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тируется чрезвычайно разнообразно –  

в описаниях структуры и технологии проек-

тирования выделяются некоторые его от-

дельные специфические особенности, в то 

время как другим уделяется мало внима-

ния. Это деформирует представление о 

структуре проектирования и не всегда по-

зволяет увидеть её в целостном и опти-

мальном виде. Во-вторых, учителя и препо-

даватели, с одной стороны, акцентируют 

внимание обучающихся на познавательной 

деятельности, а с другой – недостаточно 

владеют знаниями и навыками проектиро-

вания как основы учебной преобразова-

тельной деятельности. 

Анализ современного уровня развития тех-

нологии проектирования позволяет постро-

ить модель учебной проектной деятельно-

сти в форме общей последовательности 

выполнения определённых процедур, при-

водящей как к созданию новых идей удо-

влетворения потребностей, так и овладе-

нию учащимися знаниями и умениями осу-

ществления рациональной проектной дея-

тельности.

Человек в своей жизни испытывает огром-

ное количество потребностей, которые 

часто им даже не осознаются. Причём каче-

ство удовлетворения потребностей непре-

рывно возрастает. В дополнение к функци-

ональному уровню удовлетворения потреб-

ностей прибавляются эргономические, эс-

тетические, экономические, экологические, 

а в определённых случаях – политические, 

национальные, информационные и другие 

её составляющие. 

Общим для потребностей является то, что 

все они на любом уровне качества удовле-

Образование в целом решает задачу подго-

товки учащихся к реальной деятельности в 

определённых социокультурных условиях. 

Обучение деятельности (труду) происходит 

на всех уровнях и этапах основной образо-

вательной программы. Ведущее место 

здесь занимает учебная преобразователь-

ная деятельность, в которой учащиеся не 

только познают явления и закономерности 

объективного мира, но и вносят в него ка-

кие-либо изменения, соответствующие их 

целям и потребностям. Однако обучение 

правилам, принципам, закономерностям 

осуществления этих изменений происходит 

не всегда системно. Зачастую правила пре-

образовательной деятельности не рефлек-

сируются учащимися и не складываются в 

их сознании как некоторая рациональная и 

оптимальная программа – схема. 

Одним из механизмов формирования раци-

онального стиля преобразовательной дея-

тельности, в ходе которого человек с высо-

кой степенью вероятности достигает своих 

целей и успеха, является учебное проекти-

рование. Учебное проектирование включа-

ет некоторую совокупность мыслительных 

процедур, позволяющих учащемуся, в ко-

нечном счёте, добиться удовлетворения 

собственной потребности в чём-либо путём 

внесения соответствующих изменений в ре-

альную действительность.

В свою очередь, учебное проектирование, 

основанное на технологии реального проек-

тирования, представлено в учебном процес-

се недостаточно последовательно. Это свя-

зано, по крайней мере, с двумя факторами. 

Во-первых, реальная проектная деятель-

ность, представляющая собой достаточно 

сложную систему, обозначается и интерпре-
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творяются с помощью техносистем (про-

цессов, способов и средств), созданных и 

развивающихся с помощью разума и рук 

человеческих. До последнего времени тех-

носистемы строились в соответствии с 

главными правилами технократического 

подхода: «техника может всё», «главное – 

результат (цель), а средства достижения 

цели и последствия не имеют существен-

ного значения», «только с помощью техни-

ки человек достигает совершенства».  

Однако современные масштабы технокра-

тического мира стали настолько глобаль-

ными, что не учитывать последствий «со-

творения» второй природы уже нельзя. 

Очевидно, что технократическая стратегия 

развития угрожает здоровью и жизни каж-

дого человека, всему человечеству и био-

сфере Земли. Необходимо изменять подхо-

ды к созданию и усовершенствованию тех-

носистем, учитывать не только результаты, 

полезные человеку и обществу «здесь и 

сейчас», но и последствия для человека, 

общества и природы в ближайшем и от-

далённом будущем. 

Техносистемы формируются в процессе со-

здания их мыслительных образов, пред-

ставляемых в виде графического, текстово-

го или другого знакового отображения –  

в виде проекта. 

За последние столетия в различных стра-

нах много внимания уделялось выявлению 

некоторой общей процедуры поиска новых 

решений. Многие изобретатели и учёные 

пытались создать некий алгоритм поиска, 

приводящий к новым результатам. Труды  

У. Джемса, М. Беренса, Т. Рибо, П.К. Эн-

гельмейера, Дж. Дьюи и др. стали первыми, 

посвящёнными разработке процедур твор-

ческого поиска. Схемы Г. Уоллеса, Б.А. Ле-

зина, Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, Д. Рос- 

мана, П.М. Якобсона, Г.Я. Буша, Э.Ф. Зее-

ра, С.А. Новоселова, А.П. Ляликова,  

Ч.М. Гаджиева, Я.А. Пономарёва, М. Тринга 

и Э. Лейтуэйта, А.А. Коновалова, Б.И. Гол-

довского, А.И. Половинкина, Ю.М. Чяпяле, 

Г.С. Альтшуллера и др. до сих пор не разре-

шили проблему создания технологии твор-

чества. Вероятно, создать какой-то алго-

ритм, всегда приводящий к оптимальному 

результату, невозможно, поскольку творче-

ский поиск требует таких действий и мысли-

тельных процедур, которые на сегодняшний 

день не поддаются моделированию.

В то же время анализ творческой деятель-

ности позволяет выявить некоторую доста-

точно общую последовательность выполне-

ния определённых процедур. В своей прак-

тической деятельности человек достаточно 

часто решает вопросы, связанные с какой-

либо новой для него проблемой или с проб-

лемой, встречавшейся ранее, но в иных 

условиях. При этом решение проблемы 

каждый раз бывает либо новым, не встре-

чавшимся раннее, либо аналогичным, но 

имеющим некоторые отличительные осо-

бенности.

Процесс получения решения проблемы  

в тех случаях, когда он выполняется целе-

направленно и поэтапно с фиксацией про-

межуточных результатов, может рассмат-

риваться как процесс проектирования. При 

этом объект проектирования, область чело-

веческой деятельности, в которой осуще-

ствляется поиск решения проблемы, не 

имеют принципиального значения. Общая 

схема движения к решению и выполняемые 

промежуточные этапы почти всегда анало-

гичны. Эта схема и этапы решения проб-

лемы сформировались в результате выпол-

нения людьми бесчисленного множества 

преобразований в течение всей истории 

развития человеческого сообщества. 

В наибольшей степени процесс проектиро-

вания отработан и до известной степени 

алгоритмизирован в производственной 

сфере деятельности при создании предме-

тов потребления, механизмов, машин, со-

оружений и т.п., а также при проектирова-

нии процессов и средств изготовления тех-

нических объектов. Однако в связи с уско-

рением темпов социально-технологического 

развития проектная деятельность, как алго-

ритмизированный процесс, проникает и в 

другие области человеческой жизни. Сей-

час всё чаще говорят о социальном, педа-

гогическом, экономическом, политическом, 

географическом (ландшафтном) проекти-

ровании. Проектный стиль мышления и 

преобразовательной деятельности как один 

из видов рациональной деятельности ста-

новится атрибутом не только отдельного 

человека, но и нашей «рациональной» ци-

вилизации в целом, её сущностной харак-

теристикой. 

Явление распространения и укрепления в 

обществе рационального, рассудочного 
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характера жизни и деятельности в допол-

нение к эмоционально-чувственному, под-

сознательному отражает объективное 

стремление людей к более полному удо-

влетворению своих потребностей, устра-

нению недостатков и противоречий, улуч-

шению качества жизни. Этот объективный 

процесс повышения степени «рациональ-

ности» развития цивилизации проявляется 

и в образовании.

Проектирование в реальной действитель-

ности осуществляется по некоторым усто-

явшимся правилам и закономерностям и 

предполагает некоторое количественное  

и/или качественное увеличение (возра-

стание, возвышение) достигнутого путём 

приращения определённой добавки к ис-

ходному объекту. При этом общая после-

довательность, имеющая в целом законо-

мерный характер, проявляется на прак-

тике по-разному – в форме различных 

«тактик» или организационных схем, ис-

ходными («отправными») событиями или 

явлениями в которых являются либо кон-

кретная задача, либо «очевидный» недо-

статок, либо желаемый результат, либо 

«неожиданно» возникшая идея, либо ну-

жда, обострившаяся до предельного со-

стояния, и др.

Поиск решения проблемы происходит по 

определённой схеме. Часто эта схема не 

осознаётся (остаётся в подсознании). Весь 

процесс проектирования может быть услов-

но разделён на три стадии:

I.цǜǽǲǱǼǽǻǲǷǿǺȈǲцǵǾǾǸǲǱǻǯǭǺǵȌ

Этот этап связан с выявлением проблемы. 

Основой представления проблемы в фор-

ме, пригодной для выполнения логических 

или эвристических процедур по её разре-

шению, является некоторый дискомфорт, 

явное или скрытое неудобство, которое ис-

пытывает человек в определённой ситуа-

ции жизнедеятельности, обозначаемой в 

качестве проблемной. Осознание интуитив-

но ощущаемых дискомфорта (физического, 

психического, интеллектуального, духовно-

го) и неудобства приводят к пониманию че-

ловеком сущности проблемы и её форму-

лированию, что является одним из условий 

разрешения проблемы. При этом проблема 

становится более открытой. Нечёткая про-

блемная ситуация приобретает форму 

осознаваемой системы, внутри которой 

возникает дискомфорт. При этом становят-

ся понятными объект, вызывающий неудоб-

ство, исходные условия и система, внутри 

которой происходит действие объекта, а 

также (при необходимости) ограничения на 

будущие возможные решения. 

II.цǞǻǮǾǿǯǲǺǺǻцǼǽǻǲǷǿǵǽǻǯǭǺǵǲ

Вторая стадия имеет целью создание соб-

ственно проекта в виде текстового описа-

ния, схем, чертежей, алгоритмов, прог-

рамм, расчётов и т.п. Процесс создания 

проекта заключается в построении мы-

слительных образов будущей реальности 

(идей) эвристическими, ассоциативно-ин-

туитивными, рациональными, алгоритми-

ческими и другими способами, активизи-

рующими креативную функцию сознания, 

и в последующем переводе сформиро-

вавшихся мыслительных образов в до-

ступную для зрительного восприятия и 

понимания форму (визуализация или кон-

струирование). 

Создание доступного для восприятия обра-

за (облика) идеи решения проблемы обес-

печивается взаимно обусловленными вида-

ми мыслительной деятельности человека – 

исследовательской и проектной. При их 

определённом сходстве они отличаются, 

прежде всего, объектом познания, а также 

методами и последовательностью выпол-

нения процедур. 

Исследование и проектирование можно раз-

делить по типу моделей. Исследование –  

познавательная модель, ориентированная 

на процесс получения знания о реально су-

ществующем мире и его элементах. Такую 

модель можно построить для процесса обу- 

чения и для процесса научного исследова-

ния – это процесс производства знаний о 

явлениях, свойствах, состояниях существу-

ющего, имеющегося в наличии реального 

объекта или их совокупности. Исследовать 

можно только то, что есть в реальном мире. 

Проектирование – это прагматическая мо-

дель, она строится в ситуациях, когда необ-

ходимо осуществить какое-либо преобра-

зование реального мира с целью получения 

иного результата. Это процесс производ-
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ства знания о несуществующей, пока ещё 

не ставшей, но желаемой реальности, кото-

рая может состояться при определённых 

условиях.

Проектирование и исследование, познава-

тельные и прагматические модели не могут 

существовать друг без друга. Их можно 

рассматривать как взаимно обусловлен-

ные, чередующиеся процедуры процесса 

удовлетворения потребностей человека, 

который происходит всегда.

Конструирование – процесс перевода най-

денного образа будущей реальности в та-

кую форму, которая может быть овеществ-

лена. Как правило, это представление ре-

шения задачи в какой-либо стандартизиро-

ванной форме, установленной ЕСКД.

III.цǛȃǲǺǵǯǭǺǵǲ

Заключительный этап проектирования пред-

полагает изготовление и оценивание каче-

ства проекта путём, как правило, его прак-

тических испытаний (опытно-эксперимен-

тальной работы), включающих воплощение 

объекта (идеи) в реальную форму, проведе-

ние измерений, испытаний, экспертиз и со-

поставление полученных результатов с тре-

бованиями к проекту, установленными на 

стадии предпроектных исследований.

Процедурная модель учебного проектирова-

ния может быть представлена в виде схемы:

1) обозначение и осознание проблемной 

ситуации;

2) выявление проблемы и её формулирова-

ние;

3) выявление существующих объектов ана-

логов, связанных с выявленной проблемой 

и разрешающих её на том или ином уровне 

качества;

4) определение параметров будущего объ-

екта в виде требований к нему, выполнение 

которых позволяет устранить проблему и 

снять проблемную ситуацию;

5) анализ существующих объектов-анало-

гов и выявление их недостатков путём со-

поставления с требованиями;

6) выявление противоречий (социальных, 

технических, физических, экономических, 

экологических, эргономических и др.) и 

формулирование задач, решение которых 

приводит к устранению недостатков и вы-

полнению требований;

7) поиск возможных вариантов решения;

8) выбор оптимального решения;

9) анализ и уточнение принятого решения;

10) определение режимов действия объек-

та, его технологических и эксплуатацион-

ных параметров;

11) конструирование, разработка (опреде-

ление) условий и механизма опытно-экспе-

риментальной проверки проекта (идеи), его 

практического осуществления; проведение 

экономической, социальной, экологической 

и эргономической экспертизы;

12) изготовление, контроль и испытание 

объекта, оценка проекта (сопоставление 

требований к объекту, установленных на 

стадии предпроектных исследований, с 

действительными параметрами объекта).

Эта общая последовательность проектиро-

вания может быть представлена в виде схе-

мы, которую обозначим как номинальную:

Исходная (номинальная) схема проектиро-

вания на практике трудно поддаётся реали-

зации. Это связано, прежде всего, с трудно-

стями осознания и понимания сущности 

возникшего дискомфорта, который вначале 

ощущается лишь на интуитивном, подсоз-

нательном уровне. Человек относится к 

возникшим или существовавшим неудобст-

вам, дискомфорту как к «естественному» 

состоянию внешней среды и самого себя, 

как к неизбежности, привыкает к такому со-

стоянию, живёт и действует с учётом этой 

неизбежности, адаптируется к ней. Не ме-

нее трудным является и выявление причин 

возникновения дискомфорта, если он уже 

осознан и понят. Человек в течение дли-

тельного времени (иногда в течение всей 

своей жизни) может испытывать какие-ли-

бо неудобства, неудовлетворённость чем-

либо, видеть их, но так и не понять причин 
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их возникновения. Проектирование, как 

правило, выполняют по другим схемам. 

В преобразовательной деятельности при со-

здании новых объектов или процессов ди-

скомфорт, неудобства не осознаются, не 

выводятся на уровень осознания. Это связа-

но с тем, что обозначить причины диском-

форта не всегда возможно, особенно школь-

никам, т.к. они не могут в полной мере реф-

лексировать свою деятельность. Поэтому 

помимо номинальной в реальной практике 

реализуются другие схемы проектирования. 

Однако все они базируются на номинальной 

схеме (см. процедурную модель), которую 

можно представить как «потребность –  

проблема – решение». В различных обстоя-

тельствах реализуются схемы: «решение – 

потребность – проблема – решение», «зада-

ча – потребность – проблема – решение», 

«недостаток – потребность – проблема – ре-

шение», «требование – потребность – про-

блема – решение» и др. 

Началом, отправной точкой, от которой про-

исходит «запуск» (активация) проектного 

процесса, в различных обстоятельствах яв-

ляются: 1) сформулированная, точно обозна-

ченная кем-то проблема как следствие про-

исходившего (иногда длительного) подсозна-

тельного процесса; 2) объект-аналог, вызы-

вающий дискомфорт, неудобство, который 

несёт в себе явный недостаток; 3) требова-

ние (предписание) к результату действия ка-

кого-либо объекта (способ, процесс, сред-

ство, предмет); 4) скрытый недостаток объек-

та, выявленный в течение некоторого пе-

риода его действия; 5) задача, обозначающая 

(устанавливающая, предписывающая) не 

только «что», но и «как» должно быть сдела-

но в объекте; 6) решение, возникшее неожи-

данно, без каких-либо предварительных про-

цедур (эвристически, эмерджентно). 

Схемы проектирования, основанные на 

сформулированной («уже готовой») про-

блеме, могут быть представлены в следу-

ющем виде.

1) Схема проектирования «от проблемы»:

Возврат к анализу проблемной ситуации 

необходим для понимания сущности проб-

лемы в изменившихся условиях. Решение 

проблемы без анализа исходной проблем-

ной ситуации может оказаться трудом, за-

траченным впустую, – решали совсем не ту 

проблему. Проблема, которая предъявлена 

проектировщику, представляет собой неко-

торое препятствие, затруднение, возник-

шее в познавательной или преобразова-

тельной деятельности. Проблема – это во-

прос или комплекс вопросов, решение ко-

торых является непростым делом. Очень 

часто сформулированная проблема отделя-

ется от породившего её дискомфорта и су-

ществует как бы «сама собой». При этом 

выявление причин возникновения проб-

лемы перестаёт быть актуальным. Однако 

причины проблемы необходимо непрерыв-

но анализировать и уточнять, поскольку в 

реальной среде происходит изменение 

условий «существования» проблемы, при-

чин её возникновения, объектов (носителей 

причины) и человека (его преобразователь-

ных и познавательных потребностей).

2) Схема проектирования «от объекта-ана-

лога»:

Часто в практической деятельности про-

блемная ситуация и проблема не даются в 

готовом виде. В начале человек сталкива-

ется с каким-либо конкретным объектом, 

вызывающим дискомфорт, неудобство. Об-

ычно человек примиряется с ними, адапти-

руется к ним. В проектной деятельности 

этот объект может служить отправной точ-

кой поиска новых решений. Однако, как 

правило, первоначально выделенный объ-

ект не является главным источником проб-

лемной ситуации, и на самом деле совсем 

не он создаёт проблему. Поэтому необхо-

димо вернуться к анализу проблемной си-

туации и затем – к выявлению проблемы, и 

после этого перейти к этапу 3а, который 

также представляет некоторый объект-ана-

лог, однако он может отличаться от исход-

ного объекта некоторыми иными парамет-

рами и конкретным исполнением. В даль-

нейшем проектирование осуществляется 

по номинальной схеме. 
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Переход от исходного объекта-аналога к 

выявленному, после анализа проблемной 

ситуации и выявления проблемы, связан с 

информационным поиском множества объ-

ектов-аналогов и выбором среди них луч-

шего (прототип), который снимает остроту 

проблемы или ликвидирует её полностью 

(тогда дальнейшие поиски прекращаются).

Одним из возможных вариантов реализа-

ции схемы проектирования от объекта-ана-

лога является применение методов систем-

ного анализа.

3) Схема проектирования «от требований»:

На практике возникают ситуации, когда не-

которое желаемое, требуемое состояние 

будущего объекта задаётся проектировщи-

ку извне (сверху), при этом часто проекти-

ровщик сразу приступает к выполнению 

требований, т.е. к отысканию такого реше-

ния, которое соответствовало бы им. Одна-

ко может оказаться, что исходные требова-

ния были не актуальными (надуманными, 

устаревшими). Для исключения этой ситуа-

ции необходимо вернуться к анализу проб-

лемной ситуации, выявить проблему, про-

вести анализ объектов-аналогов и сформу-

лировать требования к будущему объекту, 

которые могут отличаться от исходных.  

В дальнейшем схема проектирования осу-

ществляется по номинальной схеме.

4) Схема проектирования «от недостатков»:

При наличии явного недостатка в объекте, 

с которым связана неустроенность челове-

ка, обычно проектирование происходит че-

рез формулирование задачи и поиск вари-

антов её решения. В конце проектирования 

и после овеществления найденных реше-

ний может оказаться, что исходный недо-

статок оказался не главным (не актуаль-

ным), и труды по его устранению оказались 

напрасными. Эта ситуация часто обознача-

ется как метод проб и ошибок, т.е. соответ-

ствует схеме перебора множества возмож-

ных подходов к улучшению объекта. Исход-

ным может быть случайный недостаток 

(только кажущийся главным). Для преодо-

ления этой ситуации необходимо вернуться 

к первому этапу и дальше следовать по но-

минальной схеме. Дальнейшее выполнение 

этапов 2, 3, 4 приводит (и часто случается 

именно так) к выявлению иного недостатка 

5а – наиболее важного (актуального). В 

дальнейшем проектирование осуществля-

ется по номинальной схеме.

5) Схема проектирования «от задачи»:

Схема проектирования «от задачи» реали-

зуется в тех случаях, когда она задана про-

ектировщиком извне (кем-то). Как прави-

ло, проектировщику предлагается для ре-

шения уже готовая задача, сформулиро-

ванная заказчиком. Но может оказаться, 

что первоначальная задача и её решение 

не устранили всех проблем заказчика. 

Причина в том, что при формулировании 

задачи и её решении не была подвергнута 

всестороннему анализу проблемная ситуа-

ция, породившая задачу. Иными словами, 

заказчик сформулировал задачу со своей 

позиции (со своей субъективной точки зре-

ния), а проектировщик не убедился в том, 

что решать нужно именно эту задачу. Часто 

заказчик и проектировщик понимают зада-

чу по-разному, тем более что проектиров-

щик получает уже готовую задачу, а не в 

процессе совместного изучения с заказчи-

ком проблемной ситуации. Заказчик зачас-

тую не владеет средствами анализа проб-

лемной ситуации и формулирует задачу на 

интуитивном уровне, а при передаче ин-

формации почти всегда происходит её 

искажение, её неадекватное восприятие 

получателем.

Для исключения возможных недоразуме-

ний проектировщику необходимо устано-

вить «правильность» задачи, т.е. провести 

анализ проблемной ситуации, породившей 

задачу, выявить проблему и далее дви-
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гаться по номинальной схеме. После этого 

исходная задача, сформулированная за-

казчиком, как правило, претерпевает 

определённые уточнения, дополнения, а 

иногда и совсем отвергается. Вместо неё 

может появиться другая задача, которая 

при её решении с большей вероятностью 

устраняет проблемную ситуацию (как в си-

нектике – перевод проблемы из того, как 

она дана, в проблему, как она понимает-

ся). Практика даёт немало примеров, ко-

гда неправильная формулировка задачи с 

самого начала обрекала на неудачу труд 

разработчика, поэтому необходимо воз-

вращаться к анализу проблемной ситуа-

ции. В дальнейшем проектирование осу-

ществляется по номинальной схеме.

6) Схема проектирования «от решения»:

На практике человеку часто спонтанно при-

ходят идеи исполнения какого-либо объек-

та. Обычно человек сразу же принимается 

за реализацию этого исходного, начального 

решения. При этом результат может быть 

неудовлетворительным в связи с тем, что 

исходное решение не увязывалось с проб-

лемой и её сущностью. Если решение по-

явилось спонтанно, то необходимо возвра-

титься к анализу проблемной ситуации, и 

тогда решение почти всегда бывает другим, 

отличным от исходного (7а), и это решение 

с большей вероятностью, чем исходное, бу-

дет устранять проблемную ситуацию. Спон-

танное возникновение решения может и 

должно рассматриваться лишь как повод 

(толчок) к выявлению и анализу скрытой 

проблемной ситуации.

Другие схемы проектирования аналогичны 

предыдущим. Основное условие любых 

схем проектирования – возврат к первому 

этапу – к осознанию причин дискомфорта, 

неудобств и выявлению сущности проб-

лемы.

Структура проектной деятельности в учеб-

ном процессе отражает в целом структуру 

процессов проектирования в различных от-

раслях преобразовательной деятельности. 

Реальная проектная деятельность в проце-

дурном отношении представляет собой до-

статочно упорядоченную, сложную и тру-

доёмкую систему, связанную с большим 

количеством нормативных документов 

(стандарты, правила, условия, требования 

и т.д.). В учебном проектировании необхо-

димо избегать множества таких процедур-

ных сложностей, но сохранить при этом его 

смысловую сторону, включая, при необхо-

димости, новые (дополнительные) компо-

ненты, а также углубляя имеющиеся про-

цедуры. За счёт упрощения оформитель-

ских, согласовательных процедур, а также 

в определённой степени и патентно-инфор-

мационной составляющей процесса проек-

тирования облегчается понимание учащи-

мися всего цикла проектирования и пробу-

ждается естественный интерес к такого 

рода деятельности.

Отсутствие ясности в понимании последова-

тельности начальных процедур учебной про-

ектной деятельности и сущности её этапов 

привело к трудностям в освоении учителями-

практиками метода проектов. Это обуслов-

лено тем, что в литературе о предпроектном 

исследовании фактически не говорится. 

Приведённая выше «процедурная модель 

учебного проектирования» и возможные схе-

мы её реализации, на наш взгляд, позволят 

устранить этот недостаток. 


