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ПОДГОТОВКА                                                                                      
ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ МОБИЛЬНОСТИ                          

ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Найданова Ю.В.

Цель. Статья посвящена проблеме подготовки педагогов к вос-
питанию мобильности подростков в системе дополнительного про-
фессионального образования. Автор ставит своей целью описать 
модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков 
и комплекс организационно-педагогических условий ее реализации. 

Методы. Основу исследования образуют теоретические (тео-
ретический анализ и синтез информации, содержащейся в педаго-
гической, психологической литературе по проблеме исследования, 
моделирование) методы исследования.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор дает определение понятия «подготовка педагогов к воспитанию 
мобильности подростков», описывает модель подготовки педагогов 
к воспитанию мобильности подростков, которая состоит из ориен-
тирующего, содержательно-методического и диагностико-оценоч-
ного компонента; стадий проектирования и реализации программы 
воспитания мобильности подростков; блока разработки и реализа-
ции программ самовоспитания мобильности; предлагает комплекс 
организационно-педагогических условий реализации модели, который 
включает создание единой информационно-образовательной среды 
для слушателей образовательной программы дополнительного про-
фессионального образования;  педагогическую фасилитацию само-
воспитания мобильности слушателей; непрерывную обратную связь 
как основу для организации продуктивно-творческого сотрудниче-
ства субъектов образовательного процесса. 
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены для подготовки педагогов к исполнению 
новых трудовых функций в системе дополнительного профессио-
нального образования.

Ключевые слова: подготовка педагогов к воспитанию мобиль-
ности подростков; модель подготовки педагогов к воспитанию 
мобильности подростков; комплекс условий реализации модели.

TEACHERS TRAINING FOR EDUCATION                                          
OF TEENAGE MOBILITY IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 

PROFESSIONAL EDUCATION

Naydanova Yu.V. 

Purpose. The article is devoted to the problem of teachers training 
for education of teenage mobility in the system of additional professional 
education. The author’s aim is to describe the model of teachers training 
for education of teenage mobility and the complex of organizational-ped-
agogical conditions for its implementation.

Methods. The basis of the research is the theoretical (theoretical 
analysis and synthesis of information contained in the pedagogical, 
psychological literature about the problem of research, modeling) re-
search methods.

Results. The results of this work consist in the fact that the author 
gives a definition of the concept “teachers training for education of teen-
age mobility”, describes the model of teachers training for education of 
teenage mobility, which contains of an orientating, contensive-methodical 
and diagnostic-valuative component; stages of design and implementation 
of the program for education of teenage mobility; block of development 
and realization of mobility self-education programs; offers a complex of 
organizational-pedagogical conditions for implementation of model, which 
includes the developing of a unified information-educational environment 
for the educational program participants of additional professional edu-
cation; pedagogical facilitation self- education for mobility of the partici-
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pants; continuous feedback as the basis for organizing the productive and 
creative cooperation of the educational process subjects.

Practical implication. The results of this research can be applied 
to train teachers for fulfillment of new labor functions in the system of 
additional professional education.

Keywords: teachers training for education of teenage mobility; mod-
el of teachers training for education of teenage mobility in the system of 
additional professional education; complex of conditions to realization 
the model.

Проблемой нашего исследования является подготовка педагогов 
к воспитанию мобильности подростков, под которой мы понима-
ем вид их профессиональной подготовки, осуществляемый в си-
стеме дополнительного профессионального образования, который 
направлен на освоение слушателями знаний, умений, мотивов и 
формирование профессиональной мобильности, необходимой при 
проектировании и реализации программ воспитания мобильности 
подростков. Проблема обусловлена следующими факторами: во-
первых, имеющийся социальный заказ подтверждает важность и 
актуальность подготовки педагогов к воспитанию мобильности 
обучающихся [3, 11, 12]. Во-вторых, актуальность воспитания мо-
бильности подростков и подготовки педагогов к исполнению этой 
инновационной трудовой функции определятся и потребностями 
практики образования. В ходе констатирующего эксперимента нами 
установлено, что около трети педагогов обладают пороговым (ба-
зовым) уровнем готовности, т.е. владеют исключительно знаниями 
(которые не подкреплены конкретными умениями) о том, как и с 
помощью каких средств можно воспитывать мобильность личности 
подростков. При этом примерно 61,0% подростков обладают низ-
ким (репродуктивным) уровнем мобильности, а значит, уровнем, 
недостаточным для успешной жизнедеятельности в образователь-
ном и жизненном пространствах.

В то же время анализ отечественной и зарубежной литературы 
показал недостаточную теоретическую разработанность данной 
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проблемы, несмотря на то, что большой вклад в изучение отдель-
ных аспектов вышеназванной проблемы внесли Е.В. Корябкина, 
Э.М. Никитин, Е.П. Тонконогая и др. – в положения теории допол-
нительного профессионального образования педагогических работ-
ников [5, 9, 15]; Л.А. Амирова, Т.Б. Котмакова, П. Сорокин и др. – в 
ключевые позиции теории мобильности [1, 7, 17]; Г.Я. Гревцева, 
Л.И. Новикова, Г.Н. Сериков и др. – в положения теории воспита-
ния [4, 13, 14]. В частности, данными исследователями были обо-
снованы возможности развития мобильности у обучающихся, а 
также особенности повышения квалификации педагогов как спец-
ифических субъектов дополнительного профессионального обра-
зования. Однако широкий спектр педагогических исследований в 
данной области не способен решить поднятую проблему, т.к. в них 
не учитываются современные требования, предъявляемые к педаго-
гам со стороны государства, а также специфика основного общего 
образования и психологическая обусловленность необходимости 
воспитания мобильности у подростков. 

Для решения обозначенной проблемы был проведен анализ тео-
ретических материалов, сбор и обобщение эмпирических данных, 
которые стали основой моделирования. Моделирование педагоги-
ческих явлений и процессов составляет суть исследовательской 
деятельности в образовании. 

Обобщенной целью разработки нашей модели является построе-
ние системы подготовки педагогов к воспитанию социально востре-
бованной мобильности подростков, соответствующей требованиям 
социального заказа. Для достижения этой цели возможно исполь-
зование ресурсов муниципальной системы образования, в состав 
которой кроме образовательных организаций различного вида и 
уровней входят также профессиональные объединения педагогов, 
общественные организации, родительские советы, муниципальные 
органы управления образованием, муниципальные методические 
службы и т.д.

Модель в педагогике представляет собой проектируемый образо-
вательный процесс [6]. Таким образом, предлагаемая нами модель 



— 60 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 4 • http://ej.soc-journal.ru

является отражением образовательного процесса, который поможет 
в подготовке педагогов к воспитанию мобильности подростков. 

В модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности 
подростков в системе дополнительного профессионального обра-
зования для отражения внутренней организации данного процесса 
целесообразно включить такие традиционные для педагогических 
моделей составные элементы, как предпосылки, принципы, цель, 
субъекты, содержание, этапы и результат подготовки педагогов к 
воспитанию мобильности. Именно указанные элементы позволят 
системно подойти к описанию подготовки педагогов, подробно 
остановившись на всех особенностях содержания модели. Мы объ-
единим предложенные элементы модели в ориентирующий, содер-
жательно-методический и диагностико-оценочный компоненты для 
того, чтобы отразить общую логику реализации образовательного 
процесса по подготовке педагогов к воспитанию мобильности лич-
ности. Кроме того, в модель входят стадии проектирования и реа-
лизации программы воспитания мобильности подростков, которые 
отражают логику деятельности педагогов по воспитанию мобиль-
ности подростков, и блок разработки и реализации программ са-
мовоспитания мобильности, показывающий специфику самовос-
питания мобильности педагогов в ходе осуществления подготовки. 
Именно самовоспитание педагога, сопровождение которого может 
и должно осуществляться в процессе дополнительного професси-
онального образования, позволит ему приобрести такое значимое 
личностное качество как профессиональная мобильность и демон-
стрировать его подросткам, став для них примером проявления ак-
тивности и творческой самореализации в изменяющихся условиях.

Каждый компонент системы выполняет определенную функ-
цию, имеет специфическое содержательное наполнение и вносит 
вклад в гарантированное достижение поставленной цели в деле 
подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков. 

На рисунке 1 представлена модель, отражающая процесс под-
готовки педагогов к воспитанию мобильности подростков, а также 
взаимосвязь всех компонентов. 
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Рис. 1. Модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков                   
в системе дополнительного профессионального образования
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Ориентирующий компонент представляет собой сочетание цели 
и методов работы, направленных на стимулирование педагогов к 
профессиональной деятельности в области воспитания мобильно-
сти подростков. Цель данного компонента – ориентировать педаго-
гов на воспитание мобильности подростков. Для этого могут быть 
использованы различные методы работы: предоставление лично-
го примера других педагогов через проведение мастер-классов, а 
также обращение к личностным интересам педагогов-слушателей. 

Содержательно-методический компонент отражает основное 
содержание подготовки педагогов к воспитанию мобильности под-
ростков. Он состоит из ознакомительного, проектировочного, экс-
пертно-оценочного и реализующего этапов. 

Первый этап реализации образовательной программы – озна-
комительный. Цель данного этапа: познакомить педагогов с нор-
мативно-правовой базой федерального, регионального и муници-
пального уровней, регламентирующей воспитание мобильности 
подростков; с основными понятиями, содержанием, формами и 
методами воспитания мобильности подростков. Предложенная 
цель подчеркивает теоретическую направленность данного этапа. 

Второй этап реализации образовательной программы допол-
нительного профессионального образования – проектировочный. 
Цель данного этапа: освоение педагогами практических умений 
проектирования программы воспитания мобильности подрост-
ков. Таким образом, в цели уже заложен не только теоретический 
аспект подготовки педагогов относительно возможных методов 
проектирования авторской программы воспитания мобильности 
подростков, но и практический, в ходе которого педагогам будет 
предложено спроектировать авторскую программу воспитания мо-
бильности подростков, опираясь на полученные знания. При этом 
отметим, что авторская программа воспитания мобильности под-
ростков представляет собой комплексный проект профессиональ-
ной деятельности педагога и может содержать такие традицион-
ные для школьной педагогики разделы как пояснительная записка, 
концептуальные основы, блоки и модули реализации программы, 
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календарно-тематический план мероприятий, ожидаемые результа-
ты и пр. Наполнением данных разделов будет заниматься каждый 
педагог в отдельности, исходя из потребностей учеников-подрост-
ков, своих воспитательных возможностей, возможностей образова-
тельной организации, возможностей других образовательных орга-
низаций (дополнительного образования в том числе), организаций 
культуры, науки, спорта.

Третий этап – экспертно-оценочный Он предполагает проведе-
ние комплексной оценки (включающей самооценку, взаимооценку 
и экспертную оценку) авторских программ воспитания мобильно-
сти подростков. Цель данного этапа: экспертиза, оценка и коррек-
ция разработанных слушателями программ воспитания мобильно-
сти подростков. 

Четвертый этап подготовки – реализующий. Он предполагает 
проведение апробации и внедрение авторских программ воспита-
ния мобильности подростков в педагогической практике. Цель дан-
ного этапа: осуществить сопровождение реализации слушателями 
программ воспитания мобильности подростков в педагогической 
практике. 

Остановимся подробнее на стадиях проектирования и реализа-
ции программы воспитания мобильности подростков, отражающих 
логику деятельности педагогов по воспитанию мобильности под-
ростков в педагогической практике, напрямую связанных с этапами 
содержательно-методического компонента. Мы предлагаем 3 ста-
дии: проектирование, экспертная оценка, апробация и внедрение. 
При этом стадия проектирования соответствует проектировочному 
этапу, стадия экспертной оценки – экспертно-оценочному этапу, 
стадия апробации и внедрения – реализующему этапу содержатель-
но-методического компонента.

При проектировании необходимо учитывать два взаимосвязан-
ных блока работы педагога по воспитанию мобильности подрост-
ков: блок учебной деятельности и блок внеучебной деятельности. 
Кроме того, в подготовке педагогов к воспитанию мобильности 
подростков должна учитываться сама логика данного процес-
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са. Опираясь на исследования Е.Н. Кузнецовой, Н.А. Плаксиной, 
О.Г. Трегубовой и др. [8, 10, 16] мы выделяем три этапа воспитания 
мобильности подростков: актуализация мобильности как динами-
ческого свойства современной личности; приобретение знания о 
мобильности как динамическом свойстве личности; присвоение 
мобильности как динамического свойства личности, предусма-
тривающий получение опыта проявления мобильности в учебной 
и внеучебной деятельности, интериоризацию и экстериоризацию 
действий.

Первый этап связан с актуализацией мобильности как динами-
ческого свойства современной личности. На данном этапе необ-
ходимо содействовать становлению у подростков позитивного и 
ценностного отношения к мобильности как динамическому свой-
ству современной личности, осознанию подростками важности 
проявления мобильности и ее признаков (активность, гибкость и 
оперативность) в решении задач учебной и внеучебной деятельно-
сти, принятию подростками мобильности как личностно-значимого 
свойства личности. Этому способствуют процесс открытого обще-
ния педагогов и подростков в ходе учебной и внеучебной деятель-
ности, совместная работа с информационной средой, а это значит, 
что в программу воспитания мобильности подростков, подготовку 
к разработке которой мы осуществляем в системе дополнительно-
го профессионального образования педагогов, должны быть вклю-
чены модули упражнений, деловых игр и проблемных ситуаций, и 
работы с информационной средой.

Второй этап связан с приобретением знания о мобильности как 
динамическом свойстве личности. На этом этапе педагогу необ-
ходимо формировать представления подростков о мобильности, 
активности, гибкости, оперативности; информировать их о воз-
можном многообразии и вариативности поведения человека при 
решении задач учебной и внеучебной деятельности; перевести 
мобильность в область личностно значимой ценности, фактора 
успешности подростка. Обеспечению решения этой задачи будут 
содействовать модули работы с информационной средой, упражне-
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ний, деловых игр и проблемных ситуаций, долгосрочных проектов, 
массовых мероприятий.

Третий этап связан с присвоением мобильности как динамиче-
ского свойства личности через практическую деятельность по по-
лучению подростками опыта проявления мобильности в учебной 
и внеучебной деятельности, интериоризацию и экстериоризацию 
действий. На этом этапе педагог должен способствовать форми-
рованию у подростков опыта вариативного поведения; создавать 
условия для выбора ими задач адекватного для себя уровня слож-
ности и своевременного решения задач учебной и внеучебной де-
ятельности; формировать у подростков готовность включиться в 
нестандартную учебную задачу; формировать у них умение осу-
ществлять поиск новых средств для решения задач учебной и вне-
учебной деятельности; проявлять и реализовывать свой творческий 
потенциал. Безусловно, на этом этапе должны быть задействованы 
ресурсы всех модулей программы воспитания мобильности (работы 
с информационной средой, упражнений, деловых игр и проблемных 
ситуаций, долгосрочных проектов, массовых мероприятий). Реали-
зация данного этапа связана с проведением рефлексии мобильно-
сти как динамического свойства современной личности. При этом 
педагог способствует оценке подростками своих потребностей и 
направлений для самореализации, своего опыта проявления мо-
бильности, осознанию подростками своей мобильности как дина-
мического свойства личности, пониманию важности мобильности 
для достижения своих целей. В решении этой задачи большую роль 
играет модуль рефлексии, который тоже должен входить в состав 
программы воспитания мобильности подростков.

Таким образом, программа воспитания мобильности подрост-
ков, подготовка к проектированию которой осуществляется в рам-
ках нашей модели, должна содержать следующие модули: 

– модуль работы с информационной средой – предполагает ор-
ганизацию оперативного наполнения информационной среды 
информацией, редактирования информации, обсуждения ме-
роприятий программы с подростками и их родителями;
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– модуль упражнений, деловых игр и проблемных ситуаций – 
содержит мероприятия по проведению деловых игр по пред-
мету и решению учебных заданий по предмету, дифферен-
цированных по уровню сложности; проведению классных 
часов, интерактивных игр, часов интересного общения и т.д. 
для обсуждения проблемных ситуаций; 

– модуль массовых мероприятий – предполагает организацию 
участия подростков в олимпиадах и конкурсах по предмету; 
в массовых мероприятиях физкультурно-спортивного, соци-
ально-педагогического, естественного, гражданско-патрио-
тического, интеллектуального направлений;

– модуль долгосрочных проектов – содержит мероприятия по 
организации выполнения проектов по предмету, организации 
и участия подростков в социальных проектах (волонтерская 
деятельность, помощь детям, ветеранам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и т.д.);

– модуль рефлексии – предполагает проведение рефлексии по 
итогам реализации модулей.

Взаимные связи данных блоков и модулей представлены на ри-
сунке 2. 

Рис. 2. Логика взаимных связей блоков и модулей программы воспитания                
мобильности подростков
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Показано, что все модули реализуются как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности, взаимно дополняя и обогащая друг друга. 
Модуль рефлексии связан со всеми модулями, давая время и возмож-
ность для осознания подростками своих достижений, для принятия 
новых обдуманных решений, для выбора следующего направления 
деятельности. Модуль работы с информационной средой также не-
отделим от реализации остальных модулей. Модуль долгосрочных 
проектов осуществляется долговременно, в сочетании с прохожде-
нием других модулей, что позволяет обеспечить подростков необ-
ходимыми для выполнения проектов элементами знаний и умений. 

Отметим, что для обеспечения воспитания у подростков именно 
мобильности – динамического свойства личности – модули должны 
носить вариативный характер и предоставлять обучающимся разно-
образные возможности для проявления активности и переключения 
с одного вида деятельности на другой. При этом искусство педагога 
заключается именно в том, чтобы помочь школьнику в его само-
определении и своевременно скорректировать направление работы. 

Диагностико-оценочный компонент модели необходим для того, 
чтобы определить эффективность процесса подготовки педагогов, 
а также оценить полученный итог. 

Стоит подчеркнуть важность разработки и реализации про-
грамм самовоспитания профессиональной мобильности педагога. 
Действительно, педагог, сам не обладающий достаточным уровнем 
профессиональной мобильности, не может в полной мере воспи-
тать ее у обучающихся. Значит, в ходе подготовки педагогов стоит 
помочь им и в развитии их собственной мобильности, т.е. такого 
свойства личности, которое бы выражалось в проявлении ими при-
знаков мобильности (активность, гибкость и оперативность) в про-
фессиональной деятельности. Логика самовоспитания мобильно-
сти слушателей может быть представлена как последовательность 
следующих ключевых этапов:

1. Рефлексия признаков мобильности своей личности происхо-
дит на ознакомительном этапе содержательно-методического 
компонента. Действительно, на этом этапе слушатели изуча-
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ют основы теории мобильности личности и могут сопоста-
вить их со своей личностью, оценить себя.

2. Разработка программы самовоспитания мобильности происхо-
дит на проектировочном этапе содержательно-методического 
компонента параллельно с проектированием программы вос-
питания мобильности подростков. Ведь именно на этом этапе 
осваиваются способы проектирования и предоставляются со-
ответствующие для этого ресурсы.

3. Реализация программы самовоспитания происходит на экс-
пертно-оценочном и реализующем этапах, на которых осу-
ществляется апробация и внедрение программ воспитания 
мобильности подростков.

4. Рефлексия результатов предусматривает постоянное оценива-
ние степени сформированности профессиональной мобиль-
ности, проводимое на фоне взаимооценок, анализа продуктов 
деятельности педагога и внесение корректив в программу 
самовоспитания.

Все эти этапы будут способствовать более качественному воспи-
танию мобильности подростков со стороны педагогов, обладающих 
профессиональной мобильностью. 

Отметим, что реализация данной модели требует обеспечения 
специальными организационно-педагогическими условиями, ком-
плекс которых был выявлен нами, исходя из анализа психолого-пе-
дагогической литературы и опыта работы по подготовке педагогов 
к воспитанию мобильности подростков в системе дополнительно-
го профессионального образования, включающими:

1) создание единой информационно-образовательной среды для 
слушателей образовательной программы дополнительного 
профессионального образования; 

2) педагогическую фасилитацию самовоспитания мобильности 
слушателей образовательной программы дополнительного 
профессионального образования;

3) непрерывную обратную связь как основу для организации 
продуктивно-творческого сотрудничества субъектов образо-
вательного процесса. 
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Первое условие подразумевает создание своеобразной педа-
гогической системы обеспечения подготовки к воспитанию мо-
бильности подростков. Информационно-образовательная среда 
предназначена для более полноценного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в рамках реализации образовательной 
программы [2]. Значит, она должна включать в себя довольно об-
ширный объем информации, который может пригодиться слушате-
лям в процессе подготовки к воспитанию мобильности подростков.

Опишем информационно-образовательную среду, необходимую 
для успешной реализации модели подготовки педагогов к воспита-
нию мобильности подростков (табл. 1). 

Таблица 1.
Характеристика информационно-образовательной среды,                                    

необходимой для успешной реализации модели подготовки педагогов                
к воспитанию мобильности подростков в системе дополнительного                                                                                 

профессионального образования
Параметры информационно- 

образовательной среды Характеристика

Цель
Информационное обеспечение образовательного 
процесса подготовки педагогов к воспитанию мо-

бильности подростков

Содержание

Отражает содержание образовательной программы 
дополнительного профессионального образования 
для педагогов, т.е. разделы (модули), заложенные в 

содержание образовательной программы

Обучающийся Руководящие и педагогические работники образо-
вательных организаций

Преподаватель
Специалисты муниципального методического 

центра, педагоги-новаторы, имеющие передовой 
опыт в воспитании мобильности подростков

Технологическая подсистема: 
средства

Специальная автоматизированная образовательная 
среда, интернет-сайт, интернет-блог, компьютер, 

программы Microsoft Office или Open Office

Технологическая подсистема: 
методы

Видеолекции, текстовые и графические материа-
лы, тестирование, онлайн-консультирование, фо-

рум (конференция) и т.д.

Технологическая подсистема: 
формы

Индивидуальная форма обучения – тестирование, 
онлайн-консультирование. Групповая форма обуче-
ния – лекции, практические занятия, конференции
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При выдвижении второго условия мы исходим из тезиса о том, 
что только мобильный педагог способен понять это свойство лич-
ности и способствовать его воспитанию. Значит, в ходе подготовки 
педагогов необходимо помочь им и в развитии их собственной мо-
бильности, т.е. такого свойства личности, которое бы выражалось 
в проявлении ими признаков мобильности (активность, гибкость и 
оперативность) в профессиональной сфере. Развитию мобильности 
у слушателей могут способствовать формат (очное, электронное 
или очно-электронное) и формы (лекции, семинары, круглые столы 
и т.д.) проведения занятий, которые педагоги могут выбрать сами в 
соответствии со своими особенностями личности. Роль фасилита-
тора также может выражаться в: сопровождении самостоятельной 
работы слушателей, использовании поисковых и исследовательских 
технологий обучения и технологии учебного портфолио; выступле-
нии в качестве ведущего или помощника ведущего конференции, 
семинара, отвечающего за соблюдение регламента и обмен инфор-
мационными материалами и пр.

Третье условие будет пониматься нами как осуществление об-
ратной связи непосредственно во время обучения, а также как пост-
фактум-оценка полученных педагогами результатов реализации 
авторских программ воспитания мобильности подростков в непо-
средственной профессиональной деятельности. Для сбора обратной 
связи целесообразно использовать возможности информационно-об-
разовательной среды, о которой было сказано выше. Действительно, 
сбор, обработку и анализ полученной информации достаточно опера-
тивно можно проводить именно в электронном формате через запол-
нение всеми субъектами образовательного процесса специализиро-
ванных анкет. Это даст возможность получить наиболее достоверные 
сведения в короткие сроки от большого числа человек. 

Обобщение результатов исследований, представленных в ли-
тературе, а также собственные научные представления позволяют 
утверждать, что проблема подготовки педагогов к воспитанию мо-
бильности подростков, несмотря на свою актуальность, является 
слаборазработанной, однако, на сегодняшний день сформирован 
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достаточный научный потенциал для ее решения; данная пробле-
ма может быть решена посредством реализации методологически 
обоснованной модели подготовки педагогов к воспитанию мобиль-
ности подростков и комплекса организационно-педагогических ус-
ловий ее эффективного функционирования, представленных нами 
в данной статье.
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