеркальном) шаре. 

Эксперименты с водой и температурой позво-
ляли изменять контур и резкость кадра. Для этого 
не до конца высушенная фотографическая пла-
стинка помещалась в атмосферу высокой темпе-
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ратуры или водную среду, где контуры кадра 
начинали постепенно расплываться, превращаясь 
в бесформенную массу. Описанный трюк можно 
было использовать как при прямой съемке (то 
есть от четкого кадра к расплывчатому), так и при 
обратной. В последнем случае из бесформенных, 
едва различимых очертаний на глазах у зрителей 
возникали четкие фигуры.  

В заключение следует отметить многогран-
ность и многоаспектность технических особенно-
стей создания советских мультфильмов 1920-х гг. 
В это время в СССР появляются первые аппараты 
для профессионального создания анимационных 
лент, проводятся многочисленные эксперименты с 
применением зеркал, воды, температуры, макетов 
и рисунков в экспозициях. Расширяется спектр 
применения мультипликации: диаграммы, шаржи, 
научные ленты, декорации в театрах. Обрисован-
ная ситуация в конечном итоге привела к появле-
нию собственного стиля советского мультфильма 
и стала отправной точкой для дальнейшего разви-
тия рассматриваемой отрасли киноискусства.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКОЙ 
НА ФОНЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ 

Метальников А.И., Романова Е.В., Денисова Г.С. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», Барнаул 

Аннотация. В статье поднимается проблема повышения эффективности профилактических, лечеб-
ных мероприятий, диспансеризации пациентов с неправильной осанкой на фоне наследственных нару-
шений развития соединительной ткани на основе научных, грамотных, многопрофильных подходов. 
Цель работы – показать эффективность, целесообразность создания и внедрения в практическое здраво-
охранение функциональных программ для детей с неправильной осанкой на фоне наследственных 
нарушений развития соединительной ткани. Пациенты обследованы клинически, назначены рентгено-
логические, лабораторные, стабилографические, электронейромиографические методы обследования. В 
процессе диспансерного наблюдения у пациентов основной группы, для которых предусматривались 
специальные программы, снизилось число осложнений к 10–14 годам – сколиотическая деформация 
грудного отдела позвоночника, остеохондропатии позвоночника, развитие раннего ювенильного остео-
хондроза, что не отмечено у пациентов группы сравнения (р=0,024). 

Ключевые слова: детский возраст, функциональная программа, диета, неправильная осанка, диспла-
зия. 

 


Введение 

Вопрос неправильной осанки в детском воз-
расте на фоне наследственных нарушений разви-
тия соединительной ткани в последние годы 
представляет актуальность [4]. Если говорить о 
нарушениях со стороны опорно-двигательного 
аппарата, то необходимо отметить, что в основе 
заложено нарушение эмбриональной закладки 
костной ткани, изменение свойств клеточных 
мембран. Заболевания, связанные с нарушением 
остеогенеза, называют остеодисплазиями [1].  

В настоящее время всё чаще используют фор-
мулировку «наследственные нарушения развития 
соединительной ткани». Синонимом данного 
определения является «дисплазия соединительной 
ткани», что означает неправильное развитие, из-
вращённое формирование соединительной ткани 
[2]. Значительное число диспластических нару-
шений составляют врожденные пороки развития 
скелета. Этот термин распространён и на случаи 
неправильного, порочного развития ткани, возни-
кающие после рождения [5].  

Диспластических изменений костной системы 
множество. Под дисплазиями костной ткани мож-
но подразумевать изменения структуры самой ко-
сти [1]. 
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Всё чаще на профилактических осмотрах де-
тей раннего возраста (5 лет) диагностируется фо-
новая патология – наследственные нарушения 
развития соединительной ткани. Это патологиче-
ское состояние является «платформой» для по-
рочного формирования костно-суставной систе-
мы, особенно правильной, физиологичной осанки. 
На этом фоне в дальнейшем могут присоединять-
ся осложнения, возрастные заболевания костно-
суставной системы. 

Цель исследования. Показать эффективность, 
целесообразность создания и внедрения в практи-
ческое здравоохранение функциональных про-
грамм для детей с неправильной осанкой на фоне 
наследственных нарушений развития соедини-
тельной ткани. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением находились 60 пациентов с 
наследственными нарушениями развития соеди-
нительной ткани: 30 пациентов составили основ-
ную группу, 30 – группу сравнения. В исследова-
ние включили 30 здоровых детей (группа 
контроля). По половым и возрастным параметрам 
пациенты в группах распределились равномерно. 
Пациенты находились на диспансерном учёте в 
период с 2014 по 2022 годы. На начало диспан-
серного наблюдения возраст пациентов составил 
5,5±0,46 лет.  
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Признаки, характерные для наследственных 
изменений развития соединительной ткани, отме-
чали у пациентов основной группы и группы 
сравнения. Критерии диагностики и степень тя-
жести диспластического процесса учитывали при 
помощи бальной оценки значимости фенотипиче-
ских признаков по Т. Милковской-Димитровой. 
Определение степени выраженности диспласти-
ческих проявлений у каждого ребёнка в группах 
проводили по сумме баллов. Базируясь на данную 
градацию, пациенты были отнесены к средней 
тяжести. Основными признаками были: наруше-
ние осанки, гипермобильность суставов, киле-
видная или воронкообразная грудная клетка, 
плоско-вальгусное положение стоп. 

Впервые нарушение осанки во фронтальной 
(сагиттальной) плоскости, плоская спина было 
диагностировано у всех пациентов основной 
группы и группы сравнения в возрасте пяти лет на 
профилактических осмотрах. Дополнительные 
методы обследования – рентгенологический, 
электронейромиографический, стабилографиче-
ский дополняли клиническую картину. 

Основные лабораторные показатели на момент 
начала диспансерного учёта в двух группах отли-
чались от показателей здоровых детей. Наиболее 
значимым показателем состояния обмена коллаге-
на в организме было количество оксипролина в 
сыворотке крови, моче. В группе здоровых детей 
ни у кого изменений не выявлено. 

При выявлении на первичном осмотре непра-
вильной осанки, значимым аспектом профилакти-
ческих и лечебных мероприятий у пациентов ос-
новной группы являлась ориентация на разгрузку 
поврежденного сегмента позвоночника, сбаланси-

рованные витаминные составы. Предлагались за-
нятия по специальным программам. 

Комплексные профилактические функцио-
нальные программы у детей основной группы 
предусматривали улучшение функции жизненно 
важных органов, внешнего дыхания, лимфообра-
щения, кровоснабжения, укрепления мышц спины 
и живота. 

Пациенты основной группы получали биоло-
гически активную добавку «Кальцимакс», содер-
жащую кальций в форме гидроксиаппатита, мик-
роэлементы, хондроитинсульфат, витамины. 
Повторные курсы лечения проводили 3 раза в год. 

Из физиотерапевтических процедур использо-
вали следующие: 

1) электрофорез 2% CaСl2 по 10-15 сеансов 2 
раза в год; 

2) электрофорез с полиминеральными сал-
фетками по 10-15 сеансов 2 раза в год; 

3) электростимуляцию позвоночника по 10-
15 сеансов 2 раза в год. 

Назначали ортопедический корректор осанки 
на грудной и пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника до 4-х месяцев на 3 часа в день. 

Результаты исследования и их обсуждения 

В процессе диспансерного наблюдения у па-
циентов основной группы стабилизировались ла-
бораторные параметры, снизилось число ослож-
нений к 10-14 годам – сколиотическая 
деформация грудного отдела позвоночника, осте-
охондропатии позвоночника, развитие раннего 
ювенильного остеохондроза, что не отмечено у 
пациентов группы сравнения (р=0,024). 

 

Показатели 

Основная 
группа  
(n=30) 
M±m 

Группа 
сравнения 

(n=28) 
M±m 

Группа 
здоровых детей 

(n=30) 
M±m 

Р1-2 Р1-3 Р2-3 

1 2 3 

Кальций крови  
(миллимоль на литр) 

2,38±0,02 2,37±0,01 2,38±0,02 0,977 0,981 0,832 

Фосфор крови 
(миллимоль на литр) 

1,54±0,02 1,58±0,01 1,57±0,02 0,319 0,677 0,946 

Кальций мочи  
(миллимоль на литр) 

3,69±0,07 3,67±0,08 2,33±0,09 0,999 <0,001 <0,001 

Фосфор мочи  
(миллимоль на литр) 

24,89±0,39 25,37±0,51 25,32±0,64 0,841 0,922 0,999 

Оксипролин крови 
(микромоль на литр) 

27,20±0,46 27,21±0,36 15,09±0,07 0,999 <0,001 <0,001 

Оксипролин мочи 
(микромоль на миллиграмм 

креатинина) 
26,21±0,37 26,58±0,33 19,48±0,04 0,843 <0,001 <0,001 

Примечание. Р – уровень значимости при проверке гипотез принимали соответствующий р меньше 0,05. 
Сравнивали показатели между группами: 1-2; 1-3; 2-3. 
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Пациенты группы сравнения в процессе дина-
мического наблюдения чаще предъявляли жалобы 
на чувство усталости, длительные, некупируемые 
боли в грудном, поясничном отделах позвоночни-
ка, в том числе при пальпации остистых отрост-
ков, копчике, слабый мышечный корсет (р=0,233). 
Через девять лет, к 14-15 годам, у пациентов ос-
новной группы формировалась хорошая осанка. В 
группе сравнения патологический процесс про-
грессировал. На рентгенограммах в боковых про-
екциях визуализировались изменения – начальные 
проявления остеофитов на телах позвонков, суже-
ние замыкательных пластинок в передних и зад-
них отделах тел позвонков. 

Заключение 

Отмечена целесообразность создания и внед-
рения в практическое здравоохранение функцио-
нальных программ для детей с неправильной 
осанкой на фоне наследственных нарушений раз-
вития соединительной ткани. 

Данные комплексные подходы позволяют на 
ранних этапах профилактировать развитие воз-
можных динамических патологических проявле-
ний со стороны позвоночного столба. 

Динамика патологического процесса в группах 
исследуемых пациентов оценивалась путём сопо-
ставления, в том числе данных антропометриче-
ских, клинических, дополнительных методов об-
следования. Сравнительный анализ позволил 
выявить определённую зависимость между степе-
нью развития патологического процесса у паци-
ентов и характером проводимых комплексных 

профилактических функциональных мероприя-
тий. У большей части пациентов группы сравне-
ния в процессе динамического наблюдения разви-
лись осложнения. Это болезнь Шоермана-Мау, 
сколиотическая деформация грудного отдела по-
звоночника, ранний ювенильный остеохондроз. 
Для этих пациентов не предлагались специальные 
комплексные профилактические функциональные 
программы. 
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МУЗЕЙ СПОРТА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ г. МАГНИТОГОРСКА 
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1ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск  
2МБУ «Дворец спорта им. И.Х. Ромазана», Магнитогорск 

Аннотация. В статье представлен материал о реализуемом проекте «Музей спортивной славы» в 
Магнитогорске на базе МБУ «Дворец спорта им. И.Х. Ромазана», в котором на сегодняшний день собра-
ны и обобщены факты о становлении и развитии культивируемых видов спорта, знаменитых спортсме-
нах, их тренерах прошлого столетия и современности, событиях, отражающих специфику магнитогор-
ского физкультурного и спортивного движения. Эта организация имеет важное значение в 
формировании культурных, нравственных ценностей, в патриотическом воспитании, образовании моло-
дежи, сохранении исторической памяти.  

Ключевые слова: музеи спорта России, социокультурное пространство г. Магнитогорска, Музей 
спортивной славы, патриотическое воспитание, образование молодежи. 

 

Для каждой исторической эпохи характерно 

определённого рода социокультурное простран-
ство, в котором особую роль играет деятельность 
музеев, представляющих собой постоянные учре-
ждения, служащие на благо развития общества, 
будучи открытыми для публики. Деятельность 
этих организаций заключается в приобретении, 
сохранении, исследовании, сбережении, пропа-
ганде, изучении экспонатов, проведении выставок 
и презентаций с целью обучения, развлечения, ду-
ховного и материального насыщения человека, 
сохранения истории, культурного и духовно-
нравственного наследия, формирования граждан-
ственности и патриотизма населения, воспитания 
социальной ответственности (рис. 1) [5]. 

Довольно популярными всегда были тематиче-
ские, профильные музеи, повествующие об истории 
отдельного населенного пункта (краеведческие), 
конкретного предмета (например, посуды), отдель-
ной отрасли хозяйства, промышленности и т. д. Во 
многих городах России создаются и функциониру-
ют музеи спортивной направленности, поскольку в 
настоящее время спорт и физическая культура яв-
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ляются общепризнанными материальными, интел-
лектуальными, эмоционально-психологическими и 
духовными ценностями общества в целом и каждо-
го человека в отдельности [11].  

Показательным является Государственный му-
зей спорта в Москве, основанный в 1957 году. По 
мнению А. А. Юрина, он служит примером музея 
спортивного типа, и по «плотности» предметов на 
квадратных метрах занимает первое место среди 
спортивных музеев мира. Одно из важных 
направлений деятельности этого учреждения – 
научно-исследовательская работа и дальнейшая 
демонстрация ее результатов широкой публике. 
На сегодняшний день в нем собрано более 80 000 
уникальных экспонатов, которые символизируют 
традиции и славу отечественного спорта, при чем 
300 из них не имеют аналогов в мире [12]. 

Оригинальным является музей истории По-
лярных Олимпиад, открытый в городе Мурманске 
в 1986 году на базе выставки, посвященной 50-му 
Празднику Севера. В нем представлены коллек-
ции спортивных лыж (с XIX века), а также знач-
ков и медалей, «рассказывающих» о многих рас-
пространенных видах спорта [8]. 

 

 
Направления деятельности 

современных музеев  

Культурно-

образовательная 

работа  
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работа 

Музеефикация 

артефактов  

Издательская 

деятельность 

 

Направления деятельности современных музеев [6] 
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Высокой оценки комиссии из Лозанны по ито-
гам конкурса спортивных музеев России был удо-
стоен музей спорта Кубани, действующий более 
40 лет на базе Кубанского государственного тех-
нологического университета в городе Краснодаре. 
Его коллекция насчитывает более тысячи подлин-
ных экспонатов, артефактов начала ХХ века, ма-
териалов, посвященных олимпийскому движению 
и его региональным аспектам [1]. 

По сравнению с вышеперечисленными до-
вольно «молодым» является музей физической 
культуры и спорта Томской области, созданный в 
2007 году на базе вуза, служащий своеобразной 
образовательной площадкой, средством патриоти-
ческого воспитания студенческой молодежи, по-
пуляризации здорового образа жизни [2]. 

Также хочется отметить узкопрофильный му-
зей мяча, функционирующий в дошкольном отде-
лении ГБОУ «Лицей № 1557» (г. Москва), кото-
рый входит в реестр педагогических музеев 
столицы. В коллекции представлены мячи со все-
го мира, у каждого из них своя история. Детям и 
их родителям можно познакомиться с атрибути-
кой всех видов спорта, связанных с мячом, узнать 
историю развития любимого вида спорта [9]. По-
чти в каждом городе и регионе России есть музеи 
спортивного профиля, что вызывает интерес у 
людей разных возрастов и поколений.  

До сегодняшнего дня в крупном культурно-
промышленном центре Южного Урала в Магнито-
горске не функционировало ни одного спортивно-
го музея, в котором бы была представлена в пол-
ном масштабе информация о всех видах спорта. 
Хотя город имеет богатую историю, внес вклад не 
только в развитие промышленности, но и в спор-
тивную жизнь страны, «вырастивший» своих 
олимпийских чемпионов. В городских организа-
циях разного профиля имеются «локальные» му-
зеи и отдельные экспозиции. В арене «Метал-
лург» собраны и выставлены экспонаты, награды, 
трофеи, повествующие о развитии хоккея, созда-
нии магнитогорской хоккейной команды. В круп-
ном спортивном объекте МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 8» представлена история 
развития дзюдо в г. Магнитогорске на информа-
ционных стендах, витринах с кубками, фотогра-
фиях тренеров и их воспитанников, наградах, за-
воеванных в разные годы борцами-
магнитогорцами. Также вклад спортсменов, ра-
ботников Магнитогорского металлургического 
комбината в развитие спортивной, физкультурной 
сферы города, области, страны отражен в выста-
вочных экспозициях, размещенных в фойе, кори-
дорах ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». Ведомственные музеи города, та-
кие как музей треста «Магнитострой», музей ис-

тории управления МВД России по г. Магнитогор-
ску, сохранили информацию о спортивных дости-
жениях своих сотрудников, представляя ее от-
дельными коллекциями и стендами. Однако это 
все разрозненно. 

Идея создания масштабного музея спорта бы-
ла озвучена магнитогорскими ветеранами спорта 
еще в 1970-е годы. [7]. Однако по разным причи-
нам и обстоятельствам это не получило своей ре-
ализации. Сегодня вопрос о функционировании 
подобной организации по-прежнему актуален в 
связи с острой необходимостью сохранения спор-
тивных атрибутов, наград и накопленной годами 
информации [10].  

Местом расположения Музея спортивной сла-
вы был выбран МБУ «Дворец спорта им. И. Х. 
Ромазана» – крупный спортивный объект, позво-
ляющий разместить достаточное количество ма-
териала и артефактов [4]. Согласно проекту пред-
полагается несколько тематических экспозиций, 
которые непосредственно отражают историю раз-
вития популярных в г. Магнитогорске видов спор-
та, таких как баскетбол, футбол, хоккей, волейбол, 
художественная гимнастика, акробатика, дзюдо, 
бокс, тяжелая и легкая атлетика, академическая 
гребля, плавание, самбо, горнолыжный спорт, би-
атлон, настольный теннис. Источниками инфор-
мации служили публикации периодической печа-
ти (газета «Магнитогорский рабочий») с 1930-х 
годов по настоящее время, документы фондов 
МКУ «Магнитогорский архив», а также прове-
денные беседы и интервью с руководителями, 
тренерами, спортсменами спортивных школ и ве-
теранами спорта. Это данные о первых чемпионах 
города, знаменитых спортсменах, тренерах СССР 
и РФ, уроженцах Магнитогорска. 

Все предметы экспозиций по видам спорта от-
ражают специфическое развитие спортивной дея-
тельности в городе. Выставки дополнены эволю-
цией спортивной формы времен СССР, 
постсоветской и современной России. Награды, 
фотографии спортсменов, их заслуги также пере-
дают атмосферу прошлого и исторические этапы 
развития магнитогорского спорта. Это самые ин-
формативные и объемные коллекции, с большим 
многообразием выставочного материала в виде 
документов, именных вещей, книг, фотографий, 
марок, вымпелов, плакатов, слайдов, грамот, 
предметов спортивного снаряжения и инвентаря, 
медалей, кубков и дипломов победителей и призе-
ров-участников различного уровня соревнований 
по видам спорта. Также в фондах музея имеется 
справочная информация об основании магнито-
горских спортивных школ, тренерском составе, их 
воспитанниках. 
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Отдельным информационным стендом пред-
ставлены исторические факты о магнитогорцах, 
которые были удостоены не только спортивных 
званий и наград, но и внесли свой вклад как участ-
ники Великой Отечественной войны. Польских 
А.И., Захаров А.Н., Никишанов В.Д. стояли у исто-
ков физкультурного и спортивного движения на 
Магнитострое. Они были организаторами и участ-
никами значимых для молодого города спортивных 
мероприятий, таких как лыжные переходы Магни-
тогорск-Троицк, Магнитогорск-Верхнеуральск, 
Магнитогорск-Челябинск, соревнования по стрел-
ковому спорту [3].  Также достойно защищали Ро-
дину на оборонительных рубежах, за что и были 
награждены Орденами Красной звезды. 

Не менее интересной является коллекция экс-
понатов, посвященная  современным событиям, а 
именно ХХII Зимним Олимпийским играм, кото-
рые проходили в г. Сочи в 2014 г. Посетителям 
доступен фотоматериал участников эстафеты 
Олимпийского огня, проходившей через Магнито-
горск, который стал одним из этапов пути следо-
вания этого символа с территории Греции в Крас-
нодарский край. Также установлен факел, сделана 
подборка раздаточного материала (вымпелы, па-
мятные, номерные открытки), представлены ме-
дали и сувенирная продукция.  

Все это достояние доступно для изучения, 
осмотра и ознакомления всем посетителям. Музей 
спортивной славы в городе трудовой доблести бу-
дет являться неоспоримым доказательством того, 
что «жил» и «живет» Магнитогорск не только ме-
таллургическим производством. Сегодня для 
населения нашей страны, города в частности, 
важно сохранить и передать те традиции, которые 
сформировались ранее, использовать то лучшее, 
что было заложено в разные годы и эпохи, уста-
новить неразрывную связь между поколениями, 
передать тот опыт, благодаря которому был до-
стигнут  высокий уровень мастерства. Предпола-
гается, что сотрудничество с образовательными и 
спортивными организациями города через прове-
дение экскурсий позволит осуществлять просве-
тительскую, воспитательную деятельность среди 
детей и молодежи, юных спортсменов, знакомить 
их со спортивным прошлым в сопоставлении с 
настоящим. Привлечение заинтересованной ауди-
тории обеспечит пополнение коллекций из лич-
ных архивов и уточнение фактов о событиях, пер-
соналиях. 

Музеи спорта необходимо создавать и разви-
вать, поскольку, помимо выставочной деятельно-
сти, они ведут активную исследовательскую рабо-
ту, пропагандируют здоровый образ жизни, 

документируют историю  олимпийского, спортив-
ного, физкультурно-массового движения. Именно 
музей является визуальным воплощением собы-
тий прошлого, демонстрирует ценности, тради-
ции, исторические вехи развития физической 
культуры и спорта, а также достигнутые результа-
ты в разные периоды.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Усцелемова Н.А., Усцелемов С.В., Федорова А.О., Цайтлер Е.А.   

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. В статье актуализируется проблема установления степени воздействия неблагопри-
ятных факторов, вызванных интенсификацией современного образования, на состояние здоровья сту-
денческой молодежи. Приведены результаты исследования показателей заболеваемости 431 студента 
первого курса дневной формы обучения технического университета. Осуществлены анализ, обобще-
ние и систематизация информации по данным отчета о результатах медицинского осмотра в 2021 
году. Выявлена взаимосвязь между факторами, связанными с интенсификацией современного образова-
ния и развитием заболеваний, показана необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий для 
поддержания здорового образа жизни, даны рекомендации по проектированию здоровьесберегающих 
технологий и профилактике заболеваний средствами оздоровительной физической культуры. 

Ключевые слова: здоровье, обучающиеся технического университета, интенсификация, заболевае-
мость, физическая культура, здоровьесберегающие технологии. 

 


Введение 

Проблема сохранения здоровья обучающихся 
вуза является наиболее актуальной на современном 
этапе развития общества. В условиях стремительно-
го роста объема научных знаний в сочетании с пси-
хоэмоциональными перегрузками и недостаточны-
ми навыками здорового образа жизни отмечается 
ухудшение состояния здоровья современной моло-
дежи. Особенно затрудняется адаптация студентов-
первокурсников, что приводит к перенапряжению 
органов и систем, развитию заболеваний. В услови-
ях интенсификации современного образования ак-
туализируется проблема использования педагогиче-
ских технологий, нацеленных на охрану здоровья 
обучающихся. В научных исследованиях 
М. В. Валюженича [6], Т. Ф. Ореховой [4], 
Н. К. Смирнова [6], Н. В. Третьяковой [8], 
В. А. Федорова [8], К. В. Чедова [10], собственных 
наблюдениях [7, 9] проблема охраны здоровья под-
растающего поколения решается в разных направ-
лениях. Н. В. Третьяковой и В. А. Федоровым [8, 
с. 249-250] изучается влияние факторов риска, в том 
числе образовательной среды, на состояние здоро-
вья субъектов образовательного процесса. В иссле-
довании М. В. Валюженича и Н. К. Смирнова [6] 
здоровьесберегающие образовательные технологии 
рассматриваются как системный подход к обучению 
и воспитанию, построенном на стремлении педагога 
не нанести ущерб здоровью учащихся. Об органи-
зации здоровьетворящего образования в современ-
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ной общеобразовательной школе, о связи здоровья 
человека и здорового образа жизни с культурой 
личности пишет Т. Ф. Орехова [4, с. 17]. Сбереже-
ние и укрепление здоровья подрастающего поколе-
ния средствами физкультурно-оздоровительной дея-
тельности рассматривается в исследовании 
К. В. Чедова [10]. Актуальность обсуждаемых во-
просов определяется необходимостью комплексных 
исследований, позволяющих оценивать текущее со-
стояние систем организма студентов. Проблемой 
исследования является оценка текущего состояния 
здоровья обучающихся технического университета 
посредством анализа структуры их заболеваемости. 

Цель исследования – оценка состояния здоро-
вья обучающихся технического университета в 
условиях интенсификации образования. 

Описание экспериментальных исследований 

Экспериментальной базой исследования вы-
ступает ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. 
Г. И. Носова». В исследовании принимают уча-
стие 431 студент первого курса дневной формы 
обучения. Осуществлены анализ, обобщение и 
систематизация информации по данным отчета о 
результатах медицинского осмотра в 2021 году, 
проведенного студенческой поликлиникой города 
Магнитогорска. Данные медицинских осмотров 
обрабатываются на основании Международной 
классификации болезней (МКБ-10), принятой 
Всемирной Ассамблеей здравоохранения [2]. За-
болеваемость студентов распределяется по трех-
групповой классификации их здоровья. 
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Результаты исследования 

С целью характеристики заболеваемости обу-
чающихся технического университета проводится 
анализ её структуры. Результаты анализа структу-
ры заболеваемости обучающихся технического 
университета представлены в таблице. 

Результаты теоретических  
и экспериментальных исследований 

В структуре заболеваемости обучающихся 
технического университета выделено пять наибо-

лее встречающихся групп заболеваний, представ-
ленные в порядке убывания частоты диагностиро-

вания: болезни глаза и его придаточного аппарата 
(нарушения рефракции и аккомодации), болезни 

костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (плоскостопие, дорсопатии, сколиоз), бо-

лезни органов дыхания (вазомоторный и аллерги-
ческий ринит, искривление носовой перегородки, 

хронический тонзиллит, астма), болезни органов 
пищеварения (гастрит), болезни нервной системы 

(вегетососудистая дистония). 
Анализ структуры заболеваемости студентов 

вуза по форме заболеваний позволяет сделать сле-
дующие выводы: 1) первое место занимают бо-
лезни глаза и его придаточного аппарата: наруше-
ния рефракции и аккомодации имеют 81,6 % (347 
чел.) от общего количества обследуемых – 425 
чел., из них 18,4 % (78 чел.) взяты на диспансер-
ный учет; 2) второе и третье места занимают бо-
лезни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани: дорсопатии выявлены в 68,87 % 
случаях (478 чел.) из 694 респондентов и сколио-
зы – в 51,58 % случаях (260 чел.) из 504 обследуе-
мых соответственно; 3) на четвертом месте – бо-

лезни органов дыхания: вазомоторный и аллерги-
ческий ринит в данном классе болезней состав-
ляют 42,85 % (21 чел.), что вероятно связано с 
воздействием загрязняющих веществ токсическо-
го и раздражающего действия промышленного 
города; 4) на пятом месте – болезни органов пи-
щеварения: из 78 установленных терапевтических 
заболеваний гастрит выявлен в 38,4 % случаях 
(30 чел.); 5) на шестом месте – болезни органов 
дыхания: искривление носовой перегородки имеют 
32,14 % респондентов (18 чел.); 6) на седьмом ме-
сте – болезни нервной системы: вегетососуди-
стая дистония выявлена у 29,82 % респондентов 
(207 чел.) при осмотре 694 чел.; 7) на восьмом 
месте – болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани: плоскостопие диагностиро-
вано в 21,62 % случаях (109 чел.); 8) на девятом-
десятом местах – болезни органов дыхания: 
хронический тонзиллит имеют 21,42 % обследу-
емых (12 чел.) из 56 чел.; бронхиальная астма 
выявлена в 16,66 % случаях (13 чел.) при осмотре 
78 чел. соответственно. 

На основании проведенных медицинских 
осмотров контингент обучающихся был распре-
делен по трехгрупповой классификации их здоро-
вья. При поступлении в университет большая 
часть студентов, а именно 93,7 %, уже имеют вто-
рую и третью группы здоровья: 64,2 % имеют 
вторую группу здоровья, которая предполагает 
наличие функциональной патологии или одного 
хронического заболевания; 29,5 % отнесены к 
третьей группе здоровья, то есть подлежат дис-
пансерному наблюдению в поликлинике, у кото-
рых имеется заболевание в сочетании с хрониче-
ской патологией. К первой группе здоровья 
отнесены только 6,3 % студентов-первокурсников. 

Структура заболеваемости обучающихся технического университета (%) 

Номер (код) 
 болезни 

Наименование классов,  
групп и форм болезней 

Заболевания 1 курс 

G00-G99 Класс VI. Болезни нервной системы G24 Дистония 29,82 

H00-H59 Класс VII. Болезни глаза  
и его придаточного аппарата 

H52 Нарушения рефракции и аккомодации 81,64 

M00-M99 Класс ХIII. Болезни  
костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 

M21.4 Плоская стопа 

 M40-M54 Дорсопатии 

M41 Сколиоз 

21,62 

68,87 

51,58 

J00-J99 Класс X. Болезни органов дыхания J30 Вазомоторный и аллергический ринит  

J34.2 Искривление носовой перегородки  

J35.0 Хронический тонзиллит 

J45 Астма 

42,85 

32,14 

21,42 

16,66 

K00-K93 Класс XI. Болезни органов  
пищеварения 

K29 Гастрит и дуоденит 38,4 
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Проведенный анализ показывает высокий 
уровень заболеваемости обучающихся техниче-
ского университета и связан, по нашему мнению, 
с интенсификацией современного образования, 
требующего от обучающегося энергичности и 
напряженности в переработке большого объема 
информации в короткие сроки, умения постоянно 
расширять свои знания и навыки и оперативно 
получать информацию из различных источников. 
В педагогике понятием «интенсификация» (фр. 
intensification) определяется повышение интен-
сивности, напряженности, производительности, 
действенности учебной деятельности; достигает-
ся за счет более полного использования каждой 
единицы ресурсного потенциала [5]. В нашем ис-
следовании под «интенсификацией образования» 
понимается рациональное использование учебно-
го времени, активизация функций субъектов обра-
зования, стимулирование познавательной дея-
тельности обучающихся вследствие повышения 
энергичности и напряженности обучения. Таким 
образом, интенсификация образования связана с 
большими умственными, психическими, зритель-
ными нагрузками, а в совокупности с несоблюде-
нием режима дня, стрессами, недостатком двига-
тельной активности и является фактором 
повышения уровня заболеваемости обучающихся 
университета. Это связано с тем, согласно наблю-
дениям авторов [9], что при длительной и доста-
точно напряженной работе в условиях малой по-
движности и чрезмерного напряжения 
зрительного аппарата наступает умственное утом-
ление, которое не всегда обнаруживается через 
ощущение усталости, что приводит к различным 
степеням переутомления, невротическим сдвигам, 
нарушениям зрения. Малая подвижность приво-
дит к ослаблению дыхательной системы; ухудше-
нию работы сердца; в нижних отделах легких, в 
полости живота и ногах застаивается кровь; воз-
никает атония кишечника, в организме накапли-
ваются продукты гниения и появляются головные 
боли [9]. Длительное пребывание в «сидячей по-
зе» приводит к напряжению мышц спины и шеи, 
развитию болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани: дорсопатии и сколиозу. 

Полученные нами результаты исследования 
указывают, что лидирующее место в структуре 
заболеваемости по классу болезней органов зре-
ния занимают нарушения рефракции (81,64 % об-
следуемых). Причинами зрительных нарушений, 
ведущих к спазму аккомодации и развитию мио-
пии, по мнению врача-офтальмолога Уильяма 
Бейтса [3], становится чрезмерное перенапряже-
ние поперечных и продольных мышц, связанное с 
чрезмерным напряжением зрительного аппарата 
частым использованием компьютера и гаджетов, 

чтением, а также на состояние глаз влияет общее 
психическое перенапряжение. Автором предлага-
ется собственная методика восстановления зре-
ния, которая заключается в расслаблении перена-
пряженных глазных мышц и снятии психического 
напряжения посредством выполнения гимнастики 
для глаз в сочетании с дыхательной гимнастикой. 
Упражнения для глаз выполняются в течение 
трех-пяти минут без напряжения, дыхание ровное, 
спокойное, пока перед глазами не будет ровного 
черного поля, без каких-либо точек и светлых 
пятнышек [3]. 

Анализ полученных данных указывает, что вто-
рое место в структуре заболеваемости студентов по 
классу болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани занимают дорсопатии (68,87 % 
обследуемых). Понятием «дорсопатѝя» (лат. dorsum 
«спина» + др.-греч. πάθος «болезнь») определяется 
группа заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, основным проявлением ко-
торых является боль (происходящая не от внутрен-
них органов тела), чаще в спине или шее, иногда с 
иррадиацией в туловище, голову или конечности. 
По мнению О. В. Воробьевой [1], болевой синдром 
в спине обусловлен хронической мышечной дис-
функцией, вызванной напряжением и спазмом, а 
также психологическими факторами. К факторам 
формирования болей в области спины относятся как 
особенности мышечного аппарата, несущего 
нагрузку по удержанию равновесия, так и специфи-
ческие нагрузочные факторы в шейном и пояснич-
ном отделах позвоночника. Хроническое перена-
пряжение мышц шеи чаще всего является 
следствием антифизиологических поз, связанных с 
нарушениями организации труда (неправильная по-
садка за столом, при работе с компьютерным мони-
тором и т.д.), положением шеи во время сна (осо-
бенности подушки) и т.д. В поясничном отделе 
позвоночника перенапряжению мышц способствует 
хроническое нарушение мышечного баланса и раз-
личные нарушения осанки (сколиоз и другие ске-
летные асимметрии). Нарушение мышечного балан-
са, по утверждению О. В. Воробьевой [1], связано с 
сидячим образом жизни, когда тело человека боль-
шую часть времени подвергается статистическим 
нагрузкам, в это время динамические мышцы по-
стоянно ингибируются и постепенно становятся 
дряблыми. Для лечения болей в спине кроме меди-
каментозной терапии применяется терапия, направ-
ленная на восстановление нормального функциони-
рования мышечной ткани (растяжение мышцы, 
укрепление мышечного каркаса), позитивное изме-
нение образа жизни (избегание антифизиологиче-
ских поз, рациональное оборудование рабочего ме-
ста, прекращение курения, контроль веса, занятия 
лечебной физкультурой, ежегодные курсы массажа, 
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владение аутогенной тренировкой с умением релак-
сировать мышцы). Восстановлению нормального 
функционирования мышечной ткани, снятию боли 
способствуют также упражнения на растяжение 
мышц, мягкие миорелаксирующие техники, тради-
ционный релаксирующий массаж, согревание мыш-
цы аппликациями «разогревающих» мазей, гелей, а 
также горячие влажные обертывания пораженной 
мышцы, влажные теплые компрессы. Необходимым 
компонентом лечения против мышечной боли явля-
ется физическая активность, владение аутогенной 
тренировкой с умением расслаблять мышцы, заня-
тия лечебной физической культурой, избегание поз-
ного напряжения. 

Высокий уровень заболеваний студентов-
первокурсников требует внедрения здоровьесбере-
гающих технологий, комплексных оздоровитель-
ных программ, использования средств оздорови-
тельной физической культуры. Эффективность 
данных программ зависит от здоровьесберегающих 
технологий, разрабатываемых в следующей после-
довательности: 1) определение нарушения в состо-
янии здоровья, для которого проектируется здоро-
вьесберегающая технология; 2) определение 
физических качеств и функций организма, играю-
щих важную роль в профилактике и лечении дан-
ного нарушения в состоянии здоровья; 
3) определение контингента, для которого проекти-
руется здоровьесберегающая технология; 4) выбор 
тестов для контроля за состоянием здоровья при 
данном заболевании; 5) выбор средств и методов 
для проектирования здоровьесберегающей техно-
логии; 6) подбор упражнений для разминки; 
7) подбор упражнений для основной части занятия; 
8) подбор упражнений для заключительной части 
занятия. При проектировании здоровьесберегаю-
щих технологий для обучающихся, имеющих 
нарушение осанки (сколиозы выявлены в 51,58 % 
случаях), учитывается следующая последователь-
ность этапов: 1) определение вида и степени нару-
шения осанки; 2) подбор упражнений для размин-
ки; 3) подбор упражнений суставной гимнастики; 
4) подбор упражнений корригирующей гимнасти-
ки; 5) подбор упражнений на расслабление; 
6) подбор упражнений для укрепления мышц спи-
ны и верхнего плечевого пояса; 7) подбор упраж-
нений для заключительной части занятия; 
8) контроль осанки. 

Заключение 

Полученные результаты исследования струк-
туры заболеваемости обучающихся в условиях 
интенсификации образования позволяют сделать 
следующие выводы: 1) для снятия чрезмерного 
напряжения зрительного аппарата обучающимся 
рекомендовано выполнение гимнастики для глаз 

по методике Уильяма Бейтса [3] ежедневно в тече-
ние трех-пяти минут; 2) для профилактики болей 
в области спины, шеи, плеча, головных болей ре-
комендовать позитивное изменение образа жизни 
(избегание антифизиологических поз, рациональ-
ное оборудование рабочего места, прекращение 
курения, контроль веса, занятия лечебной физиче-
ской культурой, ежегодные курсы массажа, владе-
ние аутогенной тренировкой с умением расслаб-
лять мышцы); 3) при выборе средств физического 
воспитания в специальной медицинской группе 
предпочтение отдавать таким видам двигательной 
активности, как дыхательные и общеразвивающие 
упражнения, аэробика низкой интенсивности, 
фитбол-гимнастика, пилатес, плавание, дозиро-
ванная ходьба и бег, стретчинг, подвижные игры, 
силовые упражнения на тренажерах с минималь-
ным весом отягощения, гантельная гимнастика (1-
3 кг) с локальными упражнениями для рук, спи-
ны, плеч, ног, элементы спортивных игр, фитнес 
комплексной направленности; 4) для профилакти-
ки общего психического перенапряжения, пере-
утомления рекомендуются разнообразные сред-
ства физической культуры: а) физические 
упражнения (приседания, поднимание и опуска-
ние туловища, сгибание и разгибание рук в упоре, 
«ножницы», «велосипед» и др.), ходьба, бег, пла-
вание, езда на велосипеде; б) смена видов дея-
тельности; в) личная гигиена, соблюдение режи-
мов сна и отдыха; г) использование естественных 
сил природы; д) учет биологических ритмов чело-
века; 5) студентам, имеющим нарушения осанки, 
рекомендуются упражнения суставной и корриги-
рующей гимнастики, на равновесие, асаны хатха-
йоги, с гимнастической палкой, на расслабление, 
ходьба, дыхательная гимнастика.  

Здоровьесберегающие технологии и, оздорови-
тельная физическая культура, комплексные оздоро-
вительные программы и лечебно-оздоровительная 
и профилактическая работа направлены на сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся вуза, 
формирование компетенций здоровьесбережения, 
осознанного ведения здорового образа жизни. 
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УДК 796.8  

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЗЮДОИСТОВ 

Тоноян  Х.А., Костиков К.Н., Гуликян А.А.  

Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя, Москва 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента c целью апробации 
предложенной авторами методики развития специальной физической подготовки курсантов на учебных 
и тренировочных занятиях по физической подготовке с помощью модульной технологии.   

Ключевые слова: физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс, спортивные единобор-
ства,  боевые приемы борьбы, эффективность, модульная технология, специальная подготовленность.  

 

Для поддержания правопорядка и противостоя-

ния преступлениям, которые совершаются и выяв-
ляются каждый день, нужна высокая профессио-
нальная подготовка. Процесс профессионально-
прикладной подготовки не реализуем без высоких 
результатов по физической подготовке и освоения 
боевых приёмов борьбы. Внедрение в учебный про-
цесс новых технологий, методов и средств подго-
товки, контроля позволяет в образовательных орга-
низациях МВД России воспитать у курсантов  
профессиональные компетенции, подготовить их к 
работе в структурах ОВД и выполнять поставлен-
ные задачи по предотвращению правонарушения и 
задержания преступника. Большая часть учебной 
программы, по которой ведется обучение, посвяще-
на боевым приемам борьбы и  развитию специаль-
ной физической подготовки. Объектом исследова-
ния были выбраны спортсмены-курсанты, 
специализирующиеся по дзюдо и самбо. 

Для развития общей и специальной физиче-
ской подготовки основным средством являются 
физические упражнения. Развитие и совершен-
ствование физических качеств курсантов достига-
ется использованием специально подобранных 
упражнений для общей выносливости, силы и си-
ловой выносливости, скоростной выносливости, 
быстроты в действиях и двигательных реакций,  
ловкости, пространственной ориентировки и дви-
гательной координации – путем выполнения 
упражнений со сложной координацией движений, 
быстрого переключения от одних упражнений к 
другим, решения внезапных двигательных задач. 
Надо отметить, что любая эффективная методика, 
позволяющая совершенствовать специальную фи-
зическую подготовку и служебно-боевую дея-
тельность будущих полицейских, применяется в 
учебно-тренировочном процессе. Здесь могут 
быть курсанты разных факультетов и спортсмены 

                                                      
 Тоноян  Х.А., Костиков К.Н., Гуликян А.А., 2022 

сборной команды университета, специализирую-
щиеся по самбо и дзюдо.  

Анализ научно-методической литературы, опыт 
ведущих тренеров и специалистов по спортивной 
борьбе в результате собственных исследований вы-
явили методику годичного цикла тренировки бор-
цов, где  применяется преимущественно равномер-
ное распределение средств специальной физической 
подготовки, не обеспечивающее достаточно эффек-
тивного повышения их физической подготовленно-
сти [3,4]. Краткий анализ научно-методической ли-
тературы еще раз свидетельствует, что развитие 
специальных физических качеств определяет ма-
стерство спортсменов. Именно в таких видах еди-
ноборств, как самбо и дзюдо, эта проблема на сего-
дняшний день очень актуальна и требует 
скорейшего решения. В работе мы попытались еще 
раз подойти к этой проблеме, опираясь на норма-
тивные документы, а именно приказ Минспорта 
№767 от 21.08.2017 г. (приложение № 4 ФССС по 
виду спорта «дзюдо») [5].  

Последние исследования по видам едино-
борств показывают эффективность модульной 
технологии, в частности в развитии одного из 
важнейших физических качеств, являющимся ос-
новой специальной физической подготовки- коор-
динационных способностей [1].  Сущность этой 
методики состоит в том, что она позволяет каж-
дому спортсмену полностью самостоятельно или 
при поддержке тренера добиваться конкретных 
целей в тренировочной деятельности. 

Целью исследования является совершенство-
вание методики развития специальной физиче-
ской подготовки курсантов-единоборцев в обра-
зовательных организациях МВД России с 
использованием модульной технологии.  

Задачи исследования:  
1. Провести анализ состояния проблемы по 

специальной физической подготовке курсантов-
единоборцев на практических занятиях по физи-



 

84 

ческой подготовке в образовательных организаци-
ях МВД России. 

2. Разработать и экспериментально обосновать 
методику модульной технологии в развитии спе-
циальных физических качеств (координационных 
способностей). 

3. Выявить эффективность методики модуль-
ной технологии и влияние на развития специаль-
ной физической подготовки курсантов-
единоборцев. 

Методы исследования. В процессе исследо-
вания для решения поставленных задач применя-
лись следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, педагоги-
ческий контроль испытания, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики. 

В работе одновременно были использованы 
технологии модульного обучения, которые 
направлены на структурную организацию содер-
жания программного материала. Средством мо-
дульного обучения служат учебные модули. В 
учебно-тренировочном процессе условно учебные 
модули соответствуют тренировочным микроцик-
лам, на каждом этапе свои задачи и, соответ-
ственно, результаты. Нами была подготовлена 
конкретная методика, в которой излагается содер-
жание учебно-тренировочного процесса: 

– определяются условия погружения в него;  
– приводятся практические задания, которые 

предусматривают четкое дозирование трениро-
вочной нагрузки. 

Все это дает возможность осваивать учебные 
объемы в любое удобное время. Это способствует 
улучшению качества и эффективности образова-
тельного и оздоровительного процесса в целом [2]. 

Построение учебно-тренировочного процесса 
специальной физической подготовки курсантов-
единоборцев на основе модульного обучения свя-
зано с реализацией главной цели обучения – со-
здание мотиваций для самостоятельной работы в 
реально удобных для него жизненных условиях. 

База исследования: спортивный клуб Мос-
ковского университета МВД РФ имени В.Я. Кико-
тя. Нами были сформированы две группы – кон-
трольная и экспериментальная по 16 курсантов в 
каждой группе. Состав групп по своей физиче-
ской и функциональной подготовленности был 
однороден.   

Организация исследования и ее результаты.           
Была разработана программа на два тренировоч-
ных микроцикла. На отдельные разделы програм-
мы в микроцикле отводится 24 часа. Каждый 
микроцикл состоит из 4 разделов. Сумма баллов, 
набранная спортсменом за всю работу в микро-
цикле по рейтинговой системе оценки, позволяет 
делать выводы об уровне развития  специальной 
физической подготовки.  

В соответствии с поставленной задачей иссле-
дования было проведено тестирование специаль-
ной физической подготовленности курсантов-
единоборцев по самбо и дзюдо (в сентябре 2021 г. 
и марте 2022 г.), которое осуществлялось по сле-
дующим тестам:   

1. Челночный бег 3×10 м. Выполняется с мак-
симальной скоростью, на спортивной площадке, 
на твердом покрытии и в спортивной обуви. 

2. Время 10 бросков манекена «прогибом». 
Выполняется в спортивном зале единоборств, на 
татами, с борцовским манекеном, босиком.  

3. Время 10 подтягиваний на перекладине из 
положения виса.  

4. Перевороты на мосту 10 раз (с). 
Все упражнения выполняются строго по 

наставлению Министра Внутренних дел РФ при-
каз № 450 от 1 июля 2017 г. «Об утверждении 
Наставления по организации физической подго-
товки в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации».  

В экспериментальной группе использовалась 
методика развития специальной физической под-
готовки дзюдоистов с использованием модульной 
технологии.  

Методика развития специальной физической 
подготовки дзюдоистов с использованием мо-
дульной технологии включала контроль и коррек-
цию показателей бросков, выполняемых в связке с 
противником (связующих бросков). 

В экспериментальной группе было запланиро-
вано проведение двух микроциклов. 

Результаты контрольных испытаний, прове-
денных до начала и по окончании эксперимента, 
позволили установить, что различия в приростах 
оказались статистически достоверными.    

Ниже, в таблице, представлены результаты 
прироста показателей специальной физической 
подготовленности.  

Прирост результатов исследуемых показателей в исследуемых группах 

№ п/п Тесты 
Прирост результатов, в % 

p 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 10 подтягиваний, с 5,2 10,68 < 0,05 

2 Челночный бег 3×10 м, с 4,6 7,34 < 0,05 

3 10 бросков манекена, с 2,54 4,83 < 0,05 

4 Перевороты на мосту 10 раз, с 3,23 4,26 < 0,05 
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Планирование и коррекция заданий на второй 
учебно-тренировочный микроцикл осуществля-
лась с учетом следующего:  

– техники выполнения упражнений, связан-
ных с точностью управления движения по пара-
метрам: пространства, времени и интенсивности 
прилагаемых усилий; 

– психомоторных функций развития и со-
вершенствования в процессе спортивной трени-
ровки. 

Заключение 

1. Планирование средств специальной физи-
ческой подготовки  на основе модульной техноло-
гии обеспечивает более эффективное развитие 
специальных физических качеств и их реализа-
цию в профессионально-прикладной и соревнова-
тельной деятельности. 

2. По результатам проведенного исследования 
было установлено, что использование модульной 
учебно-тренировочной программы при планиро-
вании учебно-тренировочного процесса студен-
тов, занимающихся в секции самбо, дзюдо, позво-
ляет повысить уровень их специальной 
физической и технической подготовленности и 
эффективно  влияет на их успешность в спортив-
ной подготовке.  

3. При использовании модульной технологии 
обучения для развития специальных физических 
качеств на двух микроциклах отмечены достовер-
ные сдвиги тестирующих показателей этих ка-
честв.  

4. Результаты сравнительного педагогического 
эксперимента показывают, что инновационные ме-
тоды модульной технологии обучения при модели-
ровании условий деятельности курсантов-
единоборцев разработаны на основе: учета текуще-
го состояния спортсменов, модельных характери-
стик, коррекции индивидуальных заданий, планиро-
вания индивидуального объема тренировочных 
нагрузок, комплексов упражнений, способствующих  
развитию специальной физической подготовки. 

Выводы: 
1. Модульная технология тренировки на 

практических занятиях по физической подготовке 
может применяться для упорядочения распреде-
ления средств, тренирующих воздействий. 

2. Модульная технология способствует ми-
нимизации педагогических ошибок при использо-
вании однородных тренировочных нагрузок.  

3. Модульная технология на основе упорядо-
чения информации способствует повышению ка-
чества тренировки  и выбора средств специальной 
физической подготовки. 

4. Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования было установлено, что исполь-
зование модульной технологии в учебно-
тренировочных и спортивных секциях по самбо и 
дзюдо в Московском университете МВД РФ поз-
воляет более существенно повысить уровень их 
специальной физической подготовленности и эф-
фективно  влияет на успешность в спортивной 
подготовке. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СКРИНКАСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ IT-ДИСЦИПЛИНАМ 

Давыдова И.В. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова», Магнитогорск 

Аннотация. В статье рассматривается дидактическая целесообразность использования технологии 
скринкаста в преподавании дисциплин в соответствии с ФГОС СПО, связанных с освоением IT-
дисциплин. Выделяются основные преимущества использования технологии скринкастинга в образова-
нии, а также её влияние на активизацию познавательной деятельности студентов. 

Приводится описание основных этапов создания скринкаста – от разработки сценария до встраива-
ния видео в курс.  

Ключевые слова: освоение информационных технологий, IT-компетенции, методы обучения, техно-
логия скринкаста, скринкастинг, видеозахват экрана. 

 

В настоящее время от системы среднего про-

фессионального образования требуется использо-
вание современных технологий в обучении, обес-
печивающих высокое качество образовательных 
услуг. Качество образования заключается в степе-
ни достижения планируемых результатов образо-
вательной деятельности. Чтобы оставаться конку-
рентоспособными на рынке образовательных 
услуг, образовательные организации среднего 
профессионального образования должны готовить 
высококвалифицированные кадры по рабочим 
профессиям, соответствующие современным тре-
бованиям работодателей.  

Особое внимание при этом уделяется форми-
рованию IT-компетенции обучающихся, под кото-
рой понимается совокупность знаний, умений, 
навыков, поведенческих качеств, позволяющих 
находить, оценивать, использовать информацию 
для эффективного решения поставленных задач 
средствами информационных технологий и ре-
сурсов Интернета. Целью дисциплин «Информа-
тика» и «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» является содействие 
становлению IT-компетентности выпускника че-
рез формирование целостного представления о 
современных информационных технологиях и 
практических умений по использованию инфор-
мационных технологий в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Освоение информацион-
ных технологий – от работы с простыми 
приложениями до решения профессиональных за-
дач с помощью специализированного программ-
ного обеспечения – сводится к выполнению опре-
деленных действий, обеспечивающих достижение 
результата. 

                                                      
 Давыдова И.В., 2022 

Для преподавателей IT-дисциплин существует 
дидактическая и методическая проблема: как 
представить указания по выполнению практиче-
ских работ по дисциплинам, связанным с инфор-
матикой и информационными технологиями в по-
нятной и удобной для обучаемого форме? Они, 
как правило, представляются обучающимся в виде 
текстовых документов, содержащих пошаговое 
описание последовательности действий. Однако 
гораздо более наглядными и понятными оказыва-
ются указания, в которых последовательность 
действий визуализирована.  

Скринкаст является одним из средств визуали-
зации при разработке учебных материалов и за-
ключается в цифровой записи информации, выво-
димой на экран компьютера («видеозахват 
экрана») с голосовыми комментариями препода-
вателя. Такая форма представления учебного ма-
териала является очень эффективной, понятной и 
привычной для современного поколения обучаю-
щихся, так как им интереснее получить визуали-
зированную и озвученную информацию, чем про-
читать текст. О целесообразности использования 
технологии скринкаста в обучении отражено в 
публикациях Видеркер М.А., Заживновой О.А., 
Романова В.В. [2], Горутько Е.Н. [3] и других ав-
торов. 

Скринкаст по своей сути является видеоуроком, 
но записан он с помощью специальных программ 
для записи видео с экрана. Процесс записи такого 
видео называется скринкастингом. Скринкасты 
сейчас имеют большую популярность на обучаю-
щих онлайн-платформах, онлайн-школах, у виде-
облогеров. Именно этот формат представления ин-
струкции для обучения работе с компьютерными 
программами лучше всего подойдет преподавате-
лям IT-дисциплин, так как помимо текстовой вер-
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сии инструкции можно записать одно или несколь-
ко экранных видео, иллюстрирующих необходи-
мые действия для освоения той или иной техноло-
гии. Позитивное влияние на процесс обучения IT-
дисциплинам с использованием скринкастов отме-
чают в своих публикациях Стариченко Б.Е., Арбу-
зов С.С., Фатьянова А.Н. [1, 4, 5].  

Скринкасты относятся к аудиовизуальным 
средствам обучения. При просмотре скринкаста 
одновременно задействуются зрительный и слу-
ховой каналы восприятия информации, что поло-
жительно влияет на степень усвоения содержания 
учебного материала. Скринкасты позволяют в ка-
кой-то степени заменить общение с преподавате-
лем, так как просмотр видеообъяснения создает 
эффект реального присутствия на занятии во вре-
мя инструктажа по выполнению практической ра-
боты. Обучающийся может повторно просматри-
вать видео, акцентируя свое внимание на 
наиболее сложных моментах, изучать материал в 
индивидуальном темпе или использовать его при 
подготовке к зачетному занятию по теме или дис-
циплине в целом. Скринкасты востребованы у 
обучающихся, пропустивших по какой-либо при-
чине учебное занятие. 

Среди дидактических особенностей скринка-
ста следует отметить наглядность представляемо-
го учебного материала. Учебный материал, пред-
ставленный с помощью технологии экранного 
видео, носит структурированный и законченный 
характер, поскольку его подготовка требует кро-
потливой предварительной работы. Записывая 
скринкасты, преподаватель не только освобождает 
себя от неоднократного объяснения учебного ма-
териала, но и не позволяет упустить важные мо-
менты объяснения. Скринкасты могут использо-
ваться в учебных курсах как в очном, так и в 
дистанционном формате обучения, а также легко 
комбинироваться с другими средствами обучения.  

Для скринкастинга (записи видео) из аппарат-
ных устройств требуется наличие микрофона и веб-
камеры (чтобы иметь возможность добавить в ви-
деоурок видео лектора с эффектом «картинка в кар-
тинке»). Также необходимо выбрать и установить 
программу «видеозахвата экрана». Перечень про-
граммного обеспечения, которое позволяет записать 
скринкасты, достаточно широк. Это и бесплатные 
программы, например iSpring Free Cam, UVScreen-
Camera, OBS Studio, Free Screencast, CamStudio, и 
платные, например Camtasia Studio с бесплатным 
30-дневным периодом, AVS Video Editor, которая в 
бесплатной версии добавляет в видеофайлы логотип 
программы. При выборе бесплатной программы 
следует обратить внимание на функционал про-
граммы: продолжительность выходного видео, 
наличие водяных знаков (логотипов), возмож-

ность видео- и аудиомонтажа, добавление эффек-
тов перехода, запись нажатий клавиш и подсветка 
мыши, добавление интерактивных элементов и 
пр. Рекомендуется изучить основной функционал 
программы до непосредственного использования. 

На следующем этапе от преподавателя потре-
буется подготовка материалов для записи видео. 
Это – определение преподносимого учебного ма-
териала, подготовка всех необходимых докумен-
тов (файлов, программ, открытых вкладок браузе-
ра и т.д.), подготовка тезисов и советов, которые 
сделают урок с использованием скринкастов бо-
лее насыщенным и ценным. Позволит избежать 
ненужных пауз написание краткого плана «озвуч-
ки», который во время скринкастинга должен 
быть под рукой. При подготовке следует учесть, 
что видео не должно быть утомительно. Опти-
мальное время продолжительности скринкаста 
считается 5-8 минут. Онлайн-сервис 
http://hronomer.ru/ по количеству текста представ-
ленного сценария определяет примерную про-
должительность будущего видео.  

Во время записи скринкаста следует говорить 
разборчиво, в привычном темпе, с интонациями. 
Если предполагается трансляция видео-лектора, 
убедитесь, что на фоне нет посторонних предме-
тов и правильно настроено освещение лица. Раз-
решение записи не должно быть ниже 720р (соот-
ветствует разрешению 1280×720рх), тогда 
обучающиеся разглядят все важные детали 
(например, элементы интерфейса изучаемого про-
граммного обеспечения, установленные значения 
параметров и т.п.). Если отснятое видео планиру-
ется разместить на видеохостинге, необходимо, 
чтобы соотношение сторон записи составляло 
16:9, так по бокам не появятся неприятные чёр-
ные полосы. 

Когда запись скринкаста готова, может пона-
добиться ее редактирование. Специальными сред-
ствами удалите лишнее, добавьте заставку, пере-
ходы и субтитры при необходимости. Не стоит 
злоупотреблять эффектами, чтобы не отвлекать 
обучающегося от сути. Для уроков с большим 
объемом изучаемой информации рекомендуется 
на этапе монтажа вставлять заставки-паузы, во 
время которых обучающиеся будут выполнять 
предложенную часть задания. 

Где разместить готовое видео, зависит от 
платформы образовательной организации. Это 
может быть специальное облачное хранилище, 
сайт учителя, GoogleDisk, видеохостинги 
YouTube, RuTube, Vimeo и др. По собственному 
опыту самым удобным способом оказалось раз-
мещение скринкаста на видеохостинге YouTube 
(доступен каждому владельцу аккаунта Google).  
Обложки для видео создаются в графическом ре-

http://hronomer.ru/
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дакторе, подборки скринкастов могут быть орга-
низованы в отдельные плейлисты. При этом не-
обязательно делать видео общедоступным. Доста-
точно предоставлять доступ по ссылке. При 
организации обучения в системе Moodle можно 
поделиться как самой ссылкой, так и встроить его 
в курс с использованием HTML-кода видео (см. 
рисунок). 

 

 
Скриншоты курсов на платформе Moodle  

с внедренным скринкастом 

Размещенные в курсах образовательного пор-
тала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» скрин-
касты по преподаваемым дисциплинам «Инфор-
матика» и «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» отлично заре-
комендовали себя на практике в период дистанци-
онного обучения. В настоящее время востребова-
ны у обучающихся, отсутствовавших на занятии 
и/или имеющих затруднения при выполнении за-
даний практических занятий. Созданные в таком 
формате учебные материалы позволяют реализо-
вать основной принцип обучения — принцип 
наглядности. 

Можно однозначно говорить, что скринкасты 
являются мощным, высокоэффективным и совре-
менным средством обучения, который позволяют 
оптимизировать процесс обучения по дисципли-
нам, связанным с изучением IT-дисциплин. 
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