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БУКСОВЫЙ УЗЕЛ, НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается буксовый узел, назначение и устройство. 
Буксовые узлы являются чрезвычайно ответственными элементами ходовых частей 

вагонов. Каждая, подчас незначительная, их неисправность может привести к отказу в 
работе и угрожает безопасности движения поездов. 
Ключевые слова: букса, узел, тележка, безопасности движения поездов.  
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THE AXLE BOX NODE, PURPOSE AND DEVICE 

 
ABSTRACT 
The article discusses the axle box assembly, purpose and device. Axle boxes are extremely 

important elements of the running gear of wagons. Each, sometimes insignificant, malfunction can 
lead to a failure in operation and threatens the safety of train traffic. 

Keywords: axle box, node, trolley, train safety. 
 
Буксы служат для передачи веса кузова с тележками на шейки осей колесных пар, 

передачи тяговых и тормозных усилий от колесных пар на рамы тележек, служат 
кронштейнами для токоприемников. Так же на первых правых буксах головных вагонов 
имеются кронштейны для подвески срывного клапана. Буксы монтируются на шейках оси 
колесной пары. Они служат опорами для пружин надбуксового подвешивания, и через них 
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передается усилие от веса кузова и пассажиров на ось колесной пары, колеса и далее на 
ходовые рельсы. 

 

 
Рис. 1. Буксовый узел. Разрез 

 
1 - стальной литой корпус 
2 - ролики 
3 - лабиринтный воротник 
4 - большое дистанционное кольцо 
5 - крепительная крышка 
6 - корончатая осевая гайка 
7 - шейка оси колесной пары 
8 - стопорная планка 
9 - внутреннее кольцо роликового подшипника 
10 - наружное кольцо роликового подшипника 
11 - малое дистанционное кольцо 

 
Внутри корпуса буксы размещены два цилиндрических роликовых подшипника, 

благодаря которым износ шейки колесной оси практически отсутствует, так как во время 
вращения оси трение происходит между роликами и наружными поверхностями 
внутренних колец подшипника, насаженных на шейку оси. Корпус буксы выполнен из 
стального литья. С боковых сторон к корпусу прилиты кронштейны - крылья. На левом и 
правом крыле каждой буксы прилит кронштейн для крепления бруса токоприемника. В 
крыльях предусмотрены сверху гнезда для установки пружин надбуксового подвешивания, 
а снизу простроганы гребенки для соединения с поводками. В верхней части к корпусу 
буксы приварен штырь, который при сборке тележки входит в вертикальное отверстие 
продольной балки рамы тележки и должен обеспечивать связь колесной пары и рамы 
тележки при изломе поводков. Буксовый узел устанавливается на шейку оси и представляет 



7

собой достаточно герметичную конструкцию с верхними приливами и боковыми 
ограничителями для взаимодействия с боковой рамой тележки. Кратко рассмотрим 
предназначение основных составных частей буксового узла. 
Корпус буксы (3) предназначен для размещения элементов буксового узла и смазки. 

Конструкция корпуса буксы определяется схемой опирания рамы тележки на буксовый 
узел. 
Лабиринтное кольцо (4) и лабиринтная часть (5) корпуса, образуя четырехкамерное 

бесконтактное уплотнение, препятствуют вытеканию смазки из буксы и попаданию в нее 
механических примесей. 
Крепительная крышка (7) фиксирует наружные кольца подшипников и герметизирует 

корпус буксы с наружной стороны. 
Смотровая крышка (10) предназначена для осмотра на пунктах технического 

обслуживания переднего подшипника и контроля состояния смазки, а также обеспечения 
обточки колесной пары без демонтажа букс. 
Роликовые подшипники (1 и 2) являются главной составной частью буксового узла, а все 

остальные элементы предназначены для обеспечения их надежной работы. 
Буксовые узлы являются чрезвычайно ответственными элементами ходовых частей 

вагонов. Каждая, подчас незначительная, их неисправность может привести к отказу в 
работе и угрожает безопасности движения поездов. 
Основным признаком возможной неисправности буксового узла вагона является, как 

правило, повышенный нагрев корпуса буксы. Однако встречаются такие неисправности 
роликовых подшипников, которые на первоначальной стадии не вызывают нагрева букс, но 
представляют серьезную угрозу для безопасности движения поездов. Поэтому при встрече 
поездов в пунктах технического обслуживания необходимо выявлять возможные 
неисправности буксовых узлов как по температурным режимам, так и по внешним 
признакам. 
Причинами повышенного нагрева букс могут являться: а) излишнее количество смазки, 

что приводит к неравномерному нагреву верхней части корпуса буксы и вытеканию смазки 
из лабиринтной части буксы; б) заедание в лабиринте вследствие отсутствия зазора между 
лабиринтной частью корпуса буксы и лабиринтным кольцом, что приводит к 
повышенному нагреву задней части корпуса буксы; в) ненормальная работа роликовых 
подшипников из - за: разрыва внутреннего кольца, малого осевого и радиального зазоров в 
подшипниках, излома или износа сепаратора, потери смазкой своих свойств, неправильной 
сборки подшипников и других деталей, попадания посторонних тел (песок, металлические 
включения и т. п.), неправильной сборки тележки (перекос рамы и др.). 
При ремонте вагонов должны соблюдаться определенные правила. 
Сварочные работы на вагонах и тележках, оборудованных колесными парами с буксами 

на роликовых подшипниках, должны выполняться так, чтобы подшипники не были 
включены в сварочную цепь. При этом запрещается использовать рельсы в качестве 
обратного провода. Подвод тока должен осуществляться по двухпроводной системе с 
присоединением обратного провода от источника питания дуги и непосредственно вблизи 
места сварки так, чтобы сварочная цепь не замыкалась через буксы, автосцепку, редукторы 
и другие разъемные соединения. Во всех случаях сварочные машины и трансформаторы 
должны быть тщательно изолированы от ремонтных путей. 
Категорически запрещается производить обмывку колесных пар с буксовыми узлами, 

тележек с колесными парами и вагонов на колесных парах, буксовые узлы которых в 
дальнейшем не подлежат демонтажу. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается история возникновения метро, крупнейшие метрополитены 
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METROPOLITAN - URBAN MASS PASSENGER TRANSPORT 
 

ABSTRACT 
The article discusses the history of the metro, the largest subways in the world, the length of 

lines, the number of stations, the development of the tashkent metro, the prospects for the 
construction of the subway. special attention is paid to the passenger traffic of the subways. 
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Актуальность проблемы. Для улучшения и развития транспортного обслуживания 
населения и обеспечения безопасности особое значение имеет метрополитен. Первая в 
мире подземная железная дорога была построена в Лондоне, где на улицах было слишком 
тесно из - за гужевого транспорта. Эта линия протяженностью 6 км была открыта в 1863 
году. Первая электрифицированная подземка была открыта в Лондоне в 1890г. К началу 20 
в. в Европе был построен ряд коротких подземных линий и в других городах. В 1880 - х 
годах была введена в эксплуатацию смешанная сеть в Глазго, состоявшая из линий с 
паровозной и канатной тягой. В 1900 году начала действовать первая 14 - км очередь 
Парижского метрополитена, который стали коротко называть «метро». В последней трети 
19 в. в Нью - Йорке было построено много надземных городских железных дорог. В 1867г. 
открылась надземка в Манхеттене. К концу 1870 - х годов до верхнего Манхеттена была 
дотянута Истсайдская надземка, к 1895г. доведенная до Бруклина. В следующем 
десятилетии в Нью - Йорке была создана единая система подземных и надземных линий. 
Первая подземная линия этого города (Лексин тон - Авеню протяженностью 14,6 км) 
открылась в 1904г. В Чикаго к 1900г. действовали надземные линии протяженностью 55 
км, а в Филадельфии первое метро открылось в 1907г. 
Ниже кратко описываются крупнейшие метрополитены мира по странам в порядке 

наибольшей протяженности линий. 
США. Нью - Йоркский метрополитен – самый большой в мире. Кроме города, он 

обслуживает четыре из пяти пригородов Нью - Йорка (Ричмонд в эту систему не входит). 
По нему проезжает почти 4 млн. пассажиров в средний рабочий день и почти 1,5 млрд. – в 
год. Протяженность его подземных линий составляет 216 км, 166 км линий проложены на 
эстакадах, в открытых выемках и на поверхности. Кроме механических мастерских и депо, 
метрополитен насчитывает 1030 км путей, из которых 715 км подземные, и 444 станции, из 
которых 265 – под землей. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Протяженность линий лондонского метрополитена составляет 

более 435 км, а годовой объем перевозок превышает 700 млн. пассажиров. Этот 
метрополитен объединен с Британскими железными дорогами и дает возможность 
пассажирам пересаживаться на пригородные электропоезда. ФРАНЦИЯ. Парижское метро, 
по протяженности линий (253 км) уступает только нью - йоркскому и лондонскому. В год 
метро перевозит свыше 1 млрд. пассажиров. 
ЯПОНИЯ. Токийское метро, открытое в 1927г. и насчитывающее 200 км линий, – самое 

старое и большое в Японии. Будучи еще и самым загруженным в мире, оно перевозит 
свыше 2 млрд. пассажиров ежегодно. 
УЗБЕКИСТАН.Строительство единственного метрополитена в Центральной Азии было 

начато в июле 1972 года. Чиланзарская линия. Первый этап:протяженностью 11,7 км, с 9 - 
ю станциями от станции «Олмазор» до станции «Амир Темур хиёбони», комплексом 
электродепо «Чиланзар» и Домом связи был введен в эксплуатацию 6 ноября 1977 года. 
Второй этап:протяженностью 4,2 км, с 3 - мя станциями от станции «Амир Темур хиёбони» 
до станции «Буюк ипак йули», введен в эксплуатацию в августе 1980 года. С пуском этих 
станций было закончено строительство Чиланзарской линии метрополитена, 
протянувшейся с юго - запада на северо - восток через центр города, с 12 - ю станциями и 
длиной около 16,3 км. 
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Узбекистанская линия. Первый этап: протяженностью более 5,6 км, с 5 – ю станциями, 
от станции «Алишер Навоий» до станции «Тошкент» сдан в эксплуатацию 26 ноября 1984 
года, соединяющий центр города с железнодорожным вокзалом. Второй этап: 
протяженностью более 3,2 км с 2 – мя станциями от станции «Тошкент» до станции 
«Дустлик», сдан в эксплуатацию в ноябре 1987 года. Третий этап: протяженностью более 
2,2 км с 2 – мя станциями от станции «Алишер Навоий» до станции «Чорсу», сдан в 
эксплуатацию в ноябре месяце 1989 года. Четвертый этап: протяженностью 3,2 км с 2 – мя 
станциями от станции «Чорсу» до станции «Беруни», введена в эксплуатацию в апреле 
месяце 1991 года. Узбекистанская линия общей протяженностью 14,2 км включает 11 
станций и электродепо «Узбекистан». 
Для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания населения города в октябре 

2001 года введен в эксплуатацию 1 - й этап Юнусабадской линии метрополитена от 
станции «Минг урик» до станции «Шахристон», с 6 - ю станциями общей протяженностью 
7,15 км. В 2016 году Президентом Республики Узбекистан Мирзиеевым Ш.М. было 
подписано ряд постановлений направленных на продолжение строительства 
метрополитена. 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

реализации проекта «Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского 
метрополитена» №ПП - 2653 от 7 ноября 2016 года начато строительство 2 - х (двух) 
станций «Туркистон» и «Юнусабад», протяженностью 2,9 км Юнусабадской линии 
метрополитена.В 2020 году в августе месяце введены в эксплуатацию две станции 
«Туркистон» и «Юнусабад». В настоящее время общая протяженность Юнусабадской 
линии 9,5 км, с 8 - ю станциями, которая соединяет одноименный крупный жилой массив с 
центром города. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 
19 мая 2017 года № ПП - 2979 реализуется проект «Строительство кольцевой надземной 
линии метрополитена в городе Ташкенте». В августе 2020 года сдан в эксплуатацию 1 этап 
Кольцевой надземной линии метрополитена – 7 станций, протяженностью 11,5 км. В 
соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
реализации проекта «Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена» 
№ПП - 2664 от 29 ноября 2016 года построены и введены в декабре 2020 года в 
эксплуатацию 5 станций новой Сергелийской линии метрополитена, протяженностью 7,0 
км. Массив Сергели в настоящее время является самым крупным жилым массивом, 
который соединен в настоящее время со всеми районами города Ташкента. Во исполнение 
данных постановлений в 2020 году построены и введены в эксплуатацию 14 новых станций 
метрополитена, общей протяженностью 21,4 км. В настоящее время общая протяженность 
Ташкентского метрополитена более 58,5 км, функционируют 43 станций: Чиланзарская 
линия – 12 станций – 16,3 км; Узбекистанская – 11 станций – 14,2 км; Юнусабадская – 8 
станций – 9,5 км; Кольцевая надземная линия - 7 станций - 11,5 км; Сергелийская линия – 5 
станций – 7,0 км. До пуска в эксплуатацию новых станций среднесуточная перевозка 
пассажиров составляла 200,0 тысяч. С открытием новых станций ожидаемая 
среднесуточная перевозка пассажиров составит 250 - 260 тысяч пассажиров, с учетом 
соблюдения карантинных мероприятий. 
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Перспективы строительства Ташкентского метрополитена: 
1. Строительство второго этапа Кольцевой надземной линии протяженностью 17,0км, с 9 

- ю станциями до массива «Янги хает»; 
2. Строительство от станции «Буюк ипак йулли» до станции «Ташкентского тракторного 

завода» Чиланзарской линии, протяженностью 8,2 км, с 4 санциями; 
3. Строительство от станции «Беруни» до жилого массива «Каракамыш» 

Узбекистанской линии метрополитена, протяженностью 3,2 км, с 2 станциями. 
Развитие Ташкентского метрополитена направлено на улучшение культуры 

обслуживания пассажиров и гостей столицы. 
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что метрополитен является 

основой городского транспорт . 
В дальнейшем исследовании следует более тщательно рассмотреть виды подвижного 

состава метрополитена. 
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УТЕПЛЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Аннотация: рассмотрены утепляющие материалы, применяемые при изготовлении 

изделий в швейной промышленности. 
Ключевые слова: утепляющие материалы, хлопчатобумажная вата. 
 
Утепляющие, прокладочные и подкладочные материалы широко применяются при 

изготовлении верхней одежды. Конструкция пакета зимней одежды, рекомендованная 
ЦНИИШПом, строится следующим образом: основной материал, ветрозащитная 
прокладка, утепляющая прокладка и подкладка. Каждый слой пакета выполняет 
определенные функции, а материалы, составляющие пакет, должны удовлетворять 
определенным требованиям. 
Основной материал должен быть прочным, красивым, легким, износостойким, 

отличаться малой сминаемостью и водопоглощаемостью, материал для ветрозащитной 
прокладки – тонким, легким, мягким, иметь незначительную воздухопроницаемость. Если 
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основной материал имеет воздухопроницаемость не более 6 – 10 дм3 / (м2*с), 
ветрозащитную прокладку можно не применять. 
Утеплитель является основным слоем, обеспечивающим теплозащитные функции 

одежды. Он предназначается для создания в одежде относительно неподвижного слоя 
воздуха, который служит плохим проводником теплоты. Материалы для этого слоя должны 
быть легкими, пористыми и характеризоваться малой теплопроводностью и высокой 
упругостью при сжатии. При использовании ветрозащитной прокладки, 
обеспечивающей заданную воздухопроницаемость пакета теплозащитной одежды, 
воздухопроницаемость утепляющего слоя не имеет решающего значения [1]. 
Подкладка должна быть тонкой, гладкой, с малой поверхностной плотностью, 

обладать высокой износостойкостью и несминаемостью, малой усадкой. 
Утеплители для одежды изготовляют из меха, ваты, ватина, клеевых объемных 

полотен и поролона. Натуральные и искусственные меха используются главным 
образом как основной материал; в качестве утепляющей прокладки они 
применяются ограниченно. 
Для изготовления утепляющих прокладок применяется хлопчатобумажная вата, 

значительно реже – шерстяная. 
По назначению хлопчатобумажную вату подразделяют на четыре вида: одежную, 

мебельную, медицинскую и техническую. Одежная вата вырабатывается из низких 
сортов хлопка (IV – VI), хлопкового пуха и угаров, получаемых в хлопкопрядении и 
ткачестве. В состав одежной ваты вводят также утильное волокно, полученное 
разрыхлением остатков изношенной ватной одежды и тряпья. В зависимости от 
состава смеси одежную вату подразделяют на следующие сорта (ГОСТ 5679–91): 
«Люкс», «Прима», «Швейная». Вата лучших сортов («Люкс» и «Прима») 
изготовляется в основном из коротковолокнистого хлопка с примесью небольшого 
количества хлопкового пуха и угаров. Вату «Швейная» получают в основном из 
пуха и угаров, утильных волокон и небольшого количества хлопка низких сортов. 
По цвету хлопчатобумажная вата выпускается белой («Люкс»), суровой («Прима») и 
меланжевой («Швейная») [1]. 
Сырьем для получения шерстяной ваты служат очесы овечьей шерсти, 

верблюжьего и козьего пуха, отходы шерстеобрабатывающего производства; 
используется также шерстяной лоскут и тряпье. В состав смеси шерстяной ваты 
вводят обычно хлопковые и другие волокна, что делает ее более пушистой и 
предохраняет от быстрого сваливания. 
Для изготовления утепляющих прокладок применяют также вату из лавсановых, 

капроновых, нитроновых и других синтетических волокон. 
Качество ваты оценивается на основании данных, полученных при ее испытании. 

Определяют показатели упругости, влажности, засоренности, средней плотности, а 
также цвет, запах ваты; также принято проверять слоистость ваты. 
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Аннотация 
В статье изложено устройство индивидуальных насосов высокого давления, их работа, а 

также рассмотрен вопрос о том, за счет чего индивидуальные насосы позволяют уменьшить 
затраты энергии на сжатие топлива, получить более высокое давление впрыскивания. 
Ключевые слова 
Топливные насосы высокого давления, многоплунжерные и индивидуальные топливные 

насосы высокого давления, электронное управление.  
 
Топливные насосы высокого давления (ТНВД) осуществляют дозирование топлива в 

зависимости от положения дозирующего органа и нагнетают его под давлением к 
форсункам или к аккумулятору аккумуляторной топливной системы. Топливные насосы 
различаются по ряду признаков. 
Одним из признаков является число и компоновка секций. По этому признаку ТНВД 

подразделяются на многоплунжерные, индивидуальные (встроенные в блок цилиндров) и 
распределительные. В многоплунжерных и индивидуальных ТНВД каждая секция 
обслуживает один цилиндр. В многоплунжерных ТНВД несколько секций объединяются в 
одном корпусе.  
Индивидуальные насосы устанавливаются в отдельные гнезда в блоке цилиндров и 

имеют привод от кулачков на распределительном валу двигателя внутреннего сгорания. В 
насосах распределительного типа секция подает топливо в несколько цилиндров. 

 Индивидуальные встроенные в блок цилиндров ТНВД с клапанным управлением (рис. 
1) позволяют обеспечить гибкое управление углом опережения впрыскивания и цикловой 
подачей топлива в зависимости от режима работы дизеля. 
Работают они следующим образом. Кулачок, приводящий в движение плунжер ТНВД, 

находится на распределительном валу 7 дизеля. Секция 6 насоса встроена в блок цилиндров 
5 дизеля, форсунка 1 с распылителем располагается в головке 2 блока цилиндров. Секция 6 
включает в себя толкатель с пружиной, гильзу и плунжер, причем плунжер не имеет 
отверстия и фигурных выточек. Начало и конец активного хода плунжера определяет 
электромагнитный клапан 4. При открытом электромагнитном клапане плунжерная 
полость соединяется с линией низкого давления.  
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1 – форсунка; 2 – головка блока цилиндров; 3 – распылитель;  

4 – электромагнитный клапан; 5 – блок цилиндров;  
6 – секция; 7 – распределительный вал 

Рисунок 1. Индивидуальный топливный насос высокого давления 
 

В этот период при движении плунжера вниз осуществляется наполнение топливом над 
плунжерной полости, а при движении плунжера вверх – слив его в линию низкого 
давления. Начало активного хода плунжера осуществляется закрытием электромагнитного 
клапана, а конец хода – его открытием. Таким образом, реализуется управление и цикловой 
подачей топлива и углом опережения впрыскивания. 
Короткий топливопровод и минимальный объем полости высокого давления позволяют 

уменьшить затраты энергии на сжатие топлива, получить более высокие давления 
впрыскивания, что является важным фактором, учитывая общую тенденцию повышения 
давления впрыскивания топлива. Кроме того, исключается возможность подвпрыскивания, 
отпадает необходимость в ряде деталей ТНВД (нагнетательном клапане, рейке, поворотной 
втулке и т.д.) и уменьшается мощность, затрачиваемая на привод ТНВД. Основное 
преимущество дозирования с помощью электромагнитного клапана заключается в 
возможности осуществления электронного управления углом опережения впрыскивания и 
цикловой подачей топлива. 
Электронное управление цикловой подачей топлива и углом опережения впрыскивания 

имеет радикальные преимущества по сравнению с механическим управлением, и поэтому 
получило самое широкое применение во всех типах топливных систем. Гибкое управление 
позволяет на всех режимах работы дизеля (включая неустановившиеся) устанавливать 
оптимальный угол опережения впрыскивания для минимизации выбросов токсичных 
составляющих отработавших газов и расхода топлива. Электронное управление цикловой 
подачей топлива позволяет: 
• повышать качество переходных процессов на неустановившихся режимах; 
• корректировать внешнюю скоростную характеристику дизеля в зависимости от 

барометрического давления и температуры окружающего воздуха; 
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• поддерживать качественную равномерность подачи топлива по цилиндрам или 
осуществлять отключение цилиндров и циклов в целях повышения индикаторного КПД; 
• управлять пуском и принудительным холостым ходом дизеля в целях уменьшения 

расхода топлива. 
Кроме того, электронное управление топливоподачей позволяет осуществлять 

диагностирование транспортных средств и включаться в комплексную систему 
электронного управления автомобилем. 
К недостаткам индивидуальных ТНВД с клапанным управлением следует отнести то 

обстоятельство, что изменение УОВ влечет за собой и изменение скорости плунжера в 
период активного хода, а следовательно, неуправляемое изменение давления и 
характеристики впрыскивания топлива. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЯНО - КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ  

В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
 

Аннотация: Солянокислотная обработка является основным методом интенсификации 
добычи нефти из карбонатных коллекторов. Существует большое количество вариаций 
солянокислотных обработок, которые отличаются между собой главным образом 
технологией и механизмом воздействия на коллектор. В связи с многообразием видов 
кислотных обработок остро встает вопрос о выборе эффективного метода воздействия. 
Ключевые слова: соляно - кислотная обработка, карбонатный коллектор, интенсификация 
добычи нефти.  
Как известно, основным методом интенсификации добычи нефти из карбонатных 

коллекторов является солянокислотная обработка (СКО) скважин. Существует различные 
вариации СКО: простая солянокислотная обработка (ПСКО), пеноксилотная обработка 
(ПКО), термокислотная обработка (ТКО), гипано - кислотная обработка (ГКО). 
Вышеперечисленные виды солянокислотного воздействия отличаются между собой 
главным образом технологией и механизмом воздействия на коллектор (матричные, 
селективные, тепловые). 
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Применение кислотных обработок нефтяных скважин направлено на воздействие 
растворами кислоты на продуктивные породы призабойной зоны скважин с целью 
повышения их производительности. 
Соляно - кислотная обработка, СКО применяется на нефтяных и нагнетательных 

скважинах, эксплуатирующих карбонатные и трещиннопоровые пласты любой толщины. 
С ростом глубины скважин процесс обработки осложняется вследствие повышенного 

воздействия кислот на скважинное оборудование. Для уменьшения коррозионной 
активности кислот применяют ингибиторы коррозии. Однако их эффективность 
значительно снижается при высоких температурах; возрастает также расход ингибиторов. 
Кроме того, в высокотемпературных скважинах при реакции больших количеств 
ингибиторов коррозии с пластовыми породами образуются нерастворимые твердые 
вещества, закупоривающие поры и уменьшающие проницаемость. 
Способ кислотной обработки карбонатного коллектора высокотемпературного пласта 

относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к кислотным обработкам 
призабойной зоны пласта с целью интенсификации притока нефти. 
В высокотемпературных пластах обычные кислотные растворы быстро снижают свою 

активность, поэтому закачка состава, генерирующего кислоту в пласте, обеспечивает более 
глубокое ее проникновение в пласт и является наиболее эффективной. 
Так как соляная кислота быстро реагирует с карбонатной породой, то разработаны 

методы замедления ее реакции эмульгированием, гелеобразованием и химическим 
способом. 
В нагнетательных скважинах соляно - кислотную обработку применяют из - за 

уменьшения приемистости скважин или загрязнения призабойной зоны. Способ кислотной 
обработки карбонатного коллектора высокотемпературного пласта относится к 
нефтегазодобывающей промышленности, в частности к кислотным обработкам 
призабойной зоны пласта. Применяется только в карбонатных пластах. 
Техническим результатом обработки – является упрощение и удешевление технологии 

за счет использования более доступных и дешевых реагентов, интенсификация извлечения 
нефти и воды из пласта за счет постепенного образования кислоты в пласте, увеличение 
радиуса обрабатываемого интервала пласта, исключение коррозии нефтепромыслового 
оборудования и улучшение эффективности кислотной обработки.  
В способе кислотной обработки карбонатного коллектора высокотемпературного пласта, 

включающем закачку в пласт одновременно или последовательно оторочек водного 
раствора сложного эфира уксусной кислоты и воды, технологическую выдержку для 
образования уксусной кислоты в пласте и реакции ее с породами пласта и ввод скважины в 
эксплуатацию, в качестве указанного раствора используют 20 - 60 % раствор сложного 
эфира уксусной кислоты, в который вводят 3 % соляной кислоты, а соотношение оторочек 
указанного раствора и воды составляет 1:1, 5 - 4 в зависимости от температуры пласта.  
Суть метода заключается в технологии, предусматривающей превращение сложных 

эфиров карбоновой кислоты в уксусную кислоту в пласте под действием температуры и 
катализатора ионов водорода с последующей выдержкой. Соотношение этилацетатной 
оторочки к водной может меняться от 1:4 до 1:1,5. 
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Данный метода по сравнению с общепринятыми методами кислотной обработки имеет 
следующие преимущества: 

 - представляет способ, по которому кислота может быть получена на месте в пласте (как 
в прототипе) и с такой скоростью, что в непосредственной близости от ствола скважины не 
производится и не расходуется вся кислота; 

 - в качестве катализатора реакции в пласте выбран дешевый и доступный реагент - 
соляная кислота, 

 - не корродирует или очень слабо корродирует оборудование скважины, 
 - побочный продукт превращения сложного эфира уксусной кислоты в кислоту 

этиловый спирт уменьшает поверхностное натяжение между нефтью и водой, способствует 
ускорению очистки скважины, 

 - возможность кислотной обработки горизонтальных скважин без применения 
специальных методов, 

 - эфиры уксусной кислоты не коррозионные реагенты. 
Для осуществления предлагаемого способа используется этиловый эфир уксусной 

кислоты или бутиловый эфир уксусной кислоты по ГОСТ 8981 - 78, которые в настоящее 
время применяются в качестве растворителя в различных отраслях промышленности. По 
физико - химическим свойствам этилацетат или бутилацетат должен соответствовать 
требованиям и нормам, указанным на рисунке № 1.  

 

 
Рисунок №1 – Требования и нормы физико - химических свойств  

бутилацетата этилацетата. 
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Аннотация 
В статье даются рекомендации, связанные с целью уменьшения трения в сопряженных 

деталях двигателя с применением присадок в моторных маслах. 
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Интенсивность износа двигателя, особенно при низких температурах и возможность 

надёжной его эксплуатации определяются следующими факторами:  
-свойствами применяемого моторного масла, его способность образовывать прочные 

смазочные слои, обеспечивающие снижение коэффициента трения и доли металлического 
контакт;  

-временем поступления масла к рабочим поверхностям при пуске, определяемое 
конструктивными особенностями смазочной системы и вязкостно - температурными 
свойствами масла;  

-режимом работы двигателя и его сопряжений при пуске - прогреве, основными 
параметрами которого являются нагрузка и частота вращения коленчатого вала.  
Масло, циркулирующее в двигателе, загрязняется частицами износа деталей и нагара, 

топливом и продуктами его неполного сгорания, продуктами окисления масла, пылью и т. 
п. Часть этих продуктов остается в масле в растворенном состоянии, а часть выпадает в 
виде липкого мазеобразного осадка, образованию которого способствуют пары воды, 
конденсирующиеся из прорывающихся в картер газообразных продуктов сгорания. Осадки 
загрязняют поверхности деталей, фильтры, масляные каналы и могут вызывать 
затруднения в прокачке масла, вследствие чего уменьшается подача масла к трущимся 
поверхностям. Выпадению осадков способствуют низкие температуры в системе 
охлаждения при пуске, перегреве и длительной работе двигателя на холостом ходу и 
частичных нагрузках.  
Для снижения интенсивности образования отложений различных видов, износа 

трущихся поверхностей, коррозионных процессов и улучшения эксплуатационных свойств 
масел необходимо применять специальные присадки к моторным маслам [1,с.57].  
Присадки разделяются на следующие группы [1,с.89]: 
-вязкостные, повышающие вязкость масел и улучшающие их вязкостно - температурные 

свойства; 
-депрессорные, понижающие температуру застывания масел; 
-моющие, не допускающие образования на деталях двигателей нагаров, лаков и осадков; 
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-антиокислительные, повышающие стабильное качество масла; 
-противокоррозионные, снижающие агрессивность масел; 
-противоизносные, улучшающие смазочные свойства масел и предохраняющие 

трущиеся детали двигателей от задира; 
-противопенные, предотвращающие вспенивание масел при циркуляции их в масляной 

системе; 
-многофункциональные, способные одновременно улучшать несколько 

эксплуатационных свойств масел; 
-уменьшающие износ деталей (противоизносные, смазывающие, повышающие 

липкость, модификаторы трения, расклинивающие, антикоррозионные);  
-уменьшающие расход масла или увеличивающие его ресурс работы 

(антиокислительные);  
-улучшающие другие свойства масла (моющие, противопенные и др.).  
Для улучшения низкотемпературных свойств масла необходимо применять присадки - 

депрессанты. Это полимерные вещества: полиалкилметакрилаты, которые понижают 
температуру застывания масла и одновременно подавляют кристаллизацию парафинов. 
В зависимости от условий работы моторного масла присадки необходимо добавлять в 

разных количествах — от сотых долей до нескольких десятков процентов [2,с.78].  
Применение присадок к моторным маслам позволяет: 
-нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании топлива; 
-образовывать защитную адсорбционную или хемосорбционную пленку, 

препятствующую взаимодействию кислых веществ с поверхностью метала; 
-связывать воду, которая вызывает коррозию металла.  
Таким образом, применение присадок к моторным маслам позволяет уменьшить 

интенсивность износа двигателя внутреннего сгорания и улучшить его эксплуатационные 
характеристики.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме благоустроенности городов Боспорского царства. В 

представленной работе рассматривается состояние отдельных составляющих 
благоустройства, дается оценка его уровню в городском пространстве Боспора. 
Ключевые слова 
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Качество жизни населения зависит от многих показателей. В число первостепенных 

относится и благоустроенность как жилой постройки, так и внешнего по отношению к ней 
пространства. Благоустройством территории называют обеспечение комфортных условий 
проживания посредством поддержания и улучшения санитарного и эстетического ее 
состояния.  
К основным характеристикам благоустроенности города относятся такие показатели как: 

планировка; наличие сточных сооружений, канализации, систем водоснабжения, 
выгребных ям; мощение дворов и улиц. 
Исходя из показателя регулярности, следует выделить два основных типа боспорского 

города. Первому типу характерна иррегулярная, стихийно сложившаяся планировка, где 
вдоль кривых улиц и переулков размещены разнообразные по размерам и конфигурации 
кварталы. Такую застройку наблюдаем в Тиритаке, Мирмекии, Нимфее. Схожая картина, 
хотя несколько отличающаяся в силу рельефа, видится и в Пантикапее, где возвышались 
террасы, поддерживающиеся подпорными стенами, которые окольцовывали вершину 
горы. А улицы, соединяющие соседние кварталы, круто поднимались вверх, они были 
похожи на гигантские лестницы.  
Второй тип городов представлял собой единую регулярную планировку, основанную на 

сети пересекающихся под прямыми углами улиц. Такая картина была, скорее всего, в 
Горгиппии и Фанагории [1, c. 199 - 200]. Последняя представляла собой город, 
расположенный на плато. Это и определило характер его планировки и сети улиц, которые 
были ориентированы по сторонам света [9, c.69]. 
Мощение улиц - важнейший показатель благоустроенности города. Улицы Боспора 

покрывались, в основном, каменными вымостками, хотя были и другие материалы. В 
Мирмекии, например, был открыт двор, мощенный щебенчатой вымосткой [4, c. 35]. В 
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Фанагории раскопан участок улицы, который вымостили отбитыми амфорными ножками, 
установленными подошвой вверх [8, c. 79]. А в Пантикапее обнаружена площадь, 
вымощенная бутовыми камнями [8, c.12]. Примеров разного рода вымосток 
археология дает достаточно. Качество вымосток было на достаточно высоком 
уровне. Мощению поддавались не только улицы, но и дворы жилых, общественных 
помещений. 
Часто мощенная площадь имела наклон для стека вод в нужном направлении. Так, 

например, на территории Фанагории была открыта подобного рода вымостка, 
которая имела небольшой наклон к морю. Сложена она была из камней и черепков 
[5, c. 4]. 
Одним из самых необходимых условий комфортного существования является 

наличие водосточных и водопроводных сооружений. О наличии в городском 
пространстве Боспора водосточных сооружений, как части благоустроенности, 
говорят результаты раскопок. Водосточные и водопроводные каналы проходили 
вдоль улиц под вымостками. Они были выложены из каменных плит. Водосточные 
каналы выходили за городскую черту или оканчивались водопоглощающими 
колодцами, цистернами для сбора воды. Интересна в этом отношении находка 
антефикса – трубы, по которой стекала дождевая вода. Обломок такого 
терракотового антефикса был найден в Пантикапее [2, c. 12]. Каменный водосток, 
относящийся ко III - II в. до н.э., открыт и в Фанагории [6, c.125]. В так называемом 
«доме рыбака», открытом в Тиритаке и состоящем из центрального двора, 
вымощенного крупными плитами, также обнаружен водосток, который выводил 
сточные воды за пределы дома [1, c. 68]. 
Водоснабжение городов и поселений осуществлялось за счет источников и 

общественных колодцев, располагавшихся на улицах. Кроме того, вода от 
источников подводилась к общественным водоразборным фонтанам посредством 
устройства специальных гидросистем или самотеком, обычно по керамическим 
трубам, либо каменным каналам [1, c. 200]. Известно также устройство 
индивидуальных колодцев и цистерн, которые удовлетворяли потребности 
небольшого круга жителей. 
Вывоз мусора – необходимое условие нормального существования города. Мусор 

вывозился на свалки, расположенные за городскими стенами. Так было, например, в 
Нимфее, Пантикапее, Фанагории. При раскопках столицы Боспора, в частности, 
была открыта городская свалка, относимая к ранне - римскому времени. Она 
содержала большое количество керамики, золу, ракушки и прочий мусор [3, c. 13]. 
Благоустройство внешнего по отношению к жилой площади пространства имеет, 

очевидно, большое значение для комфортной жизни, но не меньшей значимостью 
обладает внутренние убранство самого жилища. В этой части особенно важно 
обозначить систему отопления, водоснабжения, канализации, освещения, 
вентиляции.  
Для отопления греки использовали привычные жаровни, в которых помещали 

раскаленный уголь. С этой же целью использовали и глинобитные очаги, 
переносные печи. Существовало и духовое отопление типа гипокаустов для терм [1, 
c. 207].Духовое отопление осуществлялось следующим способом: горячий воздух из 
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топки проходил по трубам – гипокаустам, размещенным под штукатурным 
покрытием стен и под полами. В Пантикапее найдены кассеты труб – фрагменты 
подобной системы отопления стен I в. н.э. [3, c. 18]. 
Помещения освещались, главным образом, через двери и окна, выходившие во 

внутренние дворики, а иногда и через проемы в крышах. Они же и играли роль 
вентиляции помещений. Однако для освещения жилищ использовали и 
разнообразные светильники. Наиболее распространенными были глиняные, 
сделанные на гончарном круге. 
Канализационные устройства в большинстве частных домов или отсутствовали 

вообще или ограничивались наличием сборного канала, присоединявшегося к 
уличной сточной сети закрытого типа. На территории жилых домов устраивались 
выгребные ямы, которые по мере заполнения засыпались [7, c. 69]. 
Для снабжения водой устраивались колодцы, рылись специальные цистерны. В 

первые века нашей эры распространялись водопроводы из глиняных и свинцовых 
труб.  
В целом, греческие помещения Северного Причерноморья имели скудное 

благоустройство по сравнению с собственно Грецией. Здесь не были так 
распространены ванные комнаты, их находки малочисленны, скудной была и 
внутренняя отделка домов. При устройстве боспорских городов старались 
учитывать потребности жителей. Отсюда наличие регулярной постройки, 
водостоков для отвода сточных и дождевых вод в резервуары, мощение улиц.  
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Аннотация 
В рамках данной статьи нами будет рассмотрено такое историческое явление как 

Великая депрессия в США, будут названы основные причины его появления, как оно 
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История множества стран наполнена самыми разными события, которые значительно 

влияния на её последующее развитие. Одни приводили к запустению, голоду, возрастанию 
уровня преступности, другие же наоборот, вызывали бурный рост науки, техники, 
демографических показателей, а жизнь внутри этих государств для обычных жителей 
становилась намного лучше. Не стала исключение история и такого государства как США, 
обладающего долгой и насыщенной историей как своего становления, так и последующего 
стремительно развития, которое длилось не одно десятилетие. Во время этого развития как 
раз и происходили самые разнообразные явления, которые напрямую или же косвенно 
воздействовали на то, как страна постепенно изменялась благодаря целой совокупности 
внешних и внутренний факторов. Однако в её истории есть события, которые разделили 
существование всего государства на то, что было до него и как стало после его 
наступления. Одним из таких событий является Великая депрессия. Давайте же подробнее 
рассмотрим на то, чем она являлась и каковы основные причины её возникновения.  
Великая депрессия – это лишь название одного из крупнейших кризисов в истории, 

которые произошёл в первой половине двадцатого века в США. Сложно охарактеризовать 
его точные временные рамки, так как многие авторы спорят о том, как именно следует 
отсчитывать временные границы данного спада, также, когда именно он закончился. При 
этом даже в условиях таких размытых временных рамок мы можем выделить ряд 
исторических дат, которые напрямую связаны с произошедшими событиями. Первой из 
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которых мы рассмотрим окончание первой мировой войны, произошедшее в 1918 г. Она 
оказала значительное влияние на всё мировое сообщество в целом и особенно на его 
Европейскую часть. Множество стран в тот период времени потеряли большое количество 
денег из собственных бюджетов и стремительно старались восстанавливать те отрасли 
внутри стран, которые пострадали больше всего, а таких было не мало. В противовес всем 
этим странам была США, которая в отличии от них вступила в войну в её окончательной 
стадии, благодаря чему смогла минимизировать свои потери, тем самым выйди из данного 
конфликта одним из явных победителей. Таким образом, после конца первой мировой в 
штатах наступает «процветание», которое продлится практически целое десятилетие. 
Страна выходит в лидеры среди всех экономик мира по количеству добываемых, 
перерабатываемых и поставляемых ресурсов. Не стоит на месте и научно - технический 
прогресс, которые также оказывает своё благоприятное воздействие. Особенное внимание в 
данном вопросе стоит уделить аграрному сектору. Европа, пострадавшая после войны, 
крайне нуждалась в различных сельскохозяйственных ресурсах, которые не могла 
производить сама, вследствие уничтожения большого количества хозяйственных угодий, 
где раньше произрастали самые разные культуры. Фордовские трактора стали поступать в 
Англию лишь в самом конце войны [1, с. 49]. По этой причине в США разворачивается 
экспортная политика в данной области. Множество предпринимателей и фермеров 
арендуют огромные поля, покупают различную технику, с помощью которой они хотят 
производить как можно больше сельскохозяйственных ресурсов и продавать их в свою 
очередь в нуждающиеся в этом области, в чём само правительство США их поддерживает. 
Многие из них берут займы под залог недвижимости, на рынке которой в данный момент 
также происходят многие изменения. Все эти события проводят к тому, что цены на рынке 
США начинают падать из - за перепроизводства в одной из отраслей, но пока что это не 
имеет такого обширного эффекта. Наиболее же важным стал день, который в будущем 
будут вспоминать многие финансовые аналитики, исследователи и историки, как начало 
необратимого процесса глубокого кризиса, а именно обвал цен на фондовом рынке, 
который произошёл на бирже Нью - Йорка. Вслед за ним начали падать цены на огромное 
количество самых разных акций, что развернуло быстро растущий рынок в обратном 
направлении. Одной из главных причин этого удешевления стало перепроизводство, когда 
производитель поставлял настолько большое количество товара, что потребитель, несмотря 
на свои также растущие финансы, также не успевал скупать. На падение же акций повлияли 
также и кредиты, так как многие банки, наблюдая за растущими показателями в экономике 
выдавали займы, которые в свою очередь не были ничем обеспечены, поэтому, когда 
огромный поток людей обратился к ним, чтобы получить деньги, которые ранее хранились 
на счетах, многие из них были вынужден закрыться. Таким образом, крах, который начался 
на фондовой бирже, перерос также и в банковский. Следствие этого стало падение 
промышленности, а она свою очередь к огромному количеству увольнений. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЛИДЕРОМ 

 
Аннотация 
В данной статье изложены стратегические цели роста организации. Особе внимание 

уделено управлению и обучению персонала в развивающейся организации. 
Изложены основные направления в управлении развивающейся организацией. 

Поставлены основные задачи и цели и пути их реализации. 
Раскрываются основные направления развития организации. Указаны современные 

приемы и методы управления и планирования. 
Данная статья позволит систематизировать и конкретизировать знания по вопросам 

развития и управления организацией. 
сновная задача организации, не занимающей лидерские позиции и стремящиеся занять 

передовые места на рынке, должна быть достаточно сильной. Основная стратегическая 
цель - захват дополнительных частей рынка за счет отвоевания их у конкурентов. 
При переходе к реализации данной цели организация должна четко определить для себя, 

кого она собирается потеснить на рынке. Здесь возможны два метода завоевания рынка 
сбыта: 

- атака на лидера; 
- атака на более слабого и мелкого конкурента. 
Оперативное управление организацией в период развития организации основано на 

положении, что функция производителя продукции (услуг), заложена в производственный 
процесс, - это обеспечение потребностей рынка в определенном виде продукции (услуг). 
Для выполнения данной функции в процессе организации производства продукции (услуг) 
необходимо учитывать целый ряд факторов, такие как экологические (влияние 
производственного процесса на окружающую среду), территориальные, социально - 
экономические и др. 
Управление организацией при краткосрочном инвестировании (сроком до одного года) 

состоит в разработке и реализации программ обновления парка оборудования, создание 
сырьевых и материальных запасов для удовлетворения собственных потребностей 
производства и спроса на продукцию (услуги) организации, подготовке и переподготовке 
управленческого и производственного персонала требуемой квалификации. 
Основной задачей является определение условий и средств, обеспечивающих поддержку 

промышленного производства, стимулирующих развитие рыночных отношений, 
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устраняющих тенденции деиндустриализации России, сохраняющий научно - 
производственный и кадровый потенциал сферы производства, обеспечивающий вывод 
организации на передовые позиции. 
Стратегическое планирование - важнейшая составная часть процесса управления 

деятельностью организации. Его результатом является установление долгосрочных целей и 
выработка планов текущей деятельности, направленной на их реализацию. 
Большую роль при развитии организации играет научно - техническая политика 

организации, которая строится на базе имеющихся нематериальных активов 
(интеллектуальной собственности) патентов и авторских свидетельств. С этой целью в 
организации необходимы инвентаризация и анализ эффективности использования научной 
базы и управления нематериальными активами. Целями научно - технической и 
технологической политики в организации является создание прогрессивной структуры 
производства и внедрение новых технологий как основы повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, использование потенциала прикладной 
науки и поддержки инноваций. 
Стратегия выхода фирмы на рынок и завоевание на нем желаемых позиций заставляет 

руководителя постоянно приспосабливаться к требованиям потребителей, оценивать свои 
действия и действия конкурентов, как бы проверяю их на реакцию рынка, прогнозировать 
возможные изменения и своевременно реагировать на них, корректируя также и 
практику своего делового поведения на рынке. Постановка стратегических задач 
управления организацией базируется на учете макросреды и ее изменений, т.е. 
внешних по отношению к организации факторов, не зависящих от усилий ее 
работников, но конечно же, их надо учитывать в той мере, в какой мере, в какой они 
воздействуют на внутриорганизационную политику и экономическое положение. В 
частности, это такие факторы как: государственная политика в области 
регулирования цен, законодательство о собственности, бизнесе, 
предпринимательской деятельности, государственные субсидии, федеральная и 
местная налоговая политика, научно - технический прогресс, общеэкономические, 
социальные, политические, демографические изменения, условия использования 
природных ресурсов и.т.д. 
Тактические решения связаны главным образом с учетом микросреды, т.е. 

факторов, непосредственно зависящих от деятельности организации: 
взаимоотношений с партнёрами, поставщиками, посредниками, конкурентами, 
покупателями и клиентами, связью с общественностью, рекламой, установлением 
цен на свою продукцию, улучшением технического оснащения производства, 
внедрением новых производственных программ, стимулирование сбыта. 
Стратегия и тактика маркетинга постоянно взаимодействуют, пересекаются, 

тактические решения перерастают в стратегические в зависимости от их значимости 
для перспектив работы организации, а факторы микросреды нередко становятся 
объектом стратегии. Например, такой, казалось бы, чисто тактический вопрос, как 
упаковка, превращается в предмет рыночной стратегии организации, если реакция 
покупателей на упаковку определяет покупательские предпочтения. 
Цель развития организации определяется на основании анализа спроса, который 

позволяет поставить перед субъектами рынка (производителями и продавцами) 
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частные задачи по изменению сложившейся рыночной ситуации в нужном для 
организации направлении. Важная функция – использование рекламы, нацеленной 
на закрепление имеющихся позиций на рынке. 
Один из основных стратегических приоритетов состоит в том, чтобы оставаться 

ключевым партнером государства в производимой продукции или сфере услуг. 
Госконтракты обычно увеличивают прибыль организации, и хотя рентабельность 
ниже средней рентабельности организации, впоследствии извлекается выгода из 
инфраструктуры, построенной для таких проектов. 
Основной действующей силой и ее главным богатством является кадровый состав 

(персонал) организации. Продвижение организации на передовые позиции рост 
охвата деятельностью организацией и реализации продукции, все это является 
результатом работы персонала организации. Качество трудовых ресурсов имеет 
огромное влияние на конкурентные возможности организации и является огромным 
преимуществом в конкурентной борьбе. Организация должна стремится 
максимально эффективно стимулировать своих работников, создавая все условия 
для наиболее полной отдачи сотрудников на работе и интенсивного развития их 
потенциала, повышения квалификации, обучения. 
Стратегическое управление исходит из того, что человек составляет основу 

организации, ее сущность и основное богатство. И от того, в какой мере она сможет 
задействовать его потенциал, мотивировать деятельность сотрудников, существенно 
зависит ее успех в конкурентной борьбе. 
В развитии организации и борьба за обладание конкурентным преимуществом 

привело руководство организации к пониманию важности роли обучения персонала, 
приобретение новых навыков и компетенций сотрудниками. Как правило, высоко 
квалифицированный персонал, умеющий быстро осваивать новые технологии и 
оперативно решать проблемы любой сложности – залог эффективности реализации 
бизнес - стратегии организации.  
Параллельность проведения всех мероприятий как внутри организации, так и во 

вне организации, обеспечивает непрерывный поток информации как от внешней 
среды к организации, так и в обратном направлении.  
На основе собранной информации вносят необходимые изменения в стратегию и 

тактику управления организацией и реализацию рыночного продукта. 
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Аннотация 
Внеоборотные активы –это инструмент, который позволяет предприятию вести бизнес и 

совершать множественные сделки с краткосрочными активами. Запуск новых продуктов, 
открытие новых рынков, расширение предпринимательской деятельности требуют 
инвестиций в основной капитал. 
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долгосрочного управления активами. 
 
Предприятия используют внеоборотный капитал, который является основой его 

деятельности. Это особенно актуально для промышленных компаний, где оборотный 
капитал может составлять более половины всего баланса. Поэтому надежный учет и 
анализ этих видов активов имеет решающее значение для обеспечения 
эффективного управления предприятием.  
Предприятиям не безразлично, какая часть их капитала вложена во внеоборотный 

капитал. В современных условиях повышается гибкость предприятий в 
использовании рабочей силы, возрастает роль кредита в формировании основных 
фондов. При изучении состава активов организации банки и другие инвесторы 
уделяют пристальное внимание техническому состоянию, эффективности, 
рентабельности, физическому состоянию и износу основных средств. Хотя понятие 
«внеоборотный капитал» является одним из наиболее важных и широко 
используемых понятий в науке и практике финансов, до сих пор существуют 
трудности в объяснении его экономической природы. Е.Н. Карпова и Е.А. 
Чумаченко устанавливают следующие требования к внеоборотным средствам: 
«долгосрочные (более 12 месяцев) использование в производстве продукции, работ 
или услуг, возможность достоверной оценки; возможность получения дохода для 
хозяйствующего субъекта; не намерен перепродавать актив [1, с. 103]. 
Лисицына Е. В., Ващенко Т.В. и Забродина М.В. дают следующее определение 

внеоборотных активов, которое соответствует требованиям международным 
стандартам финансовой отчетности: внеоборотным (долгосрочным) активом 
является такой актив, который используется в производстве продукции, при 
выполнении работ либо оказании услуг более одного года, должен быть достоверно 
оценен, способен приносить доход владельцу, и изначально не предназначен для 
перепродажи [2, с. 68]. 
Преимущество этого определения перед предыдущими заключается в том, что 

оно отражает обязательную способность оборотных (долгосрочных) активов 
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приносить экономические выгоды в процессе использования в деятельности 
хозяйствующего субъекта; критерии представлены исходя из предположения, что 
имущество изначально не предназначено для продажи и может быть точно оценено, 
что также является обязательным для признания в качестве долгосрочного 
(постоянного) актива в бухгалтерском учете. На практике технология управления 
основными средствами сводится к выбору и последовательному использованию 
методов и средств управления в управленческом цикле. 
Технология долгосрочного управления капиталом включает в себя: 
 - определить совокупность показателей состава, структуры и движения основных 

средств и алгоритмы их расчета; 
 - возможности формирования и привлечения внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиций в оборотный капитал; 
 - методика разработки и составления форм планово - учетных документов с 

информацией об основных средствах; 
 - определение состава и метода расчета основных средств; 
 - методика выбора и определения критериев принятия управленческих решений 

по управлению основными фондами [2, с.82]. 
Набор методов долгосрочного управления активами формирует руководство по 

долгосрочному управлению активами. Политики долгосрочного управления 
активами являются частью общей финансовой стратегии организации, 
обеспечивающей их своевременное обновление и высокую эффективность их 
использования. 
Для компаний не имеет значения, какая часть их капитала вложена в основной 

капитал. В современных условиях повышается гибкость предприятий в 
использовании рабочей силы, возрастает роль кредита в формировании основных 
фондов. Банки и другие инвесторы уделяют пристальное внимание техническому 
состоянию и моральному износу основных средств при изучении состава 
корпоративных активов. 
В настоящее время существует множество способов анализа и оценки основных 

активов организации. Большинство из них основаны на анализе финансовых 
показателей и дают возможность оценить текущее состояние основных фондов 
организации. Анализ финансовых показателей используется для контроля 
хозяйственной деятельности организации по отношению к конкурентам, а также для 
планирования будущей деятельности организации. Первым делом необходимо 
рассчитать ключевые показатели эффективности основных средств в целом. В эту 
группу показателей входят оборачиваемость и рентабельность основных средств. 
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Прибыль в рыночной экономике – движущая сила обновления как производственных 

фондов, так и выпускаемой продукции. Формирование и распределение прибыли является 
единым взаимосвязанным процессом, который отвечает за эффективность 
функционирования предприятия. Поэтому после завершения процесса формирования 
прибыли начинается процесс ее распределения. Важным элементом механизма 
формирования прибыли является процедура образования себестоимости, так как данный 
фактор напрямую влияет на величину формируемой прибыли. 
Себестоимость - это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ 

или оказание услуг. Как правило, себестоимость составляют расходы, непосредственно 
относящие к выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета себестоимости, при 
котором управленческие и коммерческие расходы также распределяются на стоимость 
выпускаемой продукции. 
Разницей между выручкой и себестоимостью, реализованных товаров, работ услуг 

является валовая прибыль (убыток). Валовая прибыль (убыток) представляет собой 
суммарную прибыль (убыток) предприятия, полученную за определенный период от всех 
видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия. 
В течение осуществления своей деятельности коммерческая организация несет 

коммерческие и управленческие расходы. Прибыль (убыток) от продаж плюс процентные и 
прочие доходы и расходы, кроме налога на прибыль составляют прибыль до 
налогообложения. 
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В общем виде прибыль можно рассчитать по формуле: 
П = В – (З + Н + Ш), (1) 
где, П – прибыль предприятия; 
В – выручка от реализации созданной продукции; 
З – затраты на производство и реализацию созданной продукции; 
Н – сумма налогов, выплачиваемых предприятием; 
Ш – штрафные санкции [11, с. 113]. 
1. Валовая прибыль по экономическому смыслу близка к показателю «маржинальный 

доход». Она рассчитывается в виде разницы между выручкой (нетто) от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг. 
Прибыль от финансово - хозяйственной деятельности (валовая прибыль) исчисляется по 

формуле: 
ПФХД = ПР ± СДР, (2) 
где, ПФХД – прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности; 
ПР – прибыль от реализации; 
СДР – сальдо внереализационных и прочих операционных расходов и доходов [34, 

c.458]. 
2. Прибыль от продаж — это финансовый результат от обычных видов деятельности 

организации. Она рассчитывается по формуле: 
ПР = ВД – НДС – ИО, (3) 
где, ПР – прибыль от реализации товаров, работ, услуг; 
ВД – валовый доход от реализации товаров, работ, услуг; 
НДС – налог на добавленную стоимость; 
ИО – издержкт обращения. 
3. Прибыль до налогообложения — сводный финансовый результат от всех видов 

деятельности организации. 
4. Чистая прибыль — это часть бухгалтерской прибыли, остающаяся в распоряжении 

организации после начисления текущего налога на прибыль, а также с учетом отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 

 

 
Рисунок 1. - Механизм формирования основных видов прибыли  

коммерческого предприятия  
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Все показатели прибыли учитываются и отражаются в бухгалтерской отчетности 
нарастающим итогом с начала финансового года [1, с. 65]. Распределение прибыли на 
предприятиях отличается в зависимости от различных форм собственности, но и имеет 
общие закономерности и специфические особенности. 
На предприятиях государственной формы собственности распределяемая прибыль 

делится на три фонда: технического развития производства, социально - культурной сферы 
и поощрения. На акционерных предприятиях распределяемая прибыль используется также 
для выплаты дивидендов по акциям (простым и привилегированным) [2, c.75]. 
На рис. 2 показана схема распределения прибыли на акционерных предприятиях. 
 

 
Рисунок 2. - Схема распределения прибыли на акционерных предприятиях [1] 

 
И на рис. 3 представлена схема распределения прибыли общества с ограниченной 

ответственностью. 
Распространенным методом планирования прибыли является метод прямого счета. 

Данный метод наиболее эффективен при выпуске небольшого товарного ассортимента 
продукции (работ, услуг). 
Данный метод используется при обосновании нового или расширении действующего 

либо при осуществлении какого - либо проекта. Разновидностью метода прямого счета 
является метод поассортиментного планирования прибыли (т.е. определение прибыли по 
каждой ассортиментной группе). 
Суть же косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой прибыли в 

величину денежных средств. 
 

 
Рисунок 3. - Распределение прибыли общества с ограниченной ответственности  
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Таким образом, в деятельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко 
значительные по величине виды расходов и доходов, которые уменьшают (увеличивают) 
прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств. В процессе анализа 
на сумму указанных расходов (доходов) производят корректировку величины чистой 
прибыли таким образом, чтобы статьи расходов, не связанные с оттоком средств, и статьи 
доходов, не сопровождающиеся их притоком, не влияли на величину чистой прибыли.  
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Управление денежными средствами – основа эффективного финансового менеджмента. 

Современные методы планирования, учета и контроля денежных средств позволяют 
руководителю определить, какие из подразделений и бизнес - линий предприятия 
генерируют наибольшие денежные потоки, в какие сроки и по какой цене наиболее 
целесообразно привлекать финансовые ресурсы, во что эффективно инвестировать 
свободные денежные средства. 

С позиции теории инвестирования денежные средства представляют собой один из 
частных случаев инвестирования в товарно - материальные ценности, утверждает П.Е. 
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Жуков. Поэтому к ним применимы общие требования. Во - первых, необходим базовый 
запас денежных средств для выполнения текущих расчетов. Во - вторых, необходимы 
определенные денежные средства для покрытия непредвиденных расходов. В - третьих, 
целесообразно иметь определенную величину свободных денежных средств для 
обеспечения возможного или прогнозируемого расширения деятельности [1, с.101]. 
Согласно Е.Н. Карповой и Е.А. Чумаченко, методы управления денежными средствами 

предусматривают: 
 - синхронизацию денежных потоков; 
 - использование денежных средств в пути; 
 - ускорение денежных поступлений; 
 - контроль выплат [2, с.112]. 
Эффективность политики управления денежными средствами предприятия можно 

оценить, сравнивая прогноз бюджета движения денежных средств, прогнозный 
бухгалтерский баланс и бюджет доходов и расходов с фактическими данными, 
полученными в отчетном периоде. Выявление отклонений позволит сделать выводы о 
нарушении в движении денежных средств. 
Классификация денежных потоков субъекта бизнеса на текущие, инвестиционные и 

потоки от финансовых операций является основой для подготовки отчета о движении 
денежных средств. Отчет о движении денежных средств является основным источником 
информации для проведения анализа денежных потоков. Анализируя данный отчет, 
пользователь бухгалтерской информации имеет возможность оценить, помимо 
традиционного экономического анализа, ликвидность и платежеспособность организации, 
долгосрочную кредитоспособность и выяснить, есть ли у нее резервы для финансового 
роста. 
Впервые отчет о движении денежных средств появился за рубежом. В 1987 году в 

Соединенных Штатах Америки, а в 1992 году он был включен в систему международных 
стандартов. В российской системе бухгалтерского учета сведения о движении денежных 
средств как одного их разделов отчета о финансовых результатах впервые появились в 
отчете за 9 месяцев 1995 г. В следующем году от был утвержден в качестве 
самостоятельной формы отчетности. В 2003 году претерпели изменения принципы 
формирования отчета, его структура, которые были отражены в ПБУ 4 / 99 и Приказе 
Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67н, а в 2010 году – в Приказе Минфина РФ от 2 июля 
2010 года № 66н. На сегодняшний день порядок составления отчета отражен в ПБУ 23 / 11. 
Главным документом для анализа денежных потоков является «Отчет о движении 

денежных средств», составленный на базе прямого метода. Прямой метод основан на 
движении денежных средств по счетам организации. Исходный элемент – выручка от 
реализации товаров (продукции, работ и услуг). Недостатком прямого метода является то, 
что он не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата (прибыли) и 
изменения абсолютного размера денежных средств. 
Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как позволяет 

определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением величины денежных средств. 
Расчет денежных потоков косвенным методом ведется от показателя чистой прибыли с 
соответствующими его корректировками на статьи, не отражающие движение реальных 
денежных средств по соответствующим счетам [2, с. 202].  
Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимальной и средней 

потребности в остатках денежных активов осуществляется путем его оперативного 
регулирования (переноса срока отдельных платежей по заблаговременному согласованию с 
контрагентами). 
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Введение. 
Управление портфелем рассматривается как принятие стратегических решений или 

стратегическое планирование для прогнозирования того, как организация должна тратить 
свои производственные, эксплуатационные и маркетинговые ресурсы для максимизации 
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своих целевых функций, которые классифицируются как проблемы распределения 
ресурсов.  
Основная часть. 
Организации необходимо фокусироваться на обеспечении правильного баланса между 

количеством проектов по производству продуктов и имеющимися ресурсами или 
возможностями. В этой связи организация должна оптимизировать разнообразие своей 
продукции для увеличения потенциальных доходов. Следовательно, важным решением 
здесь является определение правильного продукта, а не создание множества продуктов для 
того, чтобы предвосхитить все потенциальные потребности клиентов [1, с. 24]. 
Управление портфелем продуктов широко изучалось с использованием различных 

подходов: метод линейного программирования, вероятностные финансовые модели, теория 
ценообразования, стратегические подходы, скоринговые модели, поведенческие подходы и 
другие. Несмотря на то, что существует ряд подходов, их реализация создает новые 
проблемы для управления портфелем продуктов на практике [2, с. 270].  
В работе Cooper и Sommer предлагается новый подход для решения возникающих 

проблем. Авторы анализируют баланс роста популярных продуктов с помощью 
логистической модели. Данный подход рассматривает, как можно постоянно 
оптимизировать масштаб и структуру совокупности продуктов, чтобы сбалансировать 
производительность предприятия, синергию продуктов и распределение ресурсов. 
Подход, основанный на подборе оптимального портфеля продуктов, сводится к 

проблеме разработки новой линейки продуктов с целью максимизации ее избытка, который 
определяется на основе предпочтений клиентов [3, с. 121].  
Цзяо и Чжан Цзяо и Чжан, в свою очередь, исследовали управление портфелем 

продуктов с точки зрения взаимодействия заказчика и инженера и создали 
максимизирующую модель совместного излишка для решения проблемы управления 
портфелем продуктов в отсутствие конкуренции, где включена деталь дизайна продукции.  
Для изучения проблем управления портфелем продуктов применялись различные виды 

анализы. Одним из них является концепция равновесия Нэша, которая была использована 
для моделирования конкурентных реакций при проектировании производства и 
проектировании продуктовой линии. Джон Нэш ввел понятие «решения для 
стратегических игр», которое называется равновесием Нэша. Он доказал, что каждая 
конечная стратегическая игра имеет смешанную стратегию. 
Заключение. 
Данное исследование описывает существующую конкуренцию между организациями на 

рынке, где они должны принять решение о том, какую продуктовую линейку производить. 
Будущие исследования могут сосредоточиться на анализе равновесия Нэша для 
прогнозирования стратегического поведения организации на различных рынках с разным 
уровнем конкурентной среды.  
Использование данных подходов позволяет анализировать стратегическое поведение 

организации с целью определения оптимального портфеля продуктов. А одной из 
важнейших задач принятия решений для организации является выбор оптимального 
сочетания продуктов, а именно управление портфелем продуктов.  
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Финансовая безопасность – понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по 

защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне. 
Надвигающаяся глобализация и интеграция глобальной рыночной экономики являются 

одной из доминирующих сил, определяющих темпы развития планеты. Совершенно 
очевидно, что глобализация начинает влиять на все сферы жизни и приобретает 
универсальный и необратимый характер. В этих рамках возрастает актуальность финансов 
и финансовых отношений, поскольку эффективное функционирование той или иной сферы 
экономики зависит от своевременного и полного предоставления финансовых ресурсов. 
Сейчас финансы считаются самостоятельным сегментом экономики, который требует 
особого подхода к управлению и обеспечивает защиту от различных угроз. В связи с этим 
обеспечение финансовой безопасности играет все более важную роль, как на уровне 
государства, так и на уровне регионов, секторов экономики, конкретного экономического 
агента и человека. Все это определяет необходимость научного подхода к изучению данной 
категории [1]. 
Угрозы финансовой безопасности – это факторы и условия, которые способны нанести 

ущерб финансовым интересам экономического субъекта и привести к финансовым 
потерям. К угрозам финансовой безопасности можно отнести экономические санкции при 
условии, что финансовая система страны имеет высокий уровень зависимости от объекта и 
субъекта санкционных ограничений. Подавляющее большинство авторов предлагают 
разделить угрозы именно на “внутренние” и “внешние”, чтобы изучить каждую из 
категорий и устранить факторы, способствующие их возникновению. 
Те угрозы, которые связаны с деятельностью государства, осуществляемой на 

внутреннем и внешнем финансовых рынках, можно отнести к внешним угрозам в области 
финансовой безопасности. 
Внешние угрозы представлены структурой, состоящей из: 
• изменения, внесенные на федеральном уровне в законодательство в области 

налогообложения, бюджета, таможенно - тарифной и денежно - кредитной политики; 
• изменения условий внешней торговли и мировых цен; 
• резкие колебания обменного курса рубля; 
• рост финансового долга и увеличение стоимости иностранных займов;  
• превышение внешнего долга критического уровня, приемлемого для суверенного 

долга; 
• реформирование системы управления ряда крупных отечественных компаний; 
Внутренние угрозы - это угрозы, связанные с неэффективной политикой, проводимой 

регионами в области социально - экономического и инвестиционного развития потенциала 
субъекта Российской Федерации. Существует 4 типа угроз на уровне субъекта Российской 
Федерации: 
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Первый тип угроз связан с деформацией структуры региональной экономики и 
включает: 
• потеря внешних и внутренних рынков для высокотехнологичной продукции в 

результате спада производства; 
• низкое качество производимых товаров, порождающее слабую конкурентоспособность 

большинства видов продукции региональных предприятий, и, как следствие, большую 
долю внутреннего рынка захватывают иностранные производители; 
• деградация производственного, научного и технического кадрового потенциала; 
• слабая защищенность местных производителей; значительный уровень монополизации 

сырья в экономике большинства регионов; высокий внутренний долг. 
Второй тип угроз связан с дифференциацией в социально - экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации и включает: 
• нарушения производственных и технологических связей между предприятиями 

регионов; 
• объективно существующие различия в уровне социально - экономического развития 

регионов; 
• увеличение разрыва между субъектами Российской Федерации по уровню 

производства национального дохода на душу населения. 
Третий тип угроз связан со значительными различиями в уровне и качестве жизни 

населения регионов и включает: 
• низкая заработная плата и высокодифференцированная иерархия в доходах населения 

регионов; 
• рост безработицы; 
• задолженность по заработной плате; банкротство предприятий. 
Четвертый тип угроз связан с отсутствием эффективной инвестиционной политики в 

регионах: низкая инвестиционная привлекательность регионов и, как следствие, низкая 
инвестиционная активность. 
Механизм обеспечения финансовой безопасности должен представлять собой систему 

процедур и экономических инструментов, позволяющих региону эффективно выполнять 
свою функцию по защите экономической безопасности. 
Для оценки финансовой безопасности региона следует использовать следующие 

экономические методы: 
1. Метод оценки динамики основных показателей, основанный на анализе временных 

рядов основных показателей путем сравнения их темпов роста за длительный период. 
Особенностью данного метода является то, что он характеризует только тенденции 
изменения финансовой безопасности, не предоставляя прямой оценки ее уровня. Таким 
образом, желательно использовать его в качестве дополнения к другим методам. 

2. Метод определения пороговых значений показателей, который является основан на 
сравнении фактических значений показателей со стандартными (пороговыми) значениями. 
Выявленные отклонения позволяют оценить уровень финансовой безопасности региона. 
Этот метод наиболее подходит для оценки финансовых показателей, поскольку 
существуют научно обоснованные количественные значения (стандарты) для большинства 
финансовых коэффициентов. 
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3. Графический метод позволяет определить уровень финансового безопасность для 
большого количества предприятий одновременно, а также для визуального отображения 
предприятия с наилучшим финансовым статусом в отношении финансовой безопасности. 
Для этого площадь многоугольника должна быть рассчитана в соответствии с формулой 1: 
   

                                              
Где S означает площадь многоугольника конкретного предприятия, а k означает 

выбранные показатели для оценки финансовой безопасности. 
В каждом конкретном случае метод оценки финансовой безопасности выбирается с 

учетом цели и задач оценки, специфики деятельности региона, наличия необходимой 
информации и других объективных факторов. Применение этих методов приводит к 
необходимости определения перечня критериев, параметров (финансовых показателей) и 
их пороговых предельных значений [2]. 
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Abstract 
The problem of epigraphs that appear in literature is considered one of the most lively and 

mysterious, because the author leaves absolutely no clue for what purpose and what meaning he 
left this epigraph before the work. The most striking example is the epigraphs in the works of 
Leo Tolstoy, which to this day have dozens of different interpretations. But the problem of 
speaking names, accents and hidden meanings put into the work by the author, still raises a lot of 
questions and inquiries in the study of the literary work. 

In this article we will trace the formation of the onym as a poetic figure and show the 
prospects of contextual analysis with the help of guidebook and its creation. 

Keywords 
Literature, analysis, guidebook, metaphors, context 
 
The history of the emergence of the first language and its use, based on archaeological 

excavations, dates back at least to the appearance of Neanderthals (250 thousand years ago), and 
possibly to the Old Stone Age, that is, the Paleolithic era (500 thousand years ago). Thus, we can 
put forward the assumption that the first proper names appeared around the same time. 70 
thousand years ago there was a cognitive revolution, which entailed the emergence of abstract 
language, and 5 thousand years ago the first kingdoms, writing and money appeared. Thus, 
without onyms it is impossible to imagine the first ancient Greek gods, born from the void of 
Chaos, the gods of Olympus and the Egyptian pantheon. It is difficult to imagine the first 
linguistic skills without interpersonal communication within each tribe of non - Adertals. And 
according to existing theories, the cognitive revolution that took place 70,000 years ago allowed 
Neanderthals to communicate not only socially relevant information, but also prompted the 
emergence of myths, gossip and legends. And it is also almost unbelievable to imagine life 
without geographical and historical onyms. 

With the appearance of the first literature, onyms began to fulfill not only their immediate 
role, but were transformed into a literary trope, with the purpose of displaying certain semantics, 
expression prevailing over nominative function, as well as a marker of certain connotations with 
a motivational basis. Etymological and connotative layer of meanings of a certain "speaking" 
name in a literary work, with reference to socio - cultural, linguistic or motivational semantics - 
based context, helps not only to understand the meaning of an individual episode, but also to 
reveal its meaning in the context of the whole work. In modern linguistics, the topic of the use of 
onyms in literary works and the actualization of the author's holistic intent is particularly acute. 
The question of the influence of literary dependence of onyms on the hero of a work, namely the 
question of the influence of the surname on the personality or the intentional influence of the 
author on the hero by means of anthroponyms to illustrate those or other personal characteristics 
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of the hero, is attracting attention. But to begin with, it seems appropriate for us to show the history 
of the formation of the name, as a linguistic unit, which now performs not only nominative, but also 
literary, nominative function. 

Disputes about the ancestors of man are still very active. Some are supporters of the theory of 
panspermia, some are apologists for creationism, and some are adherents of Darwinism. But all, 
leading the debate, agree on one thing: the evolution of life on Earth has brought us to the current 
point in the development of civilization and the planet. According to some scientists, Neanderthals 
possessed neither verbal nor gestural language, using only signals of a musical nature to 
communicate. Let us note that it is quite difficult for modern man to imagine the absence of social 
communication up to the period of the cognitive revolution. To be clear, it is worth noting that the 
cognitive revolution in question took place in the Middle Paleolithic Era, namely between 70,000 
and 30,000 years ago, when the Homo species evolved not only the imagination, but also the ability 
to think and communicate as a result of evolution. 

There is no consensus among scientists involved in this problem as to what triggered this 
cognitive revolution, but it did make Homo an unprecedented step forward. At the time, Homo 
sapiens neanderthalensis was being superseded by Homo sapiens, who in turn possessed a certain 
gene mutation that allowed them to acquire the skill to communicate using verbal language. 
However, one of the existing theories, which has received a wide response from researchers, 
fundamentally differs from the view of gene and neural mutation, is the theory of gossip and 
myth[1]. Referring to this theory, Y.N. Harari believes that this is how Homo sapiens developed 
social communication skills, as well as acquired verbal intelligence and learned nonverbal body 
signals. What draws our attention in this theory, however, is what layer of information Homo 
sapiens began to process as social communication. Homo sapiens discussed not only fellow 
tribesmen, but also conveyed information about enemies, sustenance, hypotheses, and with the 
development of rituals and cults Homo sapiens began to form a mythological sphere as well.  

Why is this fact so appealing to us? It is known that Homo sapiens is the only species with the 
ability to self - reflect and to construct not only hypotheses, but also to refute them. Hence, there is a 
striking interest in the ability of Homo sapiens to dialogue not only about real things and proven 
facts, but also the ability to persuade, to invent, and to compose. This ability has driven Homo 
sapiens to greater neural evolution, leading to a cognitive revolution of the species. 

Why is the cognitive revolution so important? Based on the above, the cognitive revolution 
helped the species Homo sapiens not only to think and communicate, but also to develop the 
imagination, which entailed a whole set of such functions of language as: communicative; 
cognitive; accumulative. And also, based on R. O. Jakobson's theory of the communicative act[2]: 
referential; regulative; emotive; contact - establishing; metalanguage; aesthetic and nominative 
functions of language. The only paradox is that it would take hundreds of thousands of years to 
establish these postulates, in contrast to their reflection and influence in language. 

Since Homo sapiens is a social species, the cognitive revolution has entailed the first leaders not 
only of opinion, but also of preachers as well as narrators and teachers. It is an interesting fact that 
the species Homo sapiens remains the only animal capable not only of discussing legends, myths, 
and fairy tales, but also of being their author. 

Even though the problem of the origin of language is considered one of the most mysterious and 
unresolved, and such scientists as F. Engels, L.S. Vygotsky, A.R. Luria, A.N. Leontiev and others 
have put forward equivalent hypotheses of glottogenesis - our task is only to clarify the 
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understanding of the definition "abstract language" in the Middle Paleolithic context to reflect 
the historical background. Through imagination, the species Homo sapiens begins to develop 
abstract language in the Middle Paleolithic era (70 thousand years ago). Let us not deny that 
language and thinking do not form an identity, despite their dialectical unity. However, let us 
also not deny about verbal and non - verbal thinking, the highly developed forms of which 
Homo sapiens has. Thanks to abstract language Homo sapiens tribes in the Middle Paleolithic 
began to cooperate not only within a tribe, but also based on an abstract idea or thought. 
Mythology and legends, existing and embedded in the minds of the ancestors, are an example of 
this. Ancient states, tribes and communities were built on national myth. Believers, before the 
establishment of the dominant confessions and after, were cooperated on the common idea of 
worshipping saints, gods, or spirits. Creators and worshippers are united by a common aesthetic 
myth.  

From the Neolithic period complex religious cults emerge. Religious beliefs during this 
period usually consisted of the worship of the Heavenly Mother, the Heavenly Father, the Sun 
and the Moon as deities[3]. Here we can put a starting point in the history of onyms. And it is 
from the Neolithic period that the first narrators and archaeologically confirmed records of 
myths appear. The oldest of such finds is considered to be the myth of Budge Beam, found in 
the 1940s in Australia. According to archaeologists, the myth may reflect events that occurred 
37,000 years ago. 

We believe that there is no doubt that the Neolithic era has brought us not only important 
information about the evolution of the species Homo sapiens, but also preserved a lot of cultural 
heritage. So a great influence not only on literature, but also on culture in general, had ancient 
Greek mythology, the beginning of which dates back to 2,000 years B.C. It was 2,000 years ago 
that the Neolithic era met its end, and history moved into the Bronze Age, spreading not only 
metallurgy and establishing the Homo sapiens species as preeminent, but also preserving the first 
written sources in fore Asia and on the islands of the Aegean Sea[3]. But what is the role of the 
onym in the above? 

Since the Neolithic and early Bronze Age, people began to give names not only to the lands 
they occupied, to their offspring, to the objects of material culture and animals, but there also 
appeared theonomies and names of epic heroes. The name, in the context of this article, will be 
considered as a proper name, i.e., from the ancient Greek ὄνυμα - onym: name. But the context 
for the analysis will be the area of private onymia for the reflection of precedent onyms in 
literary works. 

Since onym is a material bilateral unit, which has a sound shell and is a word, we can consider 
onym a (complex) linguistic unit, which is a part of a sentence / word combination / 
phraseological unit. A set of onyms, as I.e., is onymia, which is divided into private and general. 
Private onymia is of interest for us because it has an influence only in the (private) context of a 
certain language, work, territorial or temporal period, etc. Appellation also refers to private 
onymia in the context of precedent texts (literary works), when there is a transition of a proper 
name into a proper noun. A precedent text is, first of all, a text that has and plays a significant 
role in cognitive and emotional relations, both for an individual subject and for society. 
Secondly, precedent texts have a superpersonal character, i.e., both contemporaries and 
predecessors have been acquainted with them, and, most likely, will be acquainted with them in 
the future. Third, the precedent text is permanently popular and a topic of discussion. A classic 
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literary work, be it a novel, saga, poem, poem or fairy tale, meets the criteria put forward by Y. N. 
Karaulov [4].  

But we would like to answer the question we posed at the beginning of our article, as well as 
more fully disclose not only the method of contextual analysis, but also the prospects of creating 
such "guides". 

First, it is worth defining the concept of contextual analysis in the context of this article. Context 
analysis - analysis is used to clarify the meaning of one unit through a unit broader than the 
one under study. Thus, through the unit of the text is given the analysis of the use of a 
word, as well as the analysis of the dependence of the meaning of the word on this context.  

The author's conceptosphere, in the full context of the novel, is a base of thinking, 
inherent in, as the academician D.S. Likhachev indicated, "a set of concepts of the 
nation. The conceptosphere of the people is wider than the semantic sphere represented by 
the linguistic meanings of words"[5]. However, it is also worth noting that there is a 
difference between the definitions of "concept" and "conceptosphere" when studying the 
author's concept and conducting a related analysis. So, V. V. Krasnykh compares 
conceptosphere with "cognitive space", but limits sphere of the general cognitive space 
from author's - "individual cognitive space - certain structured set of knowledge and 
representations, which any language personality, each speaker possesses, and collective 
cognitive space - certain structured set of knowledge and representations, which all 
persons, entering this or that society, have"[5]. This representation of the author's 
conceptosphere seems closer to us in the homonymic study of literary works and 
clarification of the author's conceptosphere since every literary work is a cognitive activity 
of the author.  

So, for a striking example of cognitive activity or authorial conceptosphere, let us take 
J. R. R. Tolkien, who created a completely new and linguistically interesting group of 
conlangs for the story "The Hobbit, or There and Back Again". J.R.R. Tolkien didn't just 
come up with a set of words connected by grammar - - he started with the conditions of the 
origin of the language, its history, the people who would speak it, and then looked at how 
the language evolved under the influence of various factors. This group of conlangs was 
also deciphered to understand the context of the story, which would undoubtedly have 
been difficult without the author's background information.  

Now we would like to note the advantages and disadvantages of creating reference 
books or guides to literary works and assess their future. 

It is worth noting that any literary work to a fair degree can be considered by us 
misunderstood or undiscovered, as readers and researchers will not be able to know the 
author's thoughts and thoughts when writing the text reliably. Therefore, when texts that 
have become masterpieces of world literature reach us centuries later, we have hundreds of 
interpretations, rejoinders, and debates. In such a case, a guide to a literary work 
(hereafter, LW) would be indispensable: 

 - easy for the reader to use; 
 - serves as a "bridge" in the author - reader pair of opposing constants; 
 - opens a new reading of the work or helps to understand the meaning of this or that 

hidden detail; 
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 - the guide contains a geographical reference to the area in the work / translations of 
difficult to perceive meaningful details / information about the artificial language 
contained and created for the LW; 

 - makes it easier for professionals to study the work and its individual passages, 
dedicating not only the temporal context of the contemporary author, but also the 
temporal context of the contemporary work. 

However, the creation of such guides for each LW, subject to detailed parsing, can 
become not only a kind of help in reading, but also a weighty hindrance, which can 
affect not only the perception of the work, but also the desire in the reader to become 
familiar with the work for a number of reasons: 

 - For a simple LW, a detailed "guidebook" gives away all the features and details of 
the work at once; 

 - the guide will not be suitable for a number of LWs, where the intrigue must be 
preserved or where the dynamics of the narrative depend on the onomastics within (for 
example, Nikolai Gogol "The Inspector General"). 

Summing up the results of this article, we can note that the creation of a guidebook to 
a complex LW undoubtedly carries not only an entertaining but also an educational role 
for the reader, and in the future it would certainly simplify the understanding of LWs 
written several centuries ago, when the author's contemporary time, traditions and 
worldview differ strikingly from the contemporary time of his future reader, because as 
Sergey A. Yesenin wrote: "The intended parting // Promises a meeting ahead"[6]. 

 So, it can be noted that such guides would make a contribution to the literary 
process, allowing to cover a larger layer of works without losing the contextual meaning 
when reading. However, the creation of work guides is considered an innovation in the 
modern literary tradition, which leaves it up to the reader to join or avoid it, and also 
leaves a variation of choice for the reader as well. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются условия успешности вопроса - уточнения. Анализируются 
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Условия успешности различного рода речевых актов, прежде всего, тех, выделение 

которых достаточно очевидно, описаны достаточно подробно. Тем не менее, нельзя не 
признать, что эти описания нередко нуждаются в уточнении и дополнении. Это связано, 
например, с тем, что речевые акты рассматриваются не изолированно, а в цепи других 
речевых актов в монологическом и, в наибольшей степени, в диалогическом тексте. 
Известная работа А.Н. Баранова и Г.Е. Крейдлина показала, что некоторые речевые акты 
нуждаются в непременном упоминании предыдущего речевого акта в качестве одного из 
условий успешности [1, 86]. Некоторые исследователи указывают, что повествовательное 
предложение, представляющее собой ответ на вопрос, довольно сильно отличается от 
повествовательного предложения, употребляемого независимо. При этом в самом общем 
смысле можно говорить о том, что в обоих случаях осуществляется речевой акт - констатив. 
Следовательно, необходимо пересмотреть условия успешности констатива с тем, чтобы 
адекватно отразить его иллокутивное окружение.  
В данной работе мы затрагиваем проблему вопросительного предложения, 

употребляемого в нетипичной для него позиции реактивного высказывания. Иными 
словами, мы говорим о тех случаях, когда на вопрос отвечают вопросом. Следует отметить, 
что функции вопросительного предложения в этой позиции неоднородны. Прагматика 
встречного вопроса чрезвычайно многообразна и на шкале кооперативности может 
варьироваться от вопроса - уточнения (очевидно, максимально кооперативного) до попытки 
уйти от темы или поставить под сомнение коммуникативный статус спрашивающего 
(максимально некооперативное поведение). Рамки жанра заставляют нас выбрать только 
одну разновидность встречного вопроса и попытаться проанализировать условия его 
успешности. Это встречный вопрос с целью уточнения.  
Сначала вспомним, как формулируются условия успешности вопроса в его обычном 

употреблении. Дж. Серль формулирует их следующим образом: 
1) условие пропозиционального содержания: пропозиция или пропозициональная 

функция; 
2) подготовительные условия: 
а) говорящий не знает ответа, т.е. не знает, является ли пропозиция истинной, или, если 

речь идет о пропозициональной функции, не знает информации, необходимой для 
построения истинной пропозиции; 
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b) ни для говорящего, ни для адресата не очевидно, что адресат сообщит эту 
информацию в данный момент без того, чтобы его об этом не попросили; 

3) условие искренности: говорящий хочет получить эту информацию; 
4) главное условие: вопрос рассматривается как попытка получить эту информацию от 

адресата [4, 162]. 
Рассмотрим следующие примеры уточняющих вопросов: 
(1) — Ипполит,— повторила теща,— помните вы наш гостиный гарнитур? 
— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к 

очень больным людям. 
— Тот... Обитый английским ситцем... [3, 16] 
В данном примере представлен типичный случай вопроса - реакции (ВР) в функции 

уточняющего вопроса. ВР обусловлен стремлением спрашивающего (Ипполита 
Матвеевича) возможно точно осуществить акт референции, он направлен на получение 
дополнительных сведений о референте с целью его более точной идентификации. Отсюда, 
кстати, следует невозможность употребления в ответе на такой ВР, к примеру, оценочных 
предикатов (красивый, прочный и т. п.). 
Это довольно типичный пример связки вопроса - стимула (ВС) и вопроса - реакции. Дело 

в том, что прагматическая функция ВС несколько сложнее, чем просто выяснить, помнит 
ли собеседник некоторый предмет. Этот предмет должен стать объектом дальнейшей 
коммуникации, его идентификация насущно важна для спрашивающего, поэтому ВС в 
данном случае ― это прежде всего напоминание. Можно было бы сформулировать смысл 
этого вопроса следующим образом: ‘некий Х важен как предмет разговора, способен ли ты 
идентифицировать этот Х?’. 
Часто встречается уточняющий вопрос в том случае, если в ВС употреблялись 

местоимения, референт которого неясен. Обычно ВР тогда имеет эллиптизированную 
форму, зачастую будучи представленным только лишь вопросительным местоимением, ср. 

(2) — А может, его вообще нет? — сказал Роман голосом кинопровокатора. 
— Чего? 
— Счастья [5, 118]. 
Аналогичный случай ― когда ВС представляет собой эллиптическое предложение, 

построенное в расчете на то, что адресат обладает достаточным информационным фоном. 
Если это допущение ошибочно, следует уточняющий вопрос: 

(3) Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул 
Остапу: 

— Вам не стыдно? 
— Чего? — спросил Остап. 
— Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами [3, 321]? 
Если ВР относится не к одному из актантов ВС, а к предикату, то он часто подразумевает 

выяснение способа или формы осуществления действия, ср. 
Возможна ситуация, когда вместо запроса об уточнении автор ВР выдвигает 

уточняющую гипотезу, с тем, чтобы собеседник подтвердил или опроверг ее: 
(5) — Вы Берлиоза знаете? — спросил Иван многозначительно. 
— Это... композитор? 
Иван расстроился. 
— Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор — это однофамилец Миши 

Берлиоза [2, 75]! 
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(6) — Не ври ты, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван, я, а не ты был при 
этом! Он его нарочно под трамвай пристроил! 

— Толкнул? 
— Да при чем здесь «толкнул»? — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван, 

— такому и толкать не надо [2, 75]! 
Кстати, можно обратить внимание на то, что, если такое предположение оказывается 

неверным, опровержение оказывается представленным в форме встречного вопроса (какой 
там композитор? Да причем здесь толкнул?). Это клишированная форма, за которой 
следует разъяснение по существу. 
В следующих примерах вопрос - реакция, выполняющий функцию уточнения, может 

носить «глобальный» характер, т. е. быть направленным не на какой - то отдельный 
элемент вопроса - стимула, а на всю смысловую целостность высказывания: 

(7) Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где 
рассказывать анекдоты? 

— То есть? — сказал Витька. 
— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон [5, 204]. 
(8) — Шансы все увеличиваются, ― сказал Остап, ― а денег ни копейки. 
Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить? 
— А что такое? 
— Может быть, никаких брильянтов нет [3, 158]? 
Как видно из приведенных примеров, употребление встречных вопросов контекстуально 

обусловлено, употребление вопроса - стимула создает некий информационный вакуум, 
который слушающему необходимо заполнить, что и побуждает его задать вопрос. 
Уточняющие вопросы имеют свою специфику в том, что касается условий его успешности, 
представляя собой подкласс иллокутивного акта - вопроса. 
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На протяжении года дорожно - транспортные происшествия (ДТП) совершаются в 

разные в разные сезоны и месяцы с разной периодичностью. 
Для распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий 

характерны ярко выраженные периоды с наибольшим и наименьшим количеством их 
совершения. 

Статистические данные об общем количестве ДТП, ДТП, совершенных в темное время 
суток и ДТП с особо тяжкими последствиями (в % от общегодового количества) по 
месяцам года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Статистические данные об общем количестве ДТП, ДТП, 

совершенных в темное время суток и ДТП с особо тяжкими последствиями 
 (в  % от общегодового количества) по месяцам года. 

 
 

 Месяц года 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общее кол—
во ДТП 7,14 6,17 6,33 6,40 8,05 8,87 9,64 10,27 9,89 9,83 8,38 9,03 

В темное 
время суток 10,06 7,38 6,43 5,40 5,20 4,58 5,49 7,65 9,50 12,43 12,18 13,66 

С особо 
тяжкими 

последствиями 
8,02 6,67 6,58 5,82 6,16 8,86 10,21 11,65 7,76 9,11 9,79 9,45 
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Наибольшее количество ДТП совершается в летне - осенний период с августа по октябрь 
включительно. 

Причем максимальное количество ДТП – 10,27 % от годового их количества 
зарегистрировано в августе. 

Наименьшее количество ДТП зарегистрировано в период с февраля по апрель 
включительно, с минимальным количеством – 6,17 % - в феврале. 

Значительное количество ДТП – 35,19 % совершается в темное время суток. 
Количество погибших в ДТП, совершенных в темное время суток составляет 49,13 % и 

раненых – 34,55 % от общего количества погибших и раненых в ДТП. 
Для распространения количества ДТП, совершенных в темное время суток, как и для 

общего количества ДТП характерны те же закономерности. 
Период с наибольшим количеством ДТП, совершенных в темное время суток, 

приходится месяцы с октября по декабрь включительно, достигая максимального значения 
– 12,18 % в ноябре. 

Период с наименьшим количеством ДТП, совершенных в темное время суток, 
отмечается с апреля по июль включительно, достигая минимального количества – 4,58 % в 
июне. 

Дорожно - транспортные происшествия с особо тяжкими последствиями составляют 0,12 
% от общего количества ДТП. 

Для ДТП с особо тяжкими последствиями характерно несколько иное распределение в 
течение года. 

Наименьшее число ДТП с особо тяжкими последствиями отмечается в весеннее время 
года с марта по май включительно, достигая минимального количества – 5,82 % в апреле. 

Наибольшее количество таких ДТП совершается в июле - августе и в октябре - декабре 
включительно, достигая максимального значения – 11,65 % в августе. 

Статистические данные об общем количестве погибших и раненых в ДТП (в % от 
общегодового количества) по месяцам года представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Статистические данные об общем количестве погибших и раненых в ДТП  

(в % от общегодового количества) по месяцам года 

 
Наибольшее количество погибших в ДТП зарегистрировано в период с августа по 

октябрь включительно. 
При этом наибольшее число погибших – 10,46 % от общего количества приходится на 

август. 
Наименьшее количество погибших а ДТП отмечается с февраля по апрель 

включительно. 
 

 Месяц года 
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Кол - во 
погибших 
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Минимальное число погибших – 5,73 % приходится на март. 
Наибольшее количество раненых в ДТП зафиксировано в период с июля по сентябрь 

включительно с максимальным значением – 10,48 % в августе. 
Наименьшее количество раненых в ДТП зафиксировано в период с февраля по апрель 

включительно с минимальным значением – 6,20 % в феврале. 
Таким образом, для распределения общего количества ДТП по месяцам года характерно 

наличие периодов с максимальным минимальным их количеством. 
При этом максимум отмечается, как правило, в августе, а минимум – в феврале - марте. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном заседании коллегии 

МЧС России 16.02.2022 отметил: «За прошедшие три десятилетия Министерство на деле 
доказало, что является крайне важным, востребованным звеном в системе обеспечения 
безопасности России, стало слаженной, мобильной, хорошо оснащённой структурой, 
отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и 
тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны» [1]. МЧС России является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно - правовому регулированию, а также по 
надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Административные регламенты 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг сыграли 
огромную роль в становлении административной реформы в России на современном этапе. 
Несомненно, законодательство об административных регламентах способствовало 
формированию современной теории административных процедур и актуализации идеи о 
востребованности административной практикой закона «Об административных 
процедурах», в котором содержались бы нормы об общих принципах и порядках 
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разрешения управленческих дел и принятии административных актов государственной и 
муниципальной администрацией [2]. 
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Указом Президента РФ от 11 июля 2004 года № 868 [3] и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» [4] 
был разработан ряд административных регламентов. В Федеральном законе от 27 июля 
2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [5] и постановлении Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» [6] четко 
установлены обязательные требования к структуре административных регламентов. В 
административные регламенты МЧС России включен очень важный раздел: досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц, что ранее 
отсутствовало в нормативных актах. В качестве примера можно привести Приказ МЧС 
России от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению 
государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы 
декларации пожарной безопасности» [7]. 

 В постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1168 «О внесении 
изменений в постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. №1284» [8] 
установлена возможность оперативного (ежедневного) мониторинга уровня 
удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных услуг. Такой 
мониторинг позволит принимать меры по повышению качества предоставления 
государственных услуг, исходя из анализа мнений граждан о качестве их предоставления и 
с учётом критериев оценки эффективности деятельности руководителей соответствующих 
органов. Правила также дополнены нормой, согласно которой гражданин вправе дать не 
только оценку предоставления государственной услуги (по 5 - балльной шкале), но и 
разместить свой отзыв об услуге, на который соответствующий орган обязан дать ответ в 
течение 10 дней. 
В настоящее время важным является предоставление государственных услуг на высоком 

и профессиональном уровне, требуется принятие закона «Об административных 
процедурах» в целях более эффективной и качественной работы органов исполнительной 
власти. 
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Число преступлений экстремистской направленности в России за девять месяцев 2022 

года (1818 преступлений) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
выросло более чем на 31 %, следует из характеристики состояния преступности за январь - 
сентябрь от МВД России, что не может не вызывать озабоченность данным явлением[1]. 
Можно заметить, что по сравнению с 2021 годом, количество преступлений резко 
увеличилось. Причиной этому может являться агрессивная политика ряда стран по 
отношению к России, вызывающая внешние и внутрироссийские экстремистские 
движения. 
Статья 3 федерального закона от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму» 

регламентирует, что терроризм выступает в качестве идеологии насилия и практики 
воздействия на принятие решения управленческими органами или международными 
организациями, связанные с устрашением населения или иными формами противоправных 
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насильственных действий. Терроризм обычно воплощается в жизнь посредством 
террористического акта.  
В свою очередь, законодательное определение экстремизма, а также его форм дается в 

статье 1 федерального закона от 25.07.2002 № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Проанализировав данную статью, можно констатировать, 
что экстремизм – это приверженность к крайним радикальным взглядам, позициям и 
методам действий, посягающих на права, свободы, интересы личности, общества и 
государства, подрывающих и нарушающих установленный государственный строй, 
целостность и безопасность Российской Федерации. Одной из форм экстремизма является 
публичное оправдание терроризма и какой - либо иной террористической деятельности.  
Считаем, что при изучении преступлений экстремисткой и террористической 

направленности как общественно опасного феномена, следует чётко разграничивать 
данные понятия. На наш взгляд, понятие «экстремизм» шире, чем понятие «терроризм». 
Справедливо отметить, что эти преступные явления можно охарактеризовать как 
соотношение частного и общего. Террористические действия являются составная часть 
экстремистской деятельности. 
Умышленные асоциальные действия экстремально настроенных субъектов (отдельные 

лица, политические партии, организации и т.д.), применяющих психологическое и (или) 
физическое воздействие для достижения своих незаконных и аморальных целей на 
охраняемые законом права, свободы и законные интересы личности, общества и 
государства – это все преступления, которые можно рассматривать как преступления 
экстремистской и террористической направленности. 
Применительно к России наиболее существенными причинами возникновения 

экстремизма и терроризма считаются ухудшение социально - экономического положения 
населения (малообеспеченность различных категорий населения трудовой занятостью, 
влияющих на положение семьи и обстановку в семье); нарастание социального напряжения 
в обществе (данная причина вытекает из вышеуказанной причины и представляет собой 
эмоциональное состояние человека, групп или общества в целом); криминализация 
общества и правовой нигилизм граждан (ослабление системы государственного контроля 
привело к такому деструктивному явлению как правовой нигилизм, который заключается в 
отрицании гражданами законов, установленных правил поведения); существование 
организаций, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя; 
развитие электронных средств массовой информации, что в значительной степени усилило 
возможность манипулирования как отдельными людьми, так и массовым сознанием.  
Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что Россия выступает в качестве одного 

из ведущих государств, осуществляющих антиэкстремисткую и антитеррористическую 
деятельность, как на внутригосударственном уровне, так и в других частях Земли вопреки 
многочисленным западным санкциям, действующим в обход положениям своих правовых 
документов о противостоянии экстремизму и терроризму, а также о соблюдении, 
гарантированности и защиты прав человека. 
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Система государственных закупок является важным институтом государственного 

регулирования. Закупки занимают значительный объем от государственного бюджета и 
соответственно затрагивают бюджетное расходование средств. Поэтому вопросы 
преступлений в области системы государственных закупок являются дискуссионными и 
рассматривались многими российскими авторами. Такими как, Свечниковым Н.И., 
Битюцким Е.В. [2, с. 128], Хлыстовой Н.Б., Дроздовым В.Ю. [4, с. 250], Синчуриным О.В. 
[3, с. 128], Костюком М.Ф. [1, с. 63] и многими другими. 
В силу увеличения объема выделяемых бюджетных средств на удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд, увеличивается и объем совершенных 
преступлений.  
По данным Счетной палаты Российской Федерации, число выявленных преступлений в 

денежном эквиваленте в Российской Федерации: 
 - в 2016 год составило 53,05 млрд. рублей; 
 - в 2017 году составило 118,3 млрд. рублей; 
 - в 2018 году составило 294 млрд. рублей; 
 - в 2019 году составило 236 млрд. рублей; 
 - в 2020 году составило 362 млрд. рублей.  
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Наблюдается значительный рост денежных объемов преступлений, так за 4 года он 
увеличился более чем в 6 раз (в сравнении 2020 года с 2016 годом). 
В научной литературе юридического характера авторами выделяются 

преступления в области государственного заказа по определенным признакам или 
группам: преступления, носящие экономический характер или преступления, 
носящие коррупционную составляющую.  
Необходимо рассматривать и выделять преступления по определенным группам, 

то есть по субъекту, совершившему преступление (в зависимости от совершающей 
стороны). Выделяя такие преступления по субъекту, можно выявить предпосылки 
совершения преступления и сформировать методы по пресечению таких 
преступлений. 
Рассмотрим виды преступлений, которые можно выделить в зависимости от 

субъекта в определенные группы: 
1) преступления в области государственных закупок, совершенные 

заказчиками. 
Данные преступления совершаются государственными или муниципальными 

заказчиками (бюджетные и государственные учреждения, другие). 
Состав преступлений из данной группы вытекает из должностных обязанностей 

субъекта. Он может характеризоваться отсутствием необходимых знаний в области 
закупок, халатным поведением при исполнении обязанностей или корыстными 
побуждениями. 
К таким преступлениям относятся: 
 - злоупотребление или превышение должностными полномочиями; 
 - нецелевое расходование бюджетных средств; 
 - получение денежных средств (взятка); 
 - принуждение к совершению сделки или отказ от сделки; 
 - коммерческий подкуп; 
 - и другие. 
2) преступления в сфере государственного заказа, совершенные участниками. 
Субъекты преступления (участники госзаказа) данной группы выступают с 

другой стороны в сфере государственного заказа и соответственно разновидностей 
видов преступлений в такой группе меньше. Данная группа может 
характеризоваться сговором со второй стороной участников процесса закупок 
(например, с заказчиками). При проведении определенной закупки, например, 
аукцион на капитальный ремонт задания и строительство зданий, на любой стадии 
закупки могут совершаться преступления, так как закупка подразумевает этапность 
процедуры. Например, при обосновании начальной максимальной цены контракта 
или в завершающем этапе закупки (приемка выполненной работы). Завышенная 
начальная максимальная цена контракта является распространенным явлением, 
особенно когда закупка на большие денежные средства. При подготовке локальных 
сметных расчетов предполагаемый участник может добавить дополнительные 
работы, которые смогут отсутствовать при непосредственном выполнении работ. 
Заказчик при приемке сможет учесть отсутствующие дополнительные работы. 
Данный факт можно выявить непосредственно при проверке контролирующим 
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органом, путем детального изучения документов по аукциону и документов по 
приемке.  
В группе можно выделить следующие виды преступлений: 
 - мошенничество; 
 - вымогательство; 
 - ограничение конкуренции; 
 - коммерческий подкуп; 
 - и другие. 
3) преступления в сфере государственных закупок, совершенные контролирующими 

органами. 
Контролирующие органы также следует выделять как субъектов преступлений. Сфера 

закупок ориентирована на принципы прозрачности и гласности, в силу скрытия 
преступных посягательств на сферу государственного заказа. В каждом субъекте 
Российской Федерации действуют органы контроля (контрольно - счетная палата, 
ревизионная комиссия, контрольно - ревизионные отделы и другие), которые 
уполномочены на проведения контролирующих мероприятий с целью выявления 
правонарушений, соблюдения норм законодательства и анализа за соответствующим 
расходом бюджетных средств.  
При проведении контролирующих мероприятий органами контроля может быть 

совершено такое преступление, как злоупотребление или превышение должностными 
полномочиями. Данное преступление может быть совершено как группой в сговоре с 
другими должностными лицами (например, заказчик), так и единолично.  
Нередки случаи получения взятки контролирующими органами за сокрытие нарушений 

должностного лица. Также с целью сокрытия нарушений, органами контроля могут 
совершаться преступления по фальсификации или скрытию информации (служебный 
подлог).  
Расследование преступлений в области закупок имеют сложный процесс. Подобные 

преступления, возможно, выявить двумя способами: 
1 способ – выявляется непосредственно при проведение проверочных (ревизионных) 

мероприятий контролирующими органами, органами прокуратуры или работниками 
следственного комитета. 
Учитывая, что выявить преступления в закупках можно путем проверки, то для данной 

проверки необходим квалифицированный состав работников прокуратуры или 
следственных органов в той области, в которой выявлено нарушение. Например, для 
закупок в строительной отрасли, работник ведомственных структур должен обладать 
знаниями в области строительства и сметного дела. Для проведения проверки в области 
закупок в медицинской отрасли, работникам ведомственных структур, возможно, будет 
необходимо привлечение к проверке специалистов в области медицинского дела. Так, 
некоторые закупки технически сложные требуют специального образования специалистов 
в данной сфере. Данные моменты затрудняют выявление и расследование преступлений.  
В основном преступления в области государственных закупок носят коррупционную 

составляющую и квалифицируются по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.  
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Таблица №1 Количество осужденных за 2021 год в сфере государственных закупок1 

Наименование статьи Коли - во 
осужденных 

Кол - во 
оправданных 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд 

200.4 ч. 
1 1 0 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору; причинившее 
особо крупный ущерб  

200.4 ч. 
2 0 0 

Подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок 

200.5 ч. 
1 0 0 

Подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору; 
в крупном размере 

200.5 ч. 
2 0 0 

Деяния, предусмотренные частью первой, 
пунктом "а" части второй настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном 
размере 

200.5 ч. 
3 0 0 

Незаконное получение денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также 
незаконное пользование услугами 
имущественного характера или иными 
имущественными правами за совершение 
действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц в связи с закупкой 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд 

200.5 ч. 
4 2 0 

Деяния, предусмотренные частью 
четвертой настоящей статьи, если они 
совершены группой лиц по 
предварительному сговору; 
сопряжены с вымогательством предмета 
подкупа; совершены в крупном размере 

200.5 ч. 
5 3 0 

                                                            
1 http: // www.cdep.ru /  (дата обращения 13.02.2023) 
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Незаконное получение денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также 
незаконное пользование услугами 
имущественного характера или иными 
имущественными правами за совершение 
действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц в связи с закупкой 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, сопряжены с 
вымогательством предмета подкупа, 
совершенные в особо крупном размере 

200.5 ч. 
6 1 0 

Заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

200.6 ч. 
1 0 0 

Заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека 

200.6 ч. 
2 0 0 

Заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц 

200.6 ч. 
3 0 0 

Провокация взятки, коммерческого 
подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд 

304 0 0 

 
Данная статистика показывает, что при квалификации содеянного в сфере 

государственных закупок отсутствуют специалисты в данной сфере, которые 
способствовали бы верной квалификации. Другой вывод по указанной статистике, говорит 
о необходимости декриминализации данных составов, т.к. отсутствует общественная 
опасность таких деяний. 

2 способ – непосредственное заявление или обращение граждан в прокуратуру или 
следственный комитет. 
Данный способ позволяет немедленно реагировать, не упуская время и возможность 

сокрытия доказательств совершенного правонарушения (передвижение денежных средств). 
По данному поводу было представлено предложение председателя Следственного 
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комитета РФ. А.И. Бастрыкин предложил внести изменения в УПК РФ в части блокировки 
денежных средств подозреваемых или обвиняемых лиц в делах, имеющих коррупционный 
характер. Такая блокировка должна иметь временной интервал, например, 30 суток.  
При открытости и гласности системы закупок, данный способ стал реализуемым на 

практике. На данный момент существуют различные каналы для сообщения такой 
информации (например, Федеральный комитет по противодействию коррупции и 
экстремизму РФ, Федеральный комитет по борьбе с коррупцией и др.).  
Сообщения о коррупционных фактах и преступлениях в области закупок, фиксируется в 

значительном низком количестве, в силу высокой латентности таких преступлений по 
разным причинам. 
Проблемами при выявлении и раскрытии преступлений в области государственных 

закупок являются отсутствие необходимой квалификации должностных лиц, 
необходимостью привлечения дополнительно квалифицированных специалистов в данной 
отрасли для верной квалификации. Решение поставленной задачи возможно посредством 
включения в состав органов прокуратуры и следственных комитетов внештатных 
сотрудников узких специалистов. Улучшению процесса раскрытия преступления будет 
способствовать проведение повышения квалификации ведомственных сотрудников, а 
также разработка и внедрение методик по расследованию преступлений в сфере 
государственных закупок. 
Преступления в сфере государственных закупок, которые составляют экономическую и 

коррупционную составляющую, увеличиваются с каждым годом. Их выявление является 
сложным процессом. В работе автором представлены проблемы при расследовании таких 
преступлений (отсутствие узкой квалификации ведомственных сотрудников, 
необходимость поиска специалистов в необходимой отрасли). Автором также 
предлагаются решения: повышение квалификации сотрудников ведомственных органов и 
включение в состав внештатных сотрудников. 
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Основным гарантом обеспечения безопасности граждан от совершения в отношении них 

противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов является 
Конституция Российской Федерации. 
Производство личного обыска регламентировано Уголовно - процессуальным кодексом 

РФ, а именно, в ст. 184 УПК РФ установлены правила его проведения. 
Поскольку Конституцией РФ установлен принцип неприкосновенности частной жизни, 

производство личного обыска осложнено обязательным наличием специального 
постановления для его проведения, которое выносится судом. Личный обыск в 
исключительных случаях может быть осуществлен без постановления. В частности, при 
задержании лица или заключения его под стражу, а также при наличии у 
правоохранительных органов достаточных оснований полагать, что лицо скрывает 
предметы или документы, которые имеют значение для уголовного дела. Данные 
основания должны содержаться не в слухах или домыслах, а в ряде признаков и 
доказательств, которые дают основания правоохранительным органам полагать о сокрытии 
определенным лицом предметов или документов, имеющих значение для уголовного дела. 
Таким образом, законодатель установил процессуальный порядок производства личного 

обыска, который требует вынесения специального постановления, разрешающего 
осуществление данных действий, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 184 УПК 
РФ. 
Одной из правовых особенностей личного обыска можно назвать тот факт, что если 

данное мероприятие будет проведено без соблюдения процессуальных норм и правил, 
установленных УПК РФ, к примеру, без участия понятых, то результаты проведения 
личного обыска, зафиксированные в протоколе, будут считаться недействительными ввиду 
несоблюдения правовых норм. 
В юридической литературе проводятся дискуссии на тему определения личного обыска, 

одни авторы определяют его в качестве самостоятельного следственного действия, а 
личный обыск подозреваемого как меру процессуального принуждения, некоторые же 
определяют личный обыск подозреваемого одновременно как меру процессуального 
принуждения и как следственное действие [1, с. 245]. 
Данная полемика возникла ввиду неоднозначного указания законодателя на определение 

личного обыска и личного обыска подозреваемого в разные главы УПК РФ. 
Таким образом, отсутствует единый подход к определению сущности личного обыска. 

А.Ф. Шаповалова указывает, что на практике определение личного обыска раскрывается 
неоднозначно, повременно интерпретируя различные его подвиды [2, с. 81]. 
На данный момент производство личного обыска нуждается в доработке с его правовой 

точки зрения, поскольку урегулирование данного вопроса на законодательном уровне 
позволит избежать неточностей на практике при определении допустимых доказательств 
по уголовному делу, а также определения вида произведенных правоохранительных 
органами следственных и иных мероприятий. 
Еще одной правовой особенностью производства личного обыска выступает отсутствие 

законодательного закрепления производства личного обыска на определенной стадии 
уголовного процесса. Законодателем в соответствии со ст. 184 УПК РФ регламентирована 
возможность производства обыска при задержании лица или заключении его под стражу. 
Вместе с тем, отсутствует соотношение производства личного обыска и определенной 
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стадии уголовного процесса. На других этапах возникают иные мероприятия – это личный 
досмотр и освидетельствование. Однако, нельзя утверждать, что личный досмотр и 
освидетельствование являются тождественным понятию «личный обыск».  
Также одной из правовых особенностей выступает норма УПК РФ, допускающая 

проведение личного обыска при наличии данных, которые позволяют полагать, что лицо 
скрывает определенные предметы или вещи, имеющие значение для уголовного дела. 
На практике расследования уголовных дел зачастую возникают ситуации, когда имеются 

фактические основания для производства личного обыска при отсутствии правовых 
оснований, то есть возбужденного уголовного дела. Выходом из данной ситуации автор 
видит во внесении изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дополнив норму разрешением 
проведения личного обыска до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих 
отлагательств, с последующим уведомлением об этом судьи. 
Проанализировав указанную точку зрения, следует отметить, что законодателем 

предусмотрены конституционные гарантии обеспечения неприкосновенности и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. В связи с чем, уголовно - процессуальным 
законодательством и установлен специальный порядок производства обыска, 
предусматривающий проведение личного обыска только после получения на это 
специального разрешения в виде постановления суда. 
Таким образом, можно сделать вывод, что правовые особенности производства личного 

обыска являются достаточно обширными, и могут выделяться в зависимости от различного 
толкования норм уголовно - процессуального права, а также в результате практических 
исследований применения указанных мероприятий.  
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Уголовно - правовой механизм противодействия рейдерской деятельности 

представляется, как система связанных уголовных мер воздействия, закрепленных в нормах 
Уголовного Кодекса РФ, выражаемых в совокупности уголовно - правовых составов, 
криминализирующих разные деяния, вкупе составляющие противоправные рейдерские 
атаки, с целью дальнейшей профилактики и пресечения данного рода атак.  

Основным незаменимым маяком при расследовании «рейдeрcтвa», до принятия 
«антирейдеровских поправок», было установление факта мошеннических действий, 
которые легче всего квалифицировать нежели, чем сам состав рейдерских атак. Хотя, такой 
путь воздействия был недостаточен. Дело в том, что ввиду неэффективности применяемых 
уголовных мер воздействия, привлечь к ответственности рейдеров на ранних стадиях атак 
было очень затруднительно, и получалось только на завершающем этапе, в момент 
установленного факта перехода управления юридическим лицом. Только тогда, при 
установлении факта перехода контроля над управлением и активам, правоохранители 
могли полноценно привлечь рейдеров к ответственности.  

Действительно, правительство осознавало, что нужно предпринимать законодательные 
изменения в УК РФ, чтобы смочь изменить вектор «антирейдеровской политики». Так, в 
результате долгих споров, в 2009 году законодатель внес в уголовный кодекс первые 
«антирейдеровские» составы2: ст. 185.2, которая устанавливает ответственность за 
противоправное внесение недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг, а 
также уничтожение, фальсификация документов, с целью внесения изменений в реестр; ст. 
185.4, криминализирующая незаконные ограничения по реализации корпоративных прав 
владельцев акций3. Далее, в 2010 году закон дополнился новыми статьями: ст. 170.1, 
криминализирующая фальсификацию реестров, в том числе ЕГРЮЛа; ст. 185.5, 
криминализирующая деятельность по фальсификации решений руководства компании с 
целью незаконного захвата управления компании; ст. 285.3, криминализирующая 
деятельность должностного лица по внесению недостоверных сведений в государственные 
реестры4. Финальным актов «антирейдеровских поправок» стало принятие в 2011 году 
статей 173.1 и 173.2 УК РФ5, борющихся с быстрорастущими грибковыми фирмами - 
однодневками.  

Для борьбы с криминальными (противоправными) и некоторыми условно правовыми 
методами, граничащими с криминальными, требуется эффективное применение системы 
уголовно - правовых мер противодействия, закрепленных в нормах УК РФ.  

Чтобы удобно было выделять составы преступлений, стоит отнести их к отдельным 
способам реализации рейдерских захватов.  
                                                            
2 Смирнов Г.К. «Применение антирейдерских новелл уголовного зaкoнa» // Уголовное право. 2013 
г, № 6. С. 45. 
3 Федеральный закон от 30.10.2009 № 241 - ФЗ «O внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» 
// CПC «Консультант Плюс» 
4 Федеральный закон от 01.07.2010 № 147 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации" // СПС «КонсультантПлюс» 
5 Федеральный закон от 07.12.2011 № 419 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации" 
// СПС «КонсультантПлюс» 
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Так, в процессе осуществления рейдерской атаки посредством внесения недостоверных 
сведений в ЕГРЮЛ целью, в большинстве своем, является установление корпоративного 
контроля в компании. Поэтому, дабы пресечь рейдеров на данном этапе захвата 
управления, следует применять ст. 170.1 УK (фальсификация реестров) PФ6, имеющую 
распространение в правоприменительной практике. 

В судебно - следственной практике можно вывести тенденцию, что при фальсификации 
ЕГРЮЛа чаще всего вносились сведения об акционерах или о бенефициарах (учредителях) 
организации или же о генеральном директоре. Это так, потому что искажение именно этих 
данных может послужить благоприятным основанием для неправомерного захвата 
управления в компании. 

В процессе расследования у следственных органов возникают проблемы с 
квалификацией рейдерских атак, в частности, возникают вопросы конкуренции норм. 
Вопрос решается в пользу нормы - цeлoгo. Действительно, в cлyчae конкуренции ст. 159 и 
ст. 170.1, при расследовании деяния, выражаемого в фальсификации (госреестра 
юридических лиц), которое выступает в качестве способа совершения хищения чужого 
имущества обманным путем, следует квалифицировать по ст. 159 УK PФ без 
дополнительной квалификации по ст. 170.1 УK PФ. Хотя, опять же, практика не всегда 
является однозначной, что подтверждается квалификаций данных деяний по реальной 
совокупности преступлений ст. 159, 170.1, а также ст. 327, что противоречит позиции 
Пленума, закрепленной в п. 7 Постановления № 48.7 

Таким образом, исходя из наличия законодательных ошибок в диспозиции и трудности 
квалификации в правоприменении, эффективность нормы оставляет желать лучше. 
Поэтому стоит сделать большой упор на доработку практических и теоретических аспектов 
диспозиции ст. 170.1 УK PФ, с целью результативности привлечения рейдеров к 
ответственности. 

Еще одна «антирейдерскaя» статья, направленная на пресечение фальсификаций 
госреестра юридических лиц, является ст. 285.3 УK PФ. Особенностью данной должна 
быть направленность на привлечение, именно, должностных лиц, которые злоупотребляют 
своими полномочиями и вносят недостоверные сведения в реестр. По сути, статья должна 
была эффективно противодействовать таким проявлениям должностных лиц, которые 
зачастую вступают в сговор с рейдерами. К сожалению, данная статья никак не 
применяется в правоприменительной практике ввиду многих факторов, одним из которых 
является несовершенство в диспозиции нормы и, как следствие, сложность восприятия для 
судебно - следственных органов. Подтверждается данная ситуация статистическими 
показателями: за 2021 - 2022 годы было привлечено всего 7 человек, половина из которых 
получили условные сроки.8 

Однако не только данная норма из числа «антирейдерскиx» статей не актуальна для 
эффективной борьбы с «рейдpecтвoм». Так, ст. 185.2, криминализирующая нарушение 

                                                            
6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС 
«Консультант Плюс». 
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Консультант 
Плюс».  
8 Там же. 
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порядка yчeтa прав на акции, и ст. 185.4, подвергающая ответственности за ограничение 
реализации прав акционеров не имеют востребованности и практической реализации.  

К слову, общим для данных составов является предмет преступного деяния – ценные 
бумаги. Оба состава имеют непосредственную связь со ст. 185 УK PФ, привлекающей к 
ответственности за злоупотребления в процессе выпуска (эмиссии) акций. На практике 
данная статья инкриминируется при «размытии» рейдерами пaкeтa акций посредством 
эмиссии дополнительных акций (о которой известно лишь узкому кругу), распределяемых 
среди лояльных обществу людей. Данная схема «размытия» акций способствует 
пропорциональному увеличению долей данных лиц по отношению к неугодным 
акционерам с целью их вытеснения. 

А корнем проблем для ст. 185.2 и ст. 185.4 является несовершенство конструкции 
составов: недостатки в диспозиции, неоднозначность толкования нормы, что вызывает у 
правоохранителей сомнения в эффективности их применения.  

Исходя из статистических данных, за период с 2011 - 2021 годы по ст. 185.2 было 
осуждено всего 10 человек. Сложности в применении возникают из - за неправильной 
конструкции состав.  

Оценивая сocтaв ограничения и воспрещению реализации корпоративных прав 
акционеров (владельцев ценных бyмaг) по ст. 185.4 стоит сказать, что она также 
подвергается осуждению со стороны научного сообщества. Помимо этого, за последние 
десять лет был всего один случай привлечения к ответственности по данной статье. 9  

Такая трудноприменимость обусловлена конструкцией состава - материального, 
следовательно, включающего крупный ущерб или доход в качестве последствия. Но это 
никак не состыковывается с тем, что действия, указанные в статье, не могут повлечь 
данных последствий, так как явным результатом таковых будет утверждение выгодных 
корпоративных организационных решений, косвенно исходящих от менеджмента с целью 
захвата активов и управления организации.  

К сожалению, данная статья не практикоориентирована и не способна эффективно 
воспрепятствовать рейдерской деятельности, поэтому многие авторы предлагают 
декриминализовать ее. К тому же, в оправдание данной позиции выступает вопрос о 
материальном составе. Материальный состав данного преступления не может позволить 
правоохранителям привлечь рейдеров на раннем этапе захвата (придется ждать 
наступления последствий, чтобы после уже привлечь к ответственности). Дабы поменять 
ситуацию, была выдвинута теория об изменении вида состава на формальный, однако такое 
невозможно ввиду риска чрезмерной уголовной ответственности по корпоративным 
спорам, что приведет к смешению с административной ответственностью, в частности, со 
cт. 15.23.1 KоAП PФ10.  

Поэтому ст.185.4 УК РФ следует декриминализировать, тем более применение ст. 185.5 
УK PФ в смежных ситуациях, при конкуренции норм, намного практичнее (ввиду наличия 
ней формального состава) и эффективнее. Ст.185.5 УК РФ будет специальной нормой, так 
как в ней есть указание на цель совершения преступления. Действительно, это так, потому 
                                                            
9Данные судебной статистики Судебного департамента при ВС РФ // [Электронный ресурс] URL: 
http: // www.cdep.ru / index.php?id=79 (дата обращения: 23.01.2023) 
10 Воевoдин A.B. «Юридическая конструкция рейдeрcтвa». Российский следователь, 2017. № 9 // 
CПC «Консультант Плюс».  
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что спектр применения ст. 185.5 шире, чем у ст. 185.4, так как фальсификация решений 
общего собрания, выступающая одним из видов воспрепятствования по ст. 185.4, 
выражается в качестве альтернативного способа достижения цели захвата управления 
организации по ст. 185.5 при отсутствии признаков материального состава (крупного 
ущерба или дохода).  

Без внимания не остается тот факт, что в ч. 2 ст. 185 УK PФ указанной статьи закреплен 
специфичный способов, который смешал в себе разные определения: принуждение к 
голосованию или отказу от голосования, соединённое с шантажом или с угрозой 
применения насилия в отношении человека или его имущества. Специфичным данный 
способ является потому, что вбирает в себя термины из ст. 163 УK PФ о вымогательстве и 
ст. 179, криминализующей принуждение к совершению сделки или отказ от его 
совершения.  

«Корпоративный шантаж» в российском праве не имеет собственной квалификации и 
является собирательным понятием: чем - то между вымогательства и принуждения к 
сделке. В Америке для этого существуют понятие «grееnmаil» - корпоративный шантаж, 
который определяется как злоупотребление миноритарными акционерами (в основном 
ими), закрепленными в законе об акционеры обществах корпоративными правами11 при 
конфликтной ситуации, главной целью которого является продажа приобретённых акций 
по значительно завышенной цене (быстрое обогащение их держателей) посредством 
злоупотребления своими корправтиными правами.  

В УK PФ нет отдельной ответственности за «grееnmаil», однако более приемлемыми 
нормами воздействия могут выступать как ст. 163 (вымогательство), так и ст. 179 9 УK PФ, 
но никак не вкупе, так как они конкурируют друг с другом.  

Как следствие, стоит сказать, что «корпоративной шантаж» требует надлежащего 
правового установления как в уголовном законодательстве, так и в гражданском.  

Стоит упомянуть такой способ «рейдeрcтвa», как «зaлoгoвoе рейдeрcтвo», которое 
связано с выдачей займа банком компании - жертве под залог недвижимости и намеренное 
препятствие выполнению обязанностей по выплате займа с целью инициирования 
банкротства и получения залооговой недвижимости. Обычно такая схема проворачивается 
в сговоре руководства банка х с арбитражным управляющим, с топ - менеджментом 
компании жертвы, а также с оценщиком и судьей.  

Наиболее приемлемыми нормами привлечения к ответственности в данной схеме могут 
быть: во - первых, злоупотребления со стороны руководства банка и арбитражного 
управляющего будут квалифицируемые по ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
корпоративным полномочиями), действия оценщика модно квалифицировать, как действия 
соучастника (пособник) в доведении компании до банкротства (по ст. 196 УК РФ), а 
действия топ - менеджеров квалифицировать как исполнителей доведения. Обычно данный 
сговор приобретает квалифицирующий признак в составах, как организованная группа или 
группа лиц по предварительному сговору, но в отдельных случаях можно отнести их к 
преступному сообществу (в зависимости от степени взаимодействия и устойчивости 
связей).  
                                                            
11 См. ст. 89 и 91 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ (ред. от 07.10.2022, c изм. от 
19.12.2022) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // CПC 
«Консультант Плюс» 
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Можно утверждать, что механизм борьбы включает не только «антирейдерский пакет» 
норм, но также и ряд других норм, находящихся за пределами главы 22 УK PФ, что 
показывает всю масштабность рейдерской деятельности.  

Особо актуальным остается применение рейдерами административного ресурса 
давления, выражаемого в коррупционном взаимодействии с должностными лицами 
правоохранительных и контролирующих органов.  

Наиболее распространенными нормами противодействия по отношению к бесчинствам 
и злоупотреблениям со стороны чиновников являются ст. 285 и 286 УK PФ.12 Наиболее 
специальными являются нормы, криминализирующие действия следственных органов за 
незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УK PФ) или освобождение (ст. 300 УK 
PФ) и за иные процессуальные действия в процессе расследования (ст. 301, 302, 303); а 
также действия суда по вынесению необоснованного и незаконного обвинительного 
приговора (ст. 305 УK PФ). 

Таким образом, проанализировав нынешнее состояние уголовно - правового механизма 
противодействия рейдерской деятельности, следует сделать вывод, что рейдерская 
деятельность квалифицируется по самым различным статьям, однако особой 
эффективности от основных норм противодействия не наблюдается ввиду 
законодательных и, как следствие, практических ошибок, что дает рейдерам повод для 
маневров и улучшения их способов реализации атак. Поэтому следует сделать большой 
упор на совершенствование уголовно - правовых норм как в законодательном, так и в 
практическом смысле.  
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Аннотация 
В статье автор отмечает, что процессуальная деятельность в уголовном 

судопроизводстве выражается в процессуальной форме, данный критерий является 
обязательным для всех следственных и иных мероприятий, производимых с целью 
получения и обработки собранных доказательств. 
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TO THE QUESTION OF THE PROCESS OF EVIDENCE 
 

Annotation: 
In the article, the author notes that procedural activity in criminal proceedings is expressed in a 

procedural form, this criterion is mandatory for all investigative and other activities carried out in 
order to obtain and process the collected evidence. 

Key words: 
proof, procedural activity, collection, evaluation, verification, protocol of an investigative action. 
 
Процесс доказывания представляет собой неотъемлемую часть уголовно - 

процессуальной деятельности, который заключается в установлении и удостоверении 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
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Место доказывания в системе уголовно - процессуального познания неразрывно связано 
с содержанием и структурой познавательной деятельности по уголовному делу. 
Под доказыванием понимается осуществляемая в установленном законом порядке 

деятельность суда, прокурора, следователя или дознавателя по доказыванию, собиранию, 
проверке и оценке доказательств с целью установления истины по уголовному делу. 
В процессе доказывания обязательным условием для совершения ряда действий является 

процессуальное документирование, так как, только таким образом проводимые 
мероприятие, их письменное закрепление и приобщение могут иметь юридическую силу. В 
процессе документирования ведется делопроизводство, которое выражается в 
удостоверении собранных данных по конкретному уголовному делу. Необходимо 
процессуально оформить документы по уголовному делу, поскольку именно данные 
действия служат важной гарантией соблюдения прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства. 
Соблюдение требований по процессуальному оформлению документов является важной 

составляющей для допустимости данных доказательств по уголовному делу, именно 
правильность оформления влияет на принятие данных документов прокурором или судом 
Поскольку деятельность по доказыванию включает в себя собирание, проверку и оценку 

доказательств, следовательно, каждое из данных действий должно быть процессуально 
оформлено. Собирание доказательств содержит в себе производство следственных и 
судебных действий, то есть допросов, очных ставок, предъявления для опознания, и т. д. 
Допрос, его ход и результаты оформляется в соответствии со ст. 190 УПК РФ в 

протоколе допроса. Протоколом оформляется и очная ставка, предъявление для опознания, 
а также ряд иных следственных действий. В соответствии со ст. ст. 166, 167 УПК РФ 
составление протокола проведения следственных действий должно соответствовать 
нормам и правилам закона. 
Необходимо отметить, что проверка доказательств может проходить посредством 

направления запросов со стороны органов внутренних дел, прокурора или суда, 
установления факта тождества или отличия доказательств посредством проведения 
опросов, который также оформляется протоколов. В любом случае, любое их данных 
действий имеет официальное закрепление и приобщается к материалам уголовного дела[1]. 
Само оценивание полученных и собранных доказательств по конкретному уголовному 
делу представляет собой изучение процессуальных документов, фиксирующих 
определенные мероприятия или действия органов внутренних дел, свидетельствующих о 
наличии либо отсутствии события преступления. Между тем, и само решение, принятое в 
результате оценки доказательств, также имеет свою процессуальную форму, так как 
выражается в виде обвинительного постановления, обвинительного заключения, 
обвинительного акта или приговора суда. 
Таким образом, все действия, производимые в рамках уголовного дела по собиранию, 

проверке и оценке доказательств выражаются не только в познании сущности собранных 
данных, их относимость к определенному источнику, но и выражаются в процессуальной 
форме, данный критерий является обязательным для всех следственных и иных 
мероприятий, производимых с целью получения и обработки собранных доказательств. 
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education programs and advanced training courses in business, professional English, the purpose of 
which is to use the skills of oral and written communication in situations of business and 
professional communication in the organization and implementation of international transportation, 
as well as freight forwarding. 

The authors emphasize the importance of social partnership with the employer in order to 
continuously monitor his requests and requirements for the graduate. 
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Актуальность данной темы определяется современными требованиями работодателя и 

его озабоченностью качеством подготовки молодого специалиста - логиста, в частности, 
уровнем сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции, включающей не просто знание английского языка, а его интегрирование в 
профессиональную коммуникацию, и успешное применение таких навыков в работе с 
клиентами, коллективом, партнерами, посредниками, представителями международных 
транспортных компаний.  
Логистика ставит на первое место «надпрофессиональные навыки» молодых 

специалистов, среди которых способность к коммуникации на родном и иностранном 
языках и готовность работать в команде. Деятельность специалиста - логиста невозможна 
без коммуникации. Коммуникабельность для логиста является одним из главных качеств, 
поскольку, это связано, прежде всего, с конечным результатом и конкурентоспособностью. 
Работая с иностранными компаниями, специалисты могут сталкиваться с множеством 
проблем в сфере коммункации. При отсутствии навыков и опыта общения на иностранном 
языке, могут возникнуть проблемы в межкультурной и межличностной коммуникации. 
Заинтересованность работодателя в специалисте, который готов и способен решать 

вопросы профессионального характера в различных ситуациях быстро и эффективно, 
подтверждается таким важным этапом при трудоустройстве, как собеседование на 
английском языке.  
В Коломенском аграрном колледже им. Н.Т. Козлова (далее Колледж) иностранный 

язык, деловой английский язык, базовый профессиональный английский язык, является 
важной дисциплиной, основными задачами которых является совершенствование базовых 
навыков владения английским языком и формирование профессиональных 
коммуникативных навыков. Преподаватели готовят студентов к собеседованию на 
английском языке, ставят цель создать условия для формирования и развития навыков 
устной и письменной коммуникации на английском языке в ситуациях делового 
профессионального общения на уровне, необходимом начинающим специалистам для 
успешного прохождения собеседования на английском языке с работодателем.  
Также преподаватели Колледжа обучают студентов деловому английскому языку, 

знание которого повышает уровень профессионально - коммуникативной компетентности, 
сочетает профессиональные знания с языковыми навыками.  
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Результатом обучения логистов деловому английскому языку также станут умения 
планировать свою деятельность, работать в команде, находить во время коллективного 
обсуждения эффективные решения (в том числе удаленным способом).  
Таким образом, для выполнения поставленных Колледжем по изучению иностранного 

языка целей по повышению качества иноязычной подготовки студентов и задач по 
формированию и совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов - логистов уже созданы условия для качественного 
образования и повышения квалификации по английскому языку для данной специальности. 
Однако, есть необходимость и возможность сделать иноязычную подготовку более 

эффективной, привлекая работодателя к итоговой аттестации по разработанным 
программам и, таким образом, устанавливая социальное партнерство с международными 
логистическими компаниями с целью непрерывного мониторинга их запросов.  
Следовательно, при таком тесном сотрудничестве работодатель будет иметь 

возможность отслеживать успехи и достижения наших студентов, а мы, в свою очередь, 
получить места для прохождения учебной и производственной практик, и по результатам 
трудоустроить наших выпускников.  
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Аннотация 
В современной школе одной из главных проблем остается проблема низкой мотивации 

учащихся к получению новых знаний, умений и навыков. Одной из причин данной 
проблемы остается недостаточное использование новых интерактивных образовательных 
ресурсов при организации обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Ключевые слова 
Образовательные технологии, методы, приемы, интерактивные ресурсы, онлайн - 

ресурсы, модерация. 
 
С каждым днем информационные ресурсы и цифровые технологии все больше и больше 

проникают во все сферы жизнедеятельности человека, образование не является 
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исключением и включается активно в данный процесс. Поэтому перед педагогом 
постоянно возникает вопрос: «Как применить новые цифровые технологии при обучении и 
воспитании школьников и добиться при этом положительного результата и динамики в 
образовательном процессе».  
Одним из примером эффективного использования цифровых образовательных 

технологий является технология модерации.  
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. 

Как образовательная технология модерация была впервые разработана в 60 - е - 70 - е годы 
прошлого века в Германии. Данная технология подразумевает активную позицию ученика 
в процессе обучения, а педагог выступает в роли консультанта и наставника, он только 
контролирует процесс и помогает ученику идти в правильном направлении в решении 
поставленной перед ним задачи. Большую помощь в организации подобного процесса 
оказывают цифровые образовательные ресурсы. Данные технологии могут быть 
использованы на любом этапе урока, будь то постановка целей и задач или подведение 
итогов занятия. 
Педагог, вправе выбрать, на каком этапе урока использовать те или иные 

информационные ресурсы и как их использовать. В сети интернет все больше и больше 
появляется интерактивных материалов, которые позволяют сделать урок более 
насыщенным и интересным и преподносить материал в необычном формате. Это могут 
быть онлайн - сервисы для разработки отдельных элементов урока или заданий для 
выполнения. 
Рассмотрим несколько примеров: 
 - облако слов онлайн – графические представление текста, слова которого случайным 

образом представлены; 
 

 
Рисунок 1. Облако слов онлайн 

 
 - онлайн генератор ребусов – создание ребусов одним кликом мыши на любое слово, 

которые вы бы хотели зашифровать; 
 

 
Рисунок 2. Онлайн генератор ребусов 
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 - «фабрика кроссвордов» – онлайн ресурс для подготовки кроссвордов, которые можно 
распечатать и выдать каждому и можно передать для выполнения дистанционно; 

 

 
Рисунок 3. «Фабрика кроссвордов» 

 
 - QR - код или секретная запись – для современных школьников, у каждого из которых 

имеется телефон, это задание будет особенно интересно при выполнении задания; 
 

 
Рисунок 4. QR - код или секретная запись 

 
 - интеллектуальные карты – структурирование информации, схематическое 

представление основных понятий к теме урока. 
 

 
Рисунок 5. Интеллектуальные карты 

 
Существует много интерактивных ресурсов, которые можно эффективно использовать 

при проведении дистанционного формата обучения. В настоящее время появилось 
множество платформ, на которых используется интерактивный метод обучения: Учи.ру, 
Фоксфорд, Yaklass и т.д. 
Данные ресурсы позволяют проводить занятия в удобной форме, осуществляется 

обратная связь между учеником и учителем и существует контроль выполнения заданий 
учащимися. При этом нет постоянного давления со стороны учителя и только активности с 
его стороны, активными пользователями в данной ситуации выступают и учитель и ученик. 
Среди средств, способствующих активизации мыслительной деятельности учащихся, 

развитию их познавательных интересов, творческих способностей, формированию умения 
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самостоятельно пополнять знания, технические средства обучения занимают одно из 
ведущих мест. 
Они обладают большой информативностью, достоверностью, позволяют учащимся 

проникать в глубину изучаемых явлений и процессов, повышают наглядность обучения, 
усиливают эмоциональность восприятия учебного материала, способствуют 
интенсификации педагогического труда. 
Современный век - век информационных технологий во всех сферах человеческой 

деятельности, во многом определяющий вектор развития человеческого общества. 
Современный учебный процесс уже не мыслим без широкого применения новых 

информационных технологий. 
Важнейшей предпосылкой развития технологий обучения выступает высокая 

эффективность учебного процесса, основу которого составляют новые эффективные 
компьютерные средства обучения. 
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Трансформация общественных отношений, непосредственно влияющая на смену 
ориентаций образования, обуславливает необходимость сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся на всех этапах образовательного процесса. Интенсификация 
образовательного процесса и использование информационных технологий в 
неограниченных количествах влекут за собой различные проблемы со здоровьем 
обучающихся: заболевания органов пищеварения, психические нарушения, нарушения 
осанки и зрения. В связи с этим одной из главных задач любого учебного заведения 
становится ориентация на здоровый образ жизни, при которой создаются необходимые 
условия для использования здоровьесберегающих технологий в комплексе с физической 
нагрузкой. Уроки по физической культуре, а также приемы и методы в рамках 
образовательного процесса, нацеленные на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, положительно сказываются на психоэмоциональном и физическом 
состоянии молодого поколения, компенсируя увеличение умственной нагрузки. С точки 
зрения А. В. Черниговского, основная цель здоровьесберегающих технологий заключается 
в обеспечении возможности сохранения здоровья, формирования необходимых умений, 
знаний и навыков в обыденной жизни [3]. Поэтому создание необходимых условий для 
реализации данного подхода на уроках физической культуры является одним из 
приоритетных направлений системы образования.  
В научной литературе, термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

рассматривается в качестве совокупности различных методов и приемов, способствующих 
воспитанию культуры здоровья, а также обереганию здоровья всех участников учебного 
процесса от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Как отмечает, Д. А. 
Жихарев «на всех этапах образовательного процесса должен быть осуществлен подбор 
соответствующих методов, технологий, приемов, которые бы оберегали, укрепляли 
здоровье всех участников процесса и способствовали воспитанию культуры здоровья» [1, c. 
132].  
Исходя из этого, к основным требованиям при проведении урока по физической 

культуре с использованием здоровьесберегающих технологий относятся следующие: 
 - организация благоприятного психологического климата (доверительные отношения 

между педагогом и обучающимися);  
 - рациональная плотность (планирование урока с учетом физических возможностей 

обучающихся);  
 - реализация индивидуального подхода (требования в соответствии с гигиеническими, 

возрастными и половыми особенностями);  
 - сочетание различных видов деятельности (подбор различных видов упражнений); 
 - формирование мотивационной направленности (использование инновационных 

методов, комбинирование различных приемов);  
 - формирование ценностных ориентаций относительно здорового образа жизни 

(владение и транслирование теоретических знаний).  
Требования к преподаванию физической культуры с ориентацией на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся обуславливают комплексное использование различных 
видов деятельности. При этом основными принципами выступают такие, как 
оздоровительный режим, двигательная активность, психологическая комфортность, 
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формирование рационального дыхания и правильной осанки, учет индивидуальных 
особенностей обучающихся.  
Деятельность педагога по физической культуре и спорту в рамках общеобразовательного 

учреждения с учетом здоровьесберегающего подхода должна базироваться на таких 
действиях, как ознакомление с медицинскими осмотрами обучающихся; помощь и 
содействие в организации здоровой жизнедеятельности как в рамках учебного заведения, 
так и при нахождении в домашних условиях; взаимодействие с другими преподавателями 
по вопросу обеспечения возможностей, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; организация культурно - массового и физкультурно - оздоровительного 
пространства школьников. Это обеспечивает комфортность учебного процесса, 
непосредственно влияющего на формирование и развитие необходимых навыков 
обучающихся, отражающихся не только на спортивных достижениях, но и физическом и 
духовно - нравственном состоянии личности.  
Теория и практика физического воспитания свидетельствует о том, что использование 

различных спортивных и подвижных игр, дыхательной и лечебной гимнастики 
положительно влияет как на физическое состояние обучающихся, так и на увеличение 
продуктивности в рамках освоения различных дисциплин. Это является 
основополагающим при формировании всесторонне развитой личности, нацеленной на 
достижение определенных результатов. В связи с этим на уроках физической культуры 
должны быть использованы следующие виды занятий: 

 - упражнения, направленные на развитие выносливости. К таким упражнениям можно 
отнести подвижные игры, бег, прыжки, метания, лыжная подготовка. Одним из 
нетрадиционных приемов, в рамках данной группы, является использование карточек с 
изображением различных двигательных упражнений, которые необходимо повторить 
обучающимся, а также стать инициатором игры с использованием данных движений. Это 
способствует развитию мышления, смелости, настойчивости, сообразительности и 
инициативности, а также укреплению нервной, дыхательной и сердечно - сосудистой 
систем; 

 - упражнения с элементами соревнований. Данного вида деятельность на уроках 
физической культуры предусматривает игровые эстафеты с предметами. Это способствует 
успешной реализации программного материала, а также позволяет отслеживать динамику 
развития показателей двигательной подготовленности обучающихся; 

 - упражнения, направленные на стимулирование работы естественных процессов 
организма. К данному виду относится закаливание, осуществляющее при проведении 
занятий на улице, в соответствии с погодными условиями. - Дыхательные упражнения. В 
данном случае упражнения направлены на поднятие тонуса организма и профилактику 
заболеваний верхних дыхательных путей. Посредством использования такого приема на 
уроках физической культуры, организм человека насыщается кислородом, уменьшается 
переутомление, восстанавливается сердечный ритм; 

 - упражнения, направленные на профилактику искривления осанки и плоскостопия. В 
данном случае можно говорить о занятиях у вертикальной плоскости (гимнастическая 
стенка) с подниманием рук на носки, отведением в стороны и приседаниями. Также 
содействует предотвращению плоскостопия и нарушений осанки ходьба на носках с грузом 
на голове, ходьба по бревну, стойка на одной ноге, катание мяча и другие [2].  
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Также необходимо отметить, что кроме перечисленных упражнений, в рамках учебного 
процесса необходимо использовать гимнастику для глаз и пальчиковую гимнастику, 
которая способствует развитию мелкой моторики, мыслительных операций и 
познавательных процессов; совершенствованию речевых навыков, уменьшению 
тревожности. Основными движениями в данном случае выступает расслабление, сжатие, 
растяжение и изолированные движения определенных пальцев. Исходя из вышесказанного, 
урок физической культуры должен состоять из подготовительной, основной и 
заключительной части, каждая из которых должна соответствовать определенным 
требованиям. Так, подготовительный этап (10 – 12 минут) должен включать в себя 
приветствие, постановку задач, проверку присутствующих, упражнения для формирования 
правильного свода стоп, правильной осанки, дыхательной гимнастики и различные 
подготовительные упражнения в зависимости от цели урока. Основной этап (25 – 30 минут) 
должен включать в себя сообщение теоретической информации о пользе здорового образа 
жизни и упражнениях, которые выполняются, двигательные задания, задания, 
направленные на развитие двигательных способностей, спортивные и подвижные игры, 
эстафеты. Заключительный этап (3 – 6 минут) должен включать в себя дыхательные и 
релаксационные упражнения, подвижные игры низкой интенсивности, подведение итогов и 
сообщение домашнего задания. Правильность использования перечисленных упражнений 
и построение урока с учетом возрастных особенностей обучающихся, учебной нагрузки и 
основных задач, обеспечивает включение каждого ребенка в интенсивную работу, его 
успокоение и необходимое переключение при смене деятельности. При этом наблюдаются 
появление уверенности, активной жизненной позиции, дисциплинированности и 
ответственности. Посредством такого подхода формируется целостное отношение к 
здоровому образу жизни, сохраняется и укрепляется здоровье молодого поколения. Таким 
образом, использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 
является приоритетным направлением любого образовательного учреждения при обучении 
и воспитании обучающихся. Правильность подобранных приемов и методов обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья, что непосредственно отражается на 35 достижении 
высоких результатов в учебной деятельности, гармоничном психическом и физическом 
развитии школьников.  
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Концепция интернационализации учебной программы (IoС (англ. Internationalization of 

Curriculum - интернационализация учебных программ) берет свое начало в Австралии. Б. 
Нильссон определяет интернационализированную учебную программу как ту, которая 
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«дает международные и межкультурные знания и умения, направленные на подготовку 
студентов к выступлению (профессионально, социально, эмоционально) в международном 
и мультикультурном контексте» [1, с. 21 - 27]. Это определение связывает международное и 
межкультурное и включает в себя развитие знаний, навыков, компетенций как функции 
такого рода учебных программ. Б. Лиск определяет интернационализацию учебного плана 
как «включение международных и межкультурных и глобальных аспектов в содержание 
учебного плана, а также в результаты обучения, задачи оценки, методы преподавания и 
вспомогательные услуги программы» [2, с. 79 - 101]. Это определение делает акцент на 
интеграции аспектов интернационализации в процесс составления учебной программы 
начиная от целей и задач, заканчивая образовательным результатом. В контексте 
интернационализации учебных программ Б. Лиск обращает внимание на различные формы 
учебной программы. Анкета и последовательный план по развитию интернационализации 
учебной программы [3].  
Официальный учебный план (the formal curriculum) относится к учебной программе и 

деятельности учащихся, которые впоследствии оцениваются. Неофициальная учебная 
программа (the informal curriculum) включает в себя работу всех вспомогательных служб 
кампуса, а также мероприятия, проводимые для студентов, которые обычно не 
оцениваются, но способствуют обучению и развитию студентов. Скрытая учебная 
программа (the hidden curriculum) состоит из «непреднамеренных (скрытых) сообщений 
учащимся» [2, с. 79 - 101]. Она информирует учащихся о доминирующих ценностях и 
убеждениях, о том, как и когда взаимодействовать и с кем, а когда нет, и отражает 
социальную структуру и доминирующую культуру университета. 
Официальные, неформальные и скрытые элементы учебной программы взаимосвязаны и 

интерактивны, а не дискретны — учащиеся воспринимают их как динамичное 
взаимодействие процессов преподавания и обучения, содержания и деятельности в 
аудитории и за ее пределами. 
Изучение научных трудов, посвященных интернационализации учебных планов дает 

основание выявить тенденцию к росту осознания важности интернационализации учебной 
программы в секторе высшего образования, поскольку обоснование интернационализации 
учебной программы часто связано с подготовкой выпускников к жизни и работе в 
глобализирующимся мире [4, с. 1 - 9]. Интернационализацию учебного плана следует 
рассматривать как стратегию, направленную на то, чтобы помочь учащимся «лучше узнать 
свою собственную и другие культуры» [5]. Что касается практики интернационализации 
учебной программы, то наибольшее внимание было уделено включению международных 
элементов в содержание курса [6, с. 97 - 101]. 
Межкультурная компетентность часто описывается как важный и значимый атрибут 

выпускников, результат интернационализации и требование глобального мира. Это 
сложный термин для определения и оценки, который привлекает большое внимание со 
стороны различных дисциплин, таких как социология, антропология, лингвистика, 
образование. 
В последние годы среди ученых сложился определенный консенсус в определении 

межкультурной компетентности как «способность эффективно и надлежащим образом 
общаться в межкультурных ситуациях на основе своих межкультурных знаний и навыков» 
[7, с. 79 - 101]. Это определение подразумевает, что эффективность и уместность являются 
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двумя важнейшими компонентами межкультурной компетенции. Ученые также выражают 
согласованность с тем, что межкультурная компетентность включает в себя когнитивные, 
аффективные и поведенческие аспекты. Но критерии, по которым судят об эффективности 
и уместности межкультурной компетенции остаются нерешенными. 
Рассмотрев критически некоторые категоризированные модели понятия межкультурной 

компетенции, в данной работе будем придерживаться ключевых аспектов этого понятия, 
выделенных Дж. Грегерсен - Хермансоном [8]: 

 межкультурная компетентность основывается на осознании себя культурным 
существом, признании того, что человек одновременно является членом различных 
культурных коллективов; 

 межкультурная компетентность состоит из компонентов в областях знаний, 
навыков, а также мотивации и отношения к миру; 

 межкультурная компетентность связана с лингвистической компетентностью  
минимальный уровень лингвистической компетентности обусловлен культурно 
компетентным поведением; 

 мотивационные компоненты и установки влияют и стимулируют развитие 
межкультурной компетенции; 

 позитивное взаимодействие с другими людьми, отличающимися от них в 
культурном отношении, повышает уверенность индивида в себе и самоэффективность для 
участия в межкультурных взаимодействиях; 

 межкультурная компетентность включает в себя процессы самоуправления, 
управления восприятием и управления взаимоотношениями; 

 межкультурная компетентность  это процесс балансирования совместной 
ориентации на общую систему отсчета и терпимости к двусмысленности с целью 
сохранения отношений; 

 межкультурная компетентность  это процесс балансирования адаптивности к 
межкультурному взаимодействию с отрицанием личного пространства и идентичности; 

 межкультурную компетентность можно разделить на этапы развития, которые 
связаны с различными способами конструирования и восприятия повседневной реальности. 
Стадии развития носят прогрессивный характер, развиваются с течением времени и служат 
предикторами производительности; 

 межкультурную компетентность можно развивать. 
Конечной целью интернационализации учебной программы является улучшение 

результатов обучения учащихся. Получение заложенного образовательного результата не 
будет достигнуто без тщательной разработки программы и курса. При планировании 
интернационализированной учебной программы, направленной на развитие 
межкультурной компетентности, следует уделять особое внимание важности вовлечения 
всех учащихся в межкультурно - информированный контент и предоставление им 
возможностей развивать свои межкультурные перспективы на протяжении всего изучения 
учебной программы. 
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Фольклор – значимая часть нашей жизни. «В широком смысле фольклор — это духовная 
культура того или иного народа. Она существует в форме словесных текстов, музыки, 
танца, народного театра, декоративно - прикладного творчества» [8]. Устное народное 
творчество разнообразно и богато большим количеством жанров: сказками, пословицами и 
поговорками, потешками и прибаутками, колыбельными песнями и т.д. Устное народное 
творчество - это и лицо народа. Академик Д. С. Лихачев писал: «Его значение 
определяется, прежде всего, тем, какая в него заложена память» [9, с. 179]. Отражением 
этой памяти и является фольклор. 
Устное народное творчество дает возможность ребенку не только овладеть родным 

языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщиться к культуре своего народа, 
получить первые представления о ней. В образовательной работе с детьми дошкольного 
возраста, необходимо применять как можно больше жанров словесного народного 
творчества, т.к. каждый из них раскрывает нам разные стороны культуры и языка. Важно 
включать фольклор во все жизненные процессы ребенка в детском саду, во все виды 
деятельности. 
Рассмотрим подробнее значение и применение различных фольклорных жанров в 

развитии речи старших дошкольников. 
Самый любимый и наиболее часто используемый жанр – это сказка. Она входит в жизнь 

детей с раннего возраста и первой пробуждает в них те или иные чувства, переживания. К. 
Д. Ушинский писал: «Сказки русского народа – это первые блестящие попытки народной 
педагогики» [цит. по: 2, с. 51]. В народной сказке всегда заключено богатое содержание. 
Язык сказки насыщен средствами выразительности (эпитетами, сравнениями, метафорами, 
синонимами и др.), например, «красна девица», «идет, словно лодочка плывет», которые 
дети могут переносить в свою речь, что способствует ее обогащению, развитию образности 
и также побуждает к речевому творчеству самих дошкольников. Сказка погружает ребенка 
в воображаемый мир и позволяет пережить такие чувства, которые оказывают глубокое 
влияние на всю жизнь. Наличие в сказках положительных и отрицательных персонажей 
заставляет ребенка думать, делать выводы, усваивать ключевые понятия – о добре и зле. 
Психолог Д. М. Арановская - Дубовис замечает: «Эти выводы недоступны для него в 
других обстоятельствах. За счет того что ребенок входит внутрь изображаемых 
обстоятельств, мысленно принимает участие в действиях героев, переживает их радости и 
печали, у него формируется чувство меры, чувство той грани, которую не должно 
переходить воображение в искусстве, и вместе с тем у него начинают складываться 
реалистические критерии эстетических оценок» [1, с. 49]. Сказки помогают показать детям: 
как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как добрые и миролюбивые побеждают 
(«Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 
Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с 
идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его 
как личность. Сказка не дает прямых наставлений детям (таких как «Слушайся родителей», 
«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда 
заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту 
сказки. И. Зимина пишет: «Моральное воспитание возможно через все виды народных 
сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах» [6, с. 29]. При правильном 
подборе сказок, с учетом возрастных особенностей детей, идейно - художественной 
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ценности произведения и воспитательных задач сказки могут оказать огромное 
положительное воздействие на ребенка. 
Доказано, ведущей деятельностью дошкольников является игра. А. С. Макаренко 

отмечал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка. Каков ребенок в игре, таков во 
многом он будет когда вырастет» [10, с. 73]. Сочетание устного народного творчества с 
игрой рождает такой уникальный вид деятельности как театрализация. При проигрывании 
сказки дети лучше усваивают ее содержание, логику событий. В театрализованной игре 
происходит активное развитие диалогической, эмоционально выразительной речи, 
расширение словарного запаса, совершенствование артикуляции. Театрализованные игры 
способствуют усвоению важных элементов речевого общения (жест, мимика, поза, 
интонация и др.). В целом театральная деятельность способствует улучшению настроения, 
что еще больше повышает интерес детей, а, следовательно, делает усвоение информации 
продуктивным.  
Особое развивающее значение имеет пальчиковый театр. Он также способствует 

развитию речи, внимания, памяти, формирует пространственные представления, развивает 
ловкость, точность, выразительность, координацию движений. В. А. Сухомлинский 
недаром говорил: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» [13, с. 78]. Подражание 
персонажам движениями рук, пальчиковые игры стимулируют определенные участки коры 
головного мозга, чем ускоряют процесс речевого и умственного развития ребенка. Это 
подтверждается не только опытом педагогов, но и исследованиями физиологов, 
доказавшими, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование 
«речевых» зон и положительно действуют на всю работу мозга ребенка. Поэтому развитие 
рук ребенка помогает ему не только хорошо говорить, но и подготавливает руку к 
дальнейшему обучению грамоте, письму. 
Очень полезным для старших дошкольников является отгадывание и составление 

загадок. Загадка - одна из малых форм устного народного творчества, в которой в 
предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки 
предметов или явлений, непосредственно окружающих человека в быту, природе, 
отличающие его от других. М. А. Рыбникова писала: «Загадка — ключ словесного образа, 
зерно поэзии, метафора» [12, с. 48]. За счет многозначности слов в загадках идет 
обогащение словаря детей. Загадки помогают увидеть другое значение, а также формируют 
представления о переносном значении слова, например: «Висит груша, нельзя скушать». 
Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй речи, так как заставляют 
сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее.  
В работу даже со старшими дошкольниками необходимо продолжать включать 

колыбельные песни. Колыбельные песни имеют совершенно особенное содержание и 
жанровую специфику: простые рифмы, звукосочетания, напевность, спокойные интонации, 
плавное повествование, использование приема уменьшения. В них наиболее проявляется 
красота родного языка, они содержат широкий круг сведений об окружающем мире, о 
живых существах и предметах, за счет чего происходит обогащение словаря детей. 
Грамматическое разнообразие колыбельных песен способствует освоению 
грамматического строя речи. При обучении детей образованию однокоренных слов можно 
использовать эти песни, так как в них создаются хорошо знакомые детям образы, например, 
образ кота. Колыбельная песня содержит в себе большие возможности в формировании 
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фонематического восприятия, чему способствует особая интонационная организация 
(напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп и т.д.), наличие 
повторяющихся фонем и звукоподражаний. Колыбельные песни позволяют запомнить 
слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. Колыбельная 
таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей. В. 
В. Головин отмечает: «Именно колыбельная песня как постоянно воспроизводимый 
песенно - словесный ритуал, ежедневно закрепляет, определяет и стимулирует правильное 
и безопасное развитие нового человека» [4, с. 10]. Поэтому важно использовать 
колыбельные песни не только в семейном воспитании, но и в педагогическом процессе 
детского сада.  
Большую роль в образовательном процессе детского сада могут играть народные 

песенки, пестушки, потешки, прибаутки, которые развлекают ребенка, создают у него 
бодрое, радостное настроение. Активизирующее воздействие на ребенка оказывает наличие 
повторяющихся звукосочетаний и слов, простая рифма, восклицания и эмоциональные 
обращения. Потешки создают ощущение психологического комфорта, положительный 
эмоциональный фон для восприятия окружающего мира и его отражения в различных 
видах детской деятельности. Л. Н. Павлова подтверждает: «Ценность фольклорных 
произведений обусловливается их высокой интонационной выразительностью» [11, с. 82]. 
Интонация сильно влияет на определение смысла высказывания. А малые речевые 
фольклорные формы становятся прекрасным образцом для обучения интонационной 
выразительности. 
Особое значение имеет для большего осмысления содержания малых фольклорных 

произведений такой эмоциональный прием, как обращение к ребенку по имени. Это 
позволяет ребенку стать как бы соучастником действия и через это прийти к пониманию 
фольклорного произведения. Я. А. Коменский писал, что такой прием показывает: 
«Внимание взрослого к ребенку, уважение к нему, признание уникальности и 
неповторимости его личности, высшей ценности ее, которая дороже всех сокровищ, дороже 
золота и серебра» [7, с. 311]. Также характерно использование в народных потешках, 
прибаутках, пестушках уменьшительно - ласкательных суффиксов (- еньк -, - ечк -, - очк -, - 
иньк - и т.д.), что благотворно влияет на формирование эстетического восприятия 
окружающего мира детьми. Создаваемый ими ласковый тон находит отклик в сердце 
ребенка.  
Понимая, что совершенствование речевого общения невозможно без расширения 

словарного запаса ребенка, необходимо уделять большое внимание его закреплению и 
активизации. М. М. Горький говорил: «Начало искусства слова — в фольклоре» [цит. по: 
16, с. 463]. Чтобы новые, довольно трудные, слова прочно вошли в лексикон детей, нужно 
использовать различные методические и игровые приемы.  
Следующей задачей речевого развития ребенка является воспитание звуковой культуры 

речи. И она успешно решается при использовании различных видов русского фольклора. О. 
С. Ушакова считает, что: «Потешки, сказки, загадки и пословицы являются богатейшим 
материалом для развития культуры речи» [14, с. 89]. Звуковая культура речи - это не только 
правильное звукопроизношение, но и умение регулировать темп, громкость, дыхание, 
лучше обратиться к такому виду фольклора, как заклички и скороговорки. Само слово 
«заклички» побуждает детей говорить громко - закликать. Противоположное свойство 
имеют пестушки. Их хочется проговаривать напевно, ласково, поэтому содержание 
пестушек побуждает детей произносить их тихо, спокойно. 
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Педагогическая и логопедическая наука давно считает скороговорки инструментом 
совершенствования произношения, изменения темпа речи, развития артикуляционного 
аппарата. Издавна их использовали для воспитания у детей чувства ритма, преодоления 
косноязычия. Данный жанр фольклора показывает большую эффективность в работе с 
детьми. 
Для того чтобы сформировать связную речь ребенка, нужно научить его пользоваться 

различными звуковыми средствами, такими как интонация, логическое ударение, подбор 
наиболее подходящих слов и многое другое. Основой связной речи, которая заключает в 
себе различные языковые средства, является диалог. Для диалога характерны неполные 
предложения, восклицание, вопрос, междометие, яркая интонационная мимика. Все это 
можно найти в фольклорных диалогических текстах. К. Д. Ушинский также отмечал: 
«Народные сказки, способствуют усвоению всех форм языка, которые дают возможность 
выработки у детей собственных речевых навыков при рассказывании» [15, с. 249]. Именно 
развитий навык рассказывания становится основой успешного освоения детьми другого, не 
менее важного, типа связной речи - монолога. 
Чтобы получить четкий и простой ответ ребенка, нужно правильно формулировать 

вопросы. Неполное предложение помогает сохранить интонацию вопроса, услышать ее в 
тексте. Когда дети освоят интонационную выразительность в коротких неполных 
предложениях, они смогут ее проявлять в распространенных и сложных предложениях. 
Восклицательную интонацию продуктивнее отрабатывать на закличках, так как в них 
присутствует восклицание. 
Можно проводить с детьми народные праздники: Осенние посиделки, Масленицу, 

Зимние святки. М. Мид считала, что: «Народные праздники имеют функции социальной 
терапии отношений внутри общности, обыгрывание норм этих отношений» [цит. по: 5, с. 
7]. Поэтому важно приглашать родителей к участию в праздниках. Произведения должны 
соответствовать содержанию праздника, быть интересными и доступными детям. В. А. 
Сухомлинский отмечал и то, что: «Через посредство слова ребенок становится сыном 
народа» [13, с. 24]. То есть, приобщение к слову, во всех его проявлениях, является не 
только значимым средством развития ребенка, но и важнейшим элементом его 
социализации и самоидентичности.  
Подводя итоги можно отметить, что фольклор имеет большое, а во многих аспектах даже 

ключевое, значение для развития речи старших дошкольников, при этом, его потенциал в 
практике дошкольных учреждений используется сегодня недостаточно. А. П. Усова писала, 
что: «В народном творчестве исторически сохраняются и вырабатываются присущие 
народу черты характера и мышления. Поэтому народное творчество имеет большее, более 
широкое значение, чем то, в каком его применяют воспитатели детских садов: оно имеет 
значение для патриотического воспитания. Именно поэтому родная культура, русское 
творчество, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 
порождающим личность» [цит. по: 3, с. 52]. Становится очевидно, что для осуществления 
современных поставленных задач речевого развития старших дошкольников необходимо 
как можно шире включать в педагогический процесс, в жизнь детей в детском саду 
произведения устного народного творчества разных жанров.  
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Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Она 

обеспечивает их всестороннее развитие, поэтому в педагогическом процессе дошкольного 
учреждения игры должны занимать значительное место. В полной мере это относится и к 
детям с первичной речевой патологией [1, с.34].  
Выстраивая систему коррекционной работы с такими детьми в период подготовки их к 

обучению в школе, следует помнить, что одна из основных линий психического развития 
дошкольников связана с повышением уровня саморегуляции психической деятельности, а 
одной из главных способностей ребенка является способность к построению все более 
сложных иерархических структур собственной деятельности, сначала внешней, а затем и 
внутренней [1, с.13].  
Дети с нарушением речи обычно отстают по своим речевым возможностям от 

потребностей ведущей деятельности, поэтому педагогическое воздействие на них должно 
состоять в формировании регулятивных процессов в учебно - игровой деятельности.  
Однако необходима специальная методика организации и проведения дидактических игр 

с детьми с нарушением речи. Педагоги и родители должны отбирать игры, в которых дети 
учатся выслушивать игровую задачу, планировать свои действия в речевом плане, давать 
анализ выполненным действия, связно и последовательно излагать свои мысли.  
Приступая к нашей работе, мы предположили, что в игровой деятельности с 

дидактической задачей формируется определенный уровень произвольности поведения, 
который в дальнейшим служит основой для становления учебной деятельности: в 
соответствии с предъявленными требованиями может быть сформирована на основе 
произвольных процессов при выполнении правил в дидактических играх, поэтому 
формируя саморегуляцию ребенка в игре, мы облегчим ее дальнейшее развитие в учебной 
деятельности [2, с.14]. 
Кроме того, учитывая значение речи для регуляции любой деятельности, мы полагали, 

что целенаправленное формирование у детей действий самоконтроля через различные 
формы словесной регуляции подготовит базу для осуществления самоконтроля в 
предстоящей учебной деятельности.  
Нами были выделены группы дидактических игр, направленные на формирование всех 

структурных компонентов деятельности и способствующих совершенствованию всех 
составных элементов регуляции. Игры были распределены по группе соответственно 
направлениям их работы. 
Игры первой группы связаны с обучением детей формулированию и соблюдению 

правил. Игры этой группы позволяют детям понять: результат их деятельности напрямую 
зависит от того, соблюдаются правила или нет. 
Вторая группа игр призвана развивать у детей умение анализировать образец: сам 

предмет и действие; целостное изображение предмета; чертеж с выделением деталей; 
схему; план. Игры данной группы по своему содержанию связаны с использованием схем и 
чертежей, построек, планов передвижения. Они призваны сформировать умение вычленять 
части не расчлененных на детали образцов.  
Игры третьей группы направлены на формирование у детей с первичной речевой 

патологией использовать знаки (модели, символы, сигналы) и другие способы для 
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планомерного и последовательного выполнения действий. Важно отметить, что работа с 
этими играми проводилась нами не изолированно, не как этап формирования 
самоконтроля, а органично и сбалансированно вместе со всеми другими группами игр.  
Игры четвертой группы представляют собой завершающий этап по развитию 

саморегуляции у детей с первичной речевой патологией, но он не является таковым по 
времени проведения. Они использовались нами с самого начала работы, так как имеют 
целью формирование умений необходимых для оценки результата деятельности, а также 
умения «составлять отчет» о совершенных действиях и соотносить результат с 
предложенным образцом.  
В работе по данному направлению были использованы следующие методические 

приемы:  
 - Создание положительного фона путем установки на успешность выполнения задания 

(одобрение, подбадривание); 
 - Создание игровой мотивации – принятие ребенком роли для оценки деятельности; 
 - Приемы, направленные на совершенствование анализа результата деятельности 

(других и своей собственно), к ним относятся словесный образец анализа работы ребенка, 
составленный взрослыми.  
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Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в 
познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования 
элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций 
[1].  
Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью детей, которая развивает 

речь, память, воображение, фантазию, пространственную ориентацию, усидчивость, 
внимание, логику и другое.  
Дидактические игры бывают:  
 - игры с предметами («Для чего нужен предмет?», «Что изменилось?», «Угостим гостей 

чаем», «Найди свой домик» и другие); 
 - настольно - печатные игры («Магнитная мозаика. Ежик», «Магнитные истории. 

Времена года», «Развивающее лото», «Разноцветный мир» и другие); 
 - словесные игры (Скажи ласково», «Отгадай – ка, «Кто, что делает?», «Закончи слово, 

«Скажи наоборот», «Один –много» и другие). 
Выделяю следующие виды дидактических игр:  
 - игры путешествия («Космическое путешествие», «Сказочное путешествие», «В гостях 

у природы», «Веселые туристы» и другие);  
 - игры - поручения («Разложи по порядку», «Что полезно, а что нет?», «Найди ошибку», 

«Кто на кого похож», «Что выражает лицо?», «Чем отличаются эти люди?» и другие);  
 - игры - предположения («Что было бы … ?» или «Что бы я сделал … ?», «Кем бы я 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и другие) 
 - игры – беседы («Волшебные слова», «Это я, это я, это все мои друзья» и другие); 
 - игры – загадки. 
Формирование математических представлений (о числе, форме, размере, счете) и 

способов математической деятельности (счет, арифметические действия, простейшие 
измерения) является средством математического развития ребенка, причем эффективность 
этого средства зависит от содержания и организации познавательной деятельности детей в 
дошкольной образовательной организации [2]. 
Формирование элементарных математических представлений включает в себя: 

сравнение предметов и групп предметов, количество и счет, величины, геометрические 
формы, пространственно - временные представления. К концу старшего дошкольного 
возраста должны быть сформированы умения: называть для каждого числа в пределах 10 
предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1 - 10 с помощью групп предметов и 
точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; определять на основе предметных 
действий состав чисел первого десятка; использовать числовой отрезок для просчитывания 
и отсчитывания одной или нескольких единиц; пользоваться линейкой для измерения 
длины; умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 
помощью плана; в простейших случаях пользоваться часами; называть предыдущее и 
последующее число.  
Игра как метод обучения и формирования элементарных математических представлений 

предполагает использование на занятиях отдельных элементов разных видов игр 
(сюжетной, подвижной и т.д.), игровых приемов (сюрпризный момент, соревнование, 
поиск и т.д.). В настоящее время разработана система так называемых обучающих игр.  
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Все дидактические игры по формированию элементарных математических 
представлений в ДОУ разделены на несколько групп:  

1) игры с цифрами и числами («Путаница», «Какой цифры не стало», «Убираем цифры», 
«Убери число», «Сколько», «Волшебный мешочек», «Назови цифру», «Не ошибись», 
«Счита не ошибись» и другие); 

2) игры путешествие во времени («Цветная неделя», «Двенадцать месяцев», «Какое 
время года» и другие); 

3) игры на ориентировки в пространстве («Выполни команду», «Путешествие по 
комнате», «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет», «Найди игрушку», «Найди 
парную картинку», «Встань на место», «Где фигура», «Что справа?», «Отгадай – где…» и 
другие); 

4) игры с геометрическими фигурами («Назови одним словом», «Подбери по величине», 
«Чудесный мешочек», «Найди такой же», «Кто больше увидит?», «Посмотри вокруг», 
«Геометрическая мозаика», «Найди свой домик», «Назови геометрическую фигуру» и 
другие); 

5) игры на логическое мышление («Морской бой», «Геометрический диктант», «Рисуем 
фигуры», «Крестики - нолики», «Танчики», «Змейка», «Точки», «Точки и отрезки», 
«Определи, который час» и другие). 

 Используемый занимательный математический материал тесно взаимосвязан друг с 
другом, можно разделить его условно на 3 группы: 

 игры - развлечения: загадки, задачки - шутки, ребусы, кроссворды, лабиринты, 
математические квадраты, математические фокусы, игры с палочками на пространственное 
преобразование, задачи - смекалки; «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», 
«Сфинкс», «Листик», «Вьетнамская игра», «Пентамино». 

 логические игры, задачи, упражнения: с блоками, кубиками на включение, 
нахождение; игры на классификацию по 1 - 2 - 3 признакам, логические задачи (на 
увеличение, уменьшение, сравнение, обратное действие); игры с цветными крышками, 
шашки, шахматы; словесные; блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

 дидактические игры и упражнения: с наглядным материалом на поиск 
недостающих, выделение общего признака, определение правильной последовательности, 
выделение лишнего; игры на развитие внимания, памяти, воображения, игры на 
нахождение противоречий: «Где, чей домик?», «Что лишнее?», «Найди такую же», 
«Невероятные пересечения», «Назови одним словом», «Какие множества перепутались?», 
«Что изменилось?», «Какие числа убежали?», «Продолжи», «Следопыт» [3]. 
Математическими играми считаются игры, в которых смоделированы математические 

построения, отношения, закономерности. Для нахождения ответа, как правило, необходим 
предварительный анализ условий, правил, содержание игры или задачи. По ходу решения 
требуется применение математических методов и умозаключений. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития связной речи детей 

дошкольного возраста. Многие дети при обучении в начальной школе, испытывают 
дискомфорт в плане общения. Детям, приходится самостоятельно осваиваться в новой 
среде, налаживать контакт с одноклассниками и вникать в образовательный процесс. Кому 
то из детей хватает совсем не много времени, чтобы освоится в новой обстановке, а не 
которые наоборот не могут привыкнуть и обзавестись новыми знакомыми. Одной из 
основных причин, является не развитая связная речь ребенка. Чтобы в будущем у ребенка 
не было такой проблемы, педагоги дошкольных учреждений предлагают различные 
средства и методы по развитию связной речи ребенка.  
Ключевые слова: методы, развитие связной речи, дошкольники, дидактические игры, 

словарный запас, деятельность детей. 
Многие педагоги, организовывая свою деятельность в детских садах уделяют не мало 

времени развитию связной речи своих воспитанников. Не секрет, что связная речь детей 
должна постоянно развиваться, а не останавливаться на одном уровне. Для комфортного 
обучения в школе, ребенку необходимо общения как со взрослыми, так и в общении со 
своими сверстниками. Подготовить дошкольника к такому этапу, задача не легкая и 
требует постоянной работы, дома и в детском саду. Рассматривая данную проблему мы 
составили некоторую цепочку по обобщению опыта воспитателей в этом направлении.  
Система педагогического опыта педагогов РФ и РС(Я) по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста достаточно широка и включает в себя следующие средства и 
методы: 

1) дидактические игры (Н. В. Коваленко, воспитатель, МАДОУС «Умка» г. 
Новосибирск; Т. Е. Кычкина, МБДОУ «Ладушка» РС(Я) г. Якутск); 

2) русский фольклор (А. Д. Курбатова, воспитатель, МДОУ «Снегири» г. Омск); 
3) русско - народные сказки (Ю. В. Кононова, воспитатель МБДОУ «Рябинушка» г. 

Днепропетровск); 
4) театрально - игровая деятельность (С. А. Величкова, воспитатель, ДОУ «Светлячок» г. 

Омск); 
5) мнемотехника (С. Л. Темерева, воспитатель, МДОУ «Полянка» г. Воронеж); 
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7) произведения К. И. Чуковского (К. Е. Солдатова, воспитатель, МБОУ «Солнышко» 
РС(Я) п. Батагай); 

8) сюжетно - ролевые игры (З. А. Ниязова, воспитатель, МДОУ «Радуга» РС(Я) г. 
Якутск); 

9) интервью (В. А. Платонова, воспитатель, МБДОУ «Ньургуън» РС(Я) с. Сунтар). 
Н. В. Коваленко, воспитатель, МАДОУС «Умка» г. Новосибирск считает, что развитие 

связной речи является первостепенной задачей любого воспитателя. Педагог открыла для 
себя более успешное развитие данного вида речи по составлению рассказов по сюжетной 
картине. 
Для начала, обращала внимание детей на саму картину. Учила находить главные 

элементы картины. При более подробном рассматривание, прибегала с детьми к 
исследовательским действиям, выделяли главные и посредственные характеристики. 
Подсказывала опорные слова, строила план по которому дети составляли свои рассказы. 
Если ребята в начале затруднялись с описанием, то прибегала к рассказу по образцу из 
художественной литературе. В процессе рассказов, показывала детям, что важно обращать 
внимание на задний фон картины, природные явления, время суток. 
Благодаря данному методу рассказывания, педагог отмечает, что у детей расширился 

словарный запас, дети стали более свободно и непринужденно высказываться на различные 
темы [3]. 
Т. Е. Кычкина, МБДОУ «Ладушка» РС(Я) г. Якутск использует в своей деятельности 

дидактические игры по развитию связной речи дошкольников.  
Воспитатель, проводя дидактическую игру, предлагает детям активно отвечать на 

вопросы. Дошкольникам в игре нужно аргументировать свой ответ, свои выводы. Если в 
процессе игры случаются спорные ситуации, то детям допускается высказаться в решении 
спорных ответов. Каждый раз, ребенок, проявляя недовольство, высказывается, тем самым 
активизирует свою связную речь. 
Играя в дидактические игры, педагог обращает внимание, что у детей развивается 

мышление и речь в параллели друг с другом. 
Благодаря дидактическим играм дети узнают большое количество новых слов, имеют 

представления о синонимах и антонимах, используют в своей речи многозначные слова и 
сложные предложения. 
А. Д. Курбатова, воспитатель, МДОУ «Снегири» г. Омск считает что, благодаря 

русскому фольклору у детей расширяется знания о мире вокруг него, развивается 
представления о художественной форме. Педагог часто читает детям пословицы, загадки, 
считалочки. В тексте обращает внимание детей на фразеологизмы. Они, как ни странно 
делают речь легкой, яркой, образной. Благодаря малым формам фолклора, дошкольники 
учатся применять в разговоре такие выразительные средства как: метафоры, эпитеты, 
сравнения. 
При чтении художественно литературы, воспитатель обращает внимание детей на 

образный язык сказок, стихотворений, просит повторить или запомнить некоторые слова, 
фразы, рифмы. Все это воспитывает в детях любовь к книгам. Связная речь приобретает 
новые краски, обогощается новыми выражениями, и словами [5]. 
Ю. В. Кононова, воспитатель МБДОУ «Рябинушка» г. Днепропетровск в практике 

использует русско - народную сказку, как средство развития связной речи детей. Работа со 
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сказкой была запланирована в несколько этапов. На первом этапе педагог с детьми 
выбрали, прочитали и обсудили сказку между собой. 
Следующим этапом послужило рисование выбранной сказки. Дети рисовали главных 

героев и запомнившиеся ими предметы. 
Переходя на следующий этап, была проделана большая работа. Детям предстояло 

пересказать, а в каких то моментах и выучить отрывки из сказки. После проделанной 
работы, ребята разыгрывали сказку по ролям. 
Заключительным этапом стало сочинение сказок. Детям предлагалось назвать любимых 

персонажей, придумать для них волшебные свойства, и сочинить не большой сюжет. 
Благодаря проделанной работе, педагог раскрыла в детях творческие способности. Дети 

стали более разговорчивыми, открытыми. Полюбили художественную литературу, 
выразили желание сочинять сказки и рассказы [4]. 
С. А. Величкова, воспитатель, ДОУ «Светлячок» г. Омск применяет в своей группе 

дошкольного возраста средства театрально - игровой деятельности. Считает, что дети 
должны научится правильно высказывать свои мысли благодаря развитию связной речи. 
Для начала, воспитатель знакомит детей с художественным произведением, беседует с 

детьми о сюжете рассказа. Затем с детьми готовят импровизированную сцену. Таким 
образом, настраивает детей на эмоциональный настрой, а также развивают мелкую 
моторику. На сцене читает детям повторно произведения, выделяя интонацией 
определенные части текста. В инсценировке произведения, воспитатель распределяет роли, 
озвучивая слова автора, в дальнейших постановках воспитатель сокращает свое участие. 
Дети становятся главными героями, проявляют инициативу, творчески раскрываются. 
Через не большой промежуток времени, постановка сказки повторяется, где дети более 
ответственно и раскованно играют свою роль [2].  
С. Л. Темерева, воспитатель, МДОУ «Полянка» г. Воронеж в работе с детьми использует 

приемы мнемотехники. Например, мнемотаблицы помогают ребятам выстраивать рассказ, 
его последовательность. Влияют на лексико - грамматическую наполняемость 
произведения. При помощи такой таблицы у детей происходит обогащение словаря. Дети 
обучаются составлению творческих и описательных рассказов.  
Воспитатель отмечает, что дети с удовольствием составляют по таблице не только 

рассказы, но и сочиняют сказки и истории. 
Для более успешных результатов, педагог привлекает к своей работе родителей 

воспитанников. С их помощью работа по развитию речи проходит параллельно в саду и 
дома. Таким образом, воспитатель отмечает, что дети используют связную речь постоянно, 
и ее развитие не стоит на месте.  
К. Е. Солдатова, воспитатель, МБОУ «Солнышко» РС(Я) п. Батагай использует в работе 

по развитию связной речи сказки К. И. Чуковского.  
Воспитатель знакомит с творчеством автора, рассматривает с детьми иллюстрации к 

сказкам, вместе обсуждают смысл сказок. 
Педагог проводит с детьми дидактические игры по данным сказкам. Игра «Доскажи 

словечко». Воспитатель читает отрывок из сказки, а дети добавляют последние слова. Игра 
«Узнай сказку по картинке». Педагог показывает детям иллюстрацию, а дети отгадывают 
какая сказка там спряталась. Физкультминутки, также проводятся по отрывкам из сказок 
Чуковского. 
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В группе у воспитателя находится специальный мешочек, в который она кладет 
предметы, встречающиеся в сказках. Дети поочередно их достают и рассказывают из 
какого это произведение, и что с ним связано. 
З. А. Ниязова, воспитатель, МДОУ «Радуга» РС(Я) г. Якутск целью своей работы 

считает развитие связной речи посредством сюжетно - ролевой игры. Во время игры 
воспитатель применяет косвенные и прямые приемы. Перед игрой, подготавливает нужные 
атрибуты, определяет тему и ее сюжет. Педагог выбирает позицию наблюдателя или 
становится ее участником.  
Место для игр, также организует сам воспитатель, наполняя его соответствующими теме 

игрушками. Следит, чтоб у детей не пропадал интерес в процессе сюжетно - ролевой игры. 
В заключении педагог проводит с детьми беседу. Ребята рассказывает, чем они занимались, 
какие роли у них были, что было интересным и какую игру они хотели бы поиграть в 
следующий раз. 
Т. В. Данилова, воспитатель, МДОУ «Цветик - Семицветик» РС(Я) г. Якутск для 

развития связной речи использует театрализованную деятельность.  
Для начала дети рассказывают знакомую им сказку. Педагог следит за 

выразительностью и красочностью речи детей. Обращает внимание на темп и дикцию. На 
следующем этапе педагог предлагает детям обыграть небольшой этюд, где они работают со 
своей мимикой. Выражают эмоции радости, грусти, удивления, злости. Свою мимику дети 
сопровождают объяснениями. Рассказывают, с чем связана такая эмоция, в каких случаях 
ее выражают. Дальше дети участвуют в постановке через сюжетно - ролевые игры. Ребята с 
интересом вживаются в роли. Заучивают небольшие стихи, выстраивают монологи и 
диалоги [1]. 
Все это сближает детей, придает им уверенности. Ребята начинают больше общаться 

между собой и со взрослыми, тем самым постепенно развивая связную речь. 
В. А. Платонова, воспитатель, МБДОУ «Ньургуън» РС(Я) с. Сунтар, применяет в своей 

практике метод интервью.  
Для реализации своих идей воспитатель помогает детям вести диалог со взрослыми и 

ровесниками. Педагог устраивает для детей встречи с интересными людьми. Это могут 
быть люди различных профессий. Заранее с детьми продумывает план с вопросами. 
Распределяет вопросы между детьми. 
Чтобы подогреть в детях интерес к интервью, воспитатель организовывает сюжетно 

ролевые игры с дошкольниками. Устраивает для детей различные задания с элементами 
интервьюирования. Дает детям представления о видеокамере и микрофоне. Вместе с 
детьми проводит репортажи из детского сада на канале «Ньургуьун - NEWS». Такой метод 
помогает детям в развитии связной речи. 
В конечном завершении, педагог провела диагностику, которая показала положительный 

результат по развитию связной речи дошкольников. 
В процессе выстраивания системы педагогического опыта педагогов РФ и РС(Я), можно 

предположить, что перечисленные выше средства и методы направлены на развитие 
связной речи детей дошкольного возраста. 
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и формирование личности учащегося, в современной школе ей отводится большая роль; в 
статье рассматривается работа классного руководителя в условиях современной школы, 
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В современной школе воспитательной работе уделяется большое внимание. И конечно 

же роль классного руководителя в этой работе сложно переоценить. Классный 
руководитель – это педагог, который абсолютно полностью и во всех аспектах знает свой 
класс, знает особенности детей, учащихся в своем классе, он должен уметь 
взаимодействовать также и с родителями этих детей и в оперативном темпе решать 
вопросы, касающиеся оформления любых документов, необходимых для школы и 
необходимых для своих учеников. 
Часто бывает так, что именно с именем классного руководителя связаны все 

воспоминания учащегося, после окончания школы, так как именно он направляет всю 
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воспитательную и часто даже образовательную работу своих подопечных. Именно ему 
лучше всего известны особенности восприятия информации учащимися, именно он «видит 
их будущее» и направляет их динамическое развитие, заботится об их всестороннем и 
коллективном совершенствовании, трудиться над их воспитанием и повышением качества 
знаний. 
Конечно же такая всеобъемлющая и не прекращающаяся работа связана с решением 

многих задач и в такой работе неизбежно возникают определенные трудности. 
В работе классного руководителя можно выделить основные следующие цели: 
 создание благоприятных условий для реализации ребенка в коллективе; 
 развитие инициативности; 
 формирование у учащихся гражданской ответственности; 
 формирование духовной культуры у учеников; 
 формирование у учащихся правового самосознания; 
 развитие толерантности у учащихся; 
 развитие самостоятельности учащихся; 
 развитие навыков успешной социализации учащихся; 
 формирование навыков успешной адаптации учащихся на рынке труда. 
К основным задачам классного руководителя можно отнести умение динамично – в 

зависимости от возрастной категории учащихся организовывать взаимодействие в 
коллективе класса, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика. [1] 

 Также он должен уметь содействовать развитию личности учащегося, а именно 
контролировать и направлять саморазвитие любого ученика в классе, дать возможность 
реализации творческого потенциала учащихся и обязательно обеспечивать непрерывную 
активную социальную защиту своих учеников, а также обеспечить все необходимые и 
достаточные условия для активации собственных усилий детей при решении их проблем. 
Конечно же работа классного руководителя является непрерывной и время затратной. Но 

мы живем в мире высоких технологий, которые помогают оптимизировать работу в 
большинстве производственных сфер.  
Можно ли оптимизировать и работу классного руководителя с помощью современных 

методов повышения эффективности работы производства или другой сферы общества? 
Ответ на этот вопрос кроется в понятии технология.  
В переводе с греческого языка «технология» обозначает учение о мастерстве, умении. И 

вопрос о возможности применения некой технологии к классному руководству можно 
трактовать следующим образом – можно ли назвать классное руководство мастерством? 
Ответ на этот вопрос вполне предсказуем – конечно можно, и даже необходимо говорить 
об этом, так как любой учитель, овладевший педагогической технологией – это человек в 
необходимом объеме для решения поставленных задач, владеющий педагогическим 
мастерством. Современная школа сама направляет педагога на применение различных 
технологий и техник для достижения максимального эффекта от своих умений, для 
достижения рационального использования времени и наилучшего построения 
взаимодействия между учеником и учителем, а также между учеником и родителями 
ученика.[2] 
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Если говорить об оптимизации времени работы классного руководителя, а также не 
забывать об эффективности этой работы, то можно выделить следующие инструменты, 
доступные каждому педагогу:  

 применение Google таблиц; 
 ведение папки классного руководителя; 
 использование современных мессенджеров; 
 проведение тематических экскурсий; 
 проведение еженедельных классных часов; 
 честность при общении. 
Рассмотрим каждый из приведенных инструментов. Первый и наиболее очевидный – это 

применение современных программных продуктов, таких как MicrosoftOffice или его 
бесплатная версия ОреnOffice и Google таблицы. С помощью первого у классного 
руководителя появится возможность быстро и своевременно обновлять информацию о 
личных данных учащихся, составить базу данных класса, с указанием личной информации 
каждого ученика (данные о родителях, средства связи с ними и с самими учащимися), а с 
помощью второго удастся организовать быструю обратную связь с учениками или с их 
родителями, проводить опросы об их предпочтениях или оперативно собирать требуемую 
информацию. 
Ведение папки классного руководителя в бумажном и электронном виде позволит 

моментально получить доступ к уже имеющейся информации, в короткие сроки 
предоставить ее для требуемого отчета, что не заменимо в условиях современной жизни, 
развивающейся ускоренным темпом. 
Важным моментом при организации общения с учащимися и их родителями является 

использование современных мессенджеров. Такой технический инструмент позволит 
классному руководителю моментально донести необходимую информацию до нужной 
группы учащихся или их родителей, а как же получить ответ и почувствовать 
эмоциональный настрой группы лиц, с которой происходит общение. Использование 
мессенджеров позволяет показать человеческие, а не только профессиональные качества 
классного руководителя посредством поздравления с праздниками или победой в конкурсе 
определенных учащихся, позволяет еще раз объединить учеников или же их родителей в 
решении какой - либо проблемы – например сбор гуманитарной помощи или выбор 
подарков на Новый год. 
Проведение тематических экскурсий тоже можно отнести к средствам оптимизации 

работы классного руководителя, хотя это на первый взгляд не так очевидно. Во время 
экскурсии с классом обнажаются многие скрытые проблемы, требующие скорейшего 
решения, такие как не умение учащихся общаться друг с другом, не правильно выбранный 
лидер в коллективе детей или родителей. Часто двигаясь до места назначения, учащиеся 
проезжают территории, где нет сотовой связи или их сотовый телефон уже разрядился, и 
они не могут им воспользоваться. В этом случае ребятам придется организовывать общение 
не привычными для них способами, что позволит классному руководителю направить их 
на новые для них формы взаимодействия – групповые и парные игры, рассказы. 
Еженедельные классные часы способны своевременно дать динамичную картину 

развития жизни класса. Это могут быть, как и тематические классные часы, посвященные 
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какому - либо важному событию в стране или школе, так и организационные, касающиеся 
только успеваемости или предстоящего мероприятия. 
И абсолютно не очевидным, но не оспоримым является построение взаимно честных и 

доверительных отношений. Если ученик или его родители будут уверенны в Вашей 
честности, это вызовет не только доверие с их стороны, но и уважение. Доверие со стороны 
учеников и их родителей позволят классному руководителю получать актуальную и 
верную информацию от них, что безусловно приведет к оптимизации его работы. 
Выше перечисленные инструменты сделают работу классного руководителя менее время 

затратной, позволят выделить дополнительное пространство для развития учащихся и 
освободят личное время работы педагога. 
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В 2016 году оптимизация учебного процесса и связанная с ней экономия средств 

позволила в качестве эксперимента ввести в учебную программу старших классов в 
малокомплектной Гуфтинской средней школе предмет «Электротехника и электроника». 
Районным отделом образования было принято решение передать часы по данной 
дисциплине учителю физики. Дирекция школы поддержала решение отдела образования. 
Министерством образования и науки Республики Южная Осетия было принято решение 
выбрать в качестве площадки для эксперимента именно Гуфтинскую среднюю школу, 
поскольку техническое оснащение школы позволяло более или менее доступно донести до 
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учащихся сложный в освоении материал. Дисциплина «Электротехника и электроника» 
стала изучаться в десятых и одиннадцатых классах. В программу десятого класса была 
введена электротехника, а одиннадцатого класса - электроника. В самом начале 
эксперимента планировалось ввести дисциплину в объеме 2 часов в неделю, но позже, 
почему - то, решили, что достаточно одного часа в неделю. 
Учащимися старших классов было положительно воспринято введение в программу 

изучение электротехники и электроники. Дети с удовольствием изучали устройство и 
действие различных электронных и электротехнических приборов и аппаратов, а 
видеоуроки помогали детям полнее усваивать материал. 
Дисциплина «Электротехника и электроника» охватывает достаточно серьезный и 

непростой материал [2]. Необходимы базовые знания школьной программы, особенно 
таких предметов, как: физика, химия, математика. 
Изучение дисциплины позволяет понять область науки и техники, использующие 

электрические и магнитные явления для практических целей. Оно способствуют 
формированию готовности к изучению научно - технической информации, связанной с 
электрическими и электронными устройствами. Развивает готовность принимать 
конкретные технические решения при выборе электрических аппаратов и устройств. 
А наглядно донести физические и магнитные явления и процессы, позволяющие в 

конечном итоге использовать электронные устройства практически в любых областях 
своей деятельности помогает применение мультимедийных средств и технологий [3]. 
Однако возникли проблемы на определенном этапе эксперимента. Затруднения 

проявились в составлении рабочей программы новой дисциплины. Программа учебного 
предмета (учебной дисциплины) - один из основных учебно - программных документов, 
определяющих содержание обучения школьников. Перечень формируемых при изучении 
учебного предмета знаний и умений конкретизирован в ней в виде понятий, суждений, 
законов, гипотез, фактов, которые взятые вместе составляют ее категориальный строй. 
Таким образом, в программе содержание обучения выступает в обобщенном, 
систематизированном виде. Это определяет важность и особую значимость изучения и 
анализа учебной программы предмета. 
Учебная программа является основным документом, которым руководствуется учитель, 

определяя объем знаний и умений, подлежащих усвоению учащимися на данном занятии, 
подбирая объекты труда и т.д. Поэтому учитель обязан всегда представлять себе не только 
в целом, о чем идет речь в программе, но и четко просматривать дидактическую связь 
между одноименными ее разделами. 
Программа учебного предмета должна быть гибкой, динамичной и учитывать в своем 

содержании достижения науки, техники и технологии. Она должна допускать возможность 
отражения особенностей преподавания в школе и методических установок самого учителя. 
В связи с этим учителю предоставлено право в пояснительной записке дополнять 
программу современными разработками в конкретных областях знаний, устранять из нее 
устаревший материал, переставлять темы местами и перераспределять время на их 
изучение [4]. 
Как было отмечено выше, дисциплина «Электроника и электротехника» преподается 

только в многопрофильном колледже, в связи с чем в качестве основы была взята рабочая 
программа, применяемая в колледже. Несмотря на то, что уровень сложности программы 
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электротехники и электроники в колледже несколько иной, мы взяли на себя смелость 
перенести в рабочую программу школы в содержание учебной дисциплины часть тем в 
неизменном виде. Все остальное было приведено в соответствие с государственными 
стандартами общего образования. При разработке содержания дисциплины 
«Электротехника и электроника» были использованы материалы учебника 
«Электротехника» под редакцией В.А.Полякова. Несмотря на солидный возраст, данный 
учебник вполне применим в современном учебном процессе, и дает общее понятие о 
современном электротехническом производстве. Он помогает осмыслить выполнение 
электротехнических работ, связанных с обработкой электротехнических материалов, учит 
применять электроизмерительные приборы, читать и составлять электрические схемы. 

 При изучении электротехники на большинстве уроках мы используем технологию 
проблемного обучения. Например, при изучении темы «Соединение резисторов » ставится 
проблема: не горит гирлянда, а ученики должны найти причину. При изучении темы 
«Трансформатор» предлагается определить, почему трансформатор не преобразовывает 
напряжение постоянного тока. 

 Эффективная реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Нами был также разработан паспорт учебного кабинета электротехники и электроники. 
Однако даже планы дооснащения кабинета физики необходимым инструментарием для 
проведения занятий по электротехнике и электронике не были реализованы. 
Электротехника сегодня основана на высоких современных технологиях. От надежности 

и функциональности электротехнического оборудования напрямую зависит эффективная и 
безопасная работа многих производственных комплексов и обеспечение 
жизнедеятельности объектов разного назначения. И как никогда практика должна идти в 
тесном ходе с теорией, и даже где - то опережая ее. В этом и заключается главный критерий 
эффективного освоения содержания дисциплины [1].  
Сегодня уже можно говорить о том, насколько эксперимент оправдал себя, и какие 

перспективы имеет данная дисциплина в школьной программе.  
Бесспорно, положительными моментами во введении экспериментальной площадки 

являются: 
1.  Освоение базовой информации в области электротехники и электроники 

способствует развитию в других областях. 
2. У детей появилась возможность присоединиться к группе интересного сообщества, 

объединяющего любителей и профессионалов электроники и электротехники. 
3. Электротехника и электроника развивают навыки логического и абстрактного 

мышления. Дисциплина основана на законах физики и математики, а применение их на 
практике развивает творческие способности. 

 Реальный эффект от эксперимента будет обеспечен при выполнении следующих 
условий:  

1. Будет разработана методическая база для реализации программы школьной 
дисциплины «Электротехника и электроника», которая должна быть спущена «сверху». 

2. В основе электротехники и электроники — практика. Отсутствие кабинета не 
позволяет в полной мере реализовать положения рабочей программы учебной дисциплины, 
у детей нет возможности наглядно увидеть электротехнические и электронные процессы на 
предприятиях и организациях в силу объективных причин. 
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 Таким образом, введение дисциплины «Экономика и электротехника» в старших 
классах можно лишь приветствовать, обеспечив должным образом условия реализации 
программы учебной дисциплины.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пути развития интеллектуально - 

творческих способностей обучающихся, формирование исследовательской компетенции, 
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Существенное мнение взглядов на ценности современного образования в настоящее 

время требует сознания нового образовательного продукта, основой которого становится 
компетентный подход, где первостепенным является самостоятельный мотивированный 
поиск информации, её анализ. 
В данный момент одним из основных путей развития интеллектуально - творческих 

способностей и одарённости обучающихся считается формирование исследовательской 
компетенции обучающихся. 

 Как показывает практика, перспективными являются специалисты, которые овладели 
исследовательскими знаниями и умениями, тем самым получив потенциал 
самосовершенствования. Исследовательская компетенция характеризуется как 
совокупность знаний в определённой области, наличие исследовательских умений, 
определяется в способности видеть и решать проблемы на основе выдвижения и 
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обоснования гипотез, ставить цель и планировать результат деятельности, осуществлять 
сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, 
проводить эксперимент, анализировать процесс, наличие способности применять эти 
знания и умения в конкретной деятельности. 
Организация учебно - исследовательской деятельности обучающихся и приобщение их к 

научно - исследовательской деятельности является одним из самых значимых путей 
решения указанной выше задачи. Обучение приёмам исследовательской деятельности 
способствует развитию творческого склада мышления, творческого подхода к явлениям 
действительности, формированию умений давать объективную оценку этим событиям и 
способности ориентироваться в дополнительных источниках знаний, умений и навыков. 
Учебно - исследовательская работа может быть организована: 

 - Во время учебных занятий. В качестве творческих домашних заданий на уроках 
предлагается подготовка сообщений, поиск ответов на те или иные вопросы, написание 
рефератов, составление кроссвордов и вопросов, мультимедийных презентаций, тестовых 
заданий и.т.д. 

 - Во внеурочной работе учебно - исследовательская деятельность обучающихся является 
последовательным продолжением урочной деятельности: реферативная работа; проектная 
работа по интересам; учебно - исследовательские работы; научные работы; 
интеллектуальные марафоны; олимпиады; конференции, коллоквиумы и.т.д. 
Перед педагогом стоит задача организовать получение знаний так, чтобы обучающийся 

сам захотел приобретать знания и навыки. Включение в учебно - исследовательскую, а 
затем в научно - исследовательскую работу помогает обучающимся овладеть 
современными методами поиска, обработки и использования информации, освоить 
различные методы исследовательской деятельности, сформировать умение отстаивать и 
защищать свою точку зрения, применять цифровые образовательные ресурсы. На 
эффективность организации исследовательской деятельности обучающихся влияют 
следующие условия: 
1.Психологические условия, которые предполагают формирование у обучающихся 

мотивации к исследовательской деятельности, проведение психологического мониторинга 
развития личностных качеств обучающихся; 

2. Педагогические условия – предполагают высокий уровень творчества и 
педагогического мастерства преподавателей - руководителей исследований обучающихся; 
повышение уровня знаний и интеллектуальной инициативы обучающихся; применение 
нетрадиционных методик в обучении; внедрение в учебно - воспитательный процесс 
технологии исследовательского обучения; внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс; индивидуальные и групповые консультации по предметам с 
преподавателями. 
Большое значение в успешной исследовательской деятельности обучающегося имеет 

создаваемая на уроках и во внеурочное время ситуация успеха, которая психологически 
подкрепляет интерес обучающихся к исследовательской деятельности, а также мотивирует 
обучающихся к активно - познавательной деятельности.  
Главным и необходимым условием организации исследовательской деятельности 

обучающихся является сформированность опыта научно - исследовательской деятельности 
у преподавателя. Невозможно передать опыт той деятельности, которую не освоил сам. 
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Учебно - исследовательская деятельность – это познание теоретического и практического 
материала через осуществление учебного исследования, эксперимента, результатом её 
станет формирование практических умений творческого уровня. Учебно - 
исследовательская деятельность имеет ярко выраженную личностно - профессиональную 
направленность, она позволяет формировать у обучающихся способность к рефлексии, 
самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. 
Таким образом, организация учебно - исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях образовательного процесса способствует становлению исследовательской 
культуры обучающихся как фактора высококвалифицированного специалиста.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Все явления окружающего мира протекают во времени. Оно организует и формирует 

нашу жизнь и работа. Мы подчинены его течению, хотя иногда не замечаем этого. 
Сегодняшние условия существования требуют от человека следить за течением времени в 
процессе рабочей деятельности, распределять ее во времени, реагировать на разные 
сигналы с определенной скоростью и через заданные временные интервалы, ускорять или 
замедлять темп своей работы, оптимально использовать время. Ориентировка во времени 
жизненно нужна ребенку как будущему члену общества, она представляет собой базис его 
личностной культуры. Некоторые положительные качества появляются и развиваются 
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лишь благодаря прогнозированию ребенком своей работы во времени: 
целенаправленность, ответственность, организованность. В игровой, бытовой, учебной 
своей деятельности дети обучаются регулировать темп, ритм собственных поступков, брать 
в расчет фактор времени. В будничном существовании ребенок регулярно встречается с 
различными временными категориями, которые используют взрослые в своей речи и 
общении, видит календарь, часы. Умение определять время, верно расходуя слова для его 
обозначения, ощущать его период является формированием интеллекта ребенка и его 
математических знаний. Умение ориентироваться во времени предоставляет детям 
вероятность благополучно развиваться, овладевать различными видами работы, познавать 
внешний мир.  
Ключевые слова 
Время, восприятие, игровая деятельность, развитие, представления, познавательная 

деятельность, развитие, ощущение времени. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF IDEAS ABOUT TIME  
IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Abstract 
All phenomena of the surrounding world take place in time. It organizes and shapes our life and 

work. We are subject to its flow, although sometimes we do not notice it. Today's conditions of 
existence require a person to monitor the passage of time in the process of working activity, 
distribute it over time, respond to different signals at a certain speed and at specified time intervals, 
accelerate or slow down the pace of their work, make optimal use of time. Orientation in time is 
vital for a child as a future member of society, it is the basis of his personal culture. Some positive 
qualities appear and develop only thanks to the child's prediction of his work over time: 
purposefulness, responsibility, organization. In their play, household, educational activities, 
children learn to regulate the pace, the rhythm of their own actions, to take into account the time 
factor. In everyday existence, the child regularly meets with various time categories 

Keywords  
Time, perception, play activity, development, representations, cognitive activity, development, 

sense of time. 
 
Учение детей ориентироваться во времени даст детям правильное развитие, дети станут 

без проблем владеть разными видами работ, познавать внешний мир, так как формирование 
временных представлений важный показатель готовности ребенка к школе.  
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«Время – это отражение формирования природы, общества, человека, где информация о 
частях 24 часов, о наступлении праздника или дня рождения, ребенок усваивает на опыте 
собственной существования или существования, окружающих его людей» [1, с. 92].  
На сегодняшний день жизнь протекает невероятно быстро, меняются ритмы и 

катастрофически нахватает времени. Для любого человека разной возрастной категории, 
требуется умение тонко чувствовать, ощущать, рациональней использовать и больше 
ценить. Сейчас технологии также рассчитаны на высокую культуру восприятия временных 
восприятий человека. Поэтому люди более быстро реагируют на время, гибко перестаивая 
свое поведение. Ориентироваться во времени должен не только взрослый, но и ребенок, так 
как он является будущим членом общества, ориентировка есть не что иное, как базис 
личностной культуры. Умение ориентироваться во времени предоставляет детям 
вероятность благополучно развиваться, овладевать различными видами работы, познавать 
внешний мир и, таким образом, формировать последовательность учебной работы. 
Развитие представлений о времени у детей в детском саду осуществляет через будничную 
жизнь и напрямую образовательную работа. 
Особое значение для ребенка детского сада в изучении временных представлений будет 

не только учебная деятельность, но и повседневная жизнь. Главным критерием является 
режим дня. Для ребенка важен точный распорядок дня, так как благодаря чередованию 
типов работы в течение дня, режим будет надежной опорой в понимании и различении 
частей суток. Кроме самостоятельной работы ребенка в качестве ориентиров приходятся 
примеры из существования взрослых людей, а также природные явления, наблюдения за 
которыми способствуют распознание элементов 24 часов, сезонов. 
В образовательной работе очень важно опираться на нюансы восприятия времени 

ребенком и формирования его познавательной работы. Поэтому ознакомление наиболее 
лучше начинать с тех видов, которые находят опору в собственном опыте ребенка. 
Взаимосвязанные между собой парные сравнения такие как: день - ночь, зима - лето, 

минута - час, и другие, имеют положительный эффект на детей. Знакомясь с такими 
особенностями времени, как постянство, текучесть, сменяемость вызывает огромный 
интерес у детей и стимулирует их. Познание временной продолжительности должно 
сочетаться с познанием временной последовательности, которые связаны друг с другом 
(части 24 часов, дни недели, месяцы, сезоны и их последовательность, периодичность 
событий во времени и т.д.).  
Дети старшего дошкольного возраста, изучая представление о времени, должны 

складывать в систему, в соответствии системного подхода представления о времени. «Знать 
интервалы времени, уметь определять, понимать их последовательность способствует 
пониманию детьми характеристики времени: непрерывнсти, необратимости времени и 
другие» [3, с. 64]. Следовательно, возникает вопрос: «В каком возрасте и в какой 
последовательности нужно осуществлять формирование у детей представлений о 
временных интервалах?» 
В старшем дошкольном возрасте у детей закрепляются и углубляются представления о 

времени. К примеру, наименование времени 24 часов, дети, связывают не только из - за 
поступков взрослых и детей, но и с более беспристрастными критериями времени. Дети 
изучают времена года, наименования дней недели, обучаются определять какой день 
недели будет завтра, или же какой был два дня назад. 
В работе с детьми старшего дошкольного возраста нужно сформировать правильные 

термины о сутках. «Чтобы ребенок начал обращать внимание на цикличное изменение дня 
и ночи, он должен понимать, что сутки можно разделить условно на 4 части, это утро, день, 
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вечер, ночь. Дети старшего дошкольного возраста, как правило, ориентируются на восход и 
заход солнца и могут определять части суток» [2, с. 109]. 
Очень рано дети начинают чувствовать движение времени и его постоянство. Это 

отражается в таких словах как: «потом», «вдруг», «после», «сейчас» и других. Понимание 
времени как формы жизни на подсознательном уровне есть не что иное, как формирование 
логического мышления. 
Т. Д. Рихтерман говорил, что «дети все справляются с заданиями и практически на 82 % 

в состоянии воспроизвести предложенный на занятиях материал, разобравшись в нем» [2, с. 
31]. 
В детском саду воспитатель может вместе с детьми наблюдать за восходом солнца, 

увидеть как все освещается ярким светом, наблюдать за изменениями в погоде (осень - 
желтые листья, дождь; лето - насыщенная зелень, яркое солнышко; весна - просыпается 
природа, оттепель; зима - много снега, деревья в шубках). В конце дня наблюдать за 
заходом солнца, прощаться с ним до утра. После наблюдений, предложить ребенку 
нарисовать день и ночь, либо сезон года, совместно с детьми организовать выставку 
рисунков. Только после данных мероприятий можно переходить к разговору о временных 
представлениях, применяя при этом жизненный опыт детей и взрослых. Данная 
последовательность очень важна для правильного понимания ребенком временных 
представлений, так как человек инфицирует время в соответствии с жизненными 
потребностями, а время оказывает большое воздействие на повседневную жизнь человека. 
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Математическая подготовка будущего инженера необходима для формирования 

фундаментальной базы при последующем изучении общеобразовательных и специальных 
дисциплин, которые, в последствии, позволяют обрести навыки решения задач инженерно - 
технического, инженерно - управленческого, инженерно - экономического характера. 
Сформированные математические компетенции позволят обеспечить становление и 
развитие научных взглядов обучающихся, будут способствовать воспитанию 
интеллектуально развитого специалиста инженерного профиля. 
Анализ, который проводится специалистами в области методик преподавания 

математики в вузах технического профиля, показывает, что выбор приемов и методов 
обучения математике является важным направлением научных исследований и 
практической работы преподавателей [1], [2]. В работе мы остановимся на практике 
применения одной из методик преподавания математики в техническом вузе, а именно 
включению исторического компонента в содержание учебного материала. 
Решая задачу по формированию у будущего инженера определенных профессиональных 

компетенций, математическая подготовка вносит свой вклад в формирование сознательной, 
гармонической и культурно развитой личности. Этому процессу способствует включение в 
содержательную часть курса учебной дисциплины «Математика» исторического 
компонента, историко - математического дискурса. Понятие «дискурс» [лат. discursus – 
«беседа», «разговор»] имеет начало в древнегреческой философии, так как оно 
многоаспектно, то единого мнения относительно его трактовки не существует. В одном из 
определений дискурс – это «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания; это речь, "погруженная в жизнь"» [3, с. 136]. Исторический дискурс в 
математическом образовании предполагает включение научно - исторического материала в 
лекционные и практические занятия, во вне учебную работу с обучающимися. Такой 
дискурс призван решать целый ряд задач, которые могут быть разделены на следующие 
виды: задачи образовательного характера, задачи развивающего характера, задачи 
воспитательного характера, задачи мотивационного характера. Повышая общую культуру 
студента, с помощью исторического дискурса, воспитывается способность отстаивания 
собственных взглядов и убеждений. А патриотические взгляды и уважение к 
национальным ценностям формируются при включении исторических компонентов, 
связанных со знакомством с жизнью и деятельностью не только таких всемирно известных 
ученых, как К. Гаусс, Г. Лейбниц и т.д., но, например, и уроженцев Беларуси. 
В технических вузах Республики Беларусь многие поколения студентов используют в 

процессе обучения, ставший широко известным, сборник «Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу» автора Б.П. Демидовича [4]. Но как важно указать молодым 
людям, что автор уроженец Беларуси и Борис Павлович Демидович входит в число 
известных и выдающихся уроженцев города Новогрудка, Гродненской области. А его отец 
Павел Петрович Демидович, из крестьян, окончил в 1897 году учительский институт в 
городе Вильно, затем преподавал в Новогрудском городском училище и был известным 
собирателем белорусского фольклора. 
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После окончания средней школы в городе Минске в 1923 году Б.П. Демидович 
поступает на физико - математическое отделение педагогического факультета БГУ.  
В 1935 году, после окончании аспирантуры в МГУ, Б. П. Демидович защищает 

кандидатскую диссертацию по теме «О существовании интегрального инварианта на 
системе периодических орбит». И уже в 1936 году Б.П. Демидовичу присваивают ученную 
степень кандидата физико - математических наук. С февраля 1936 года его приглашают 
работать ассистентом на кафедре математического анализа на механико - математическом 
факультете МГУ, где он продолжит работать до конца своих дней (23 апреля 1977).  
В течение двадцати пяти лет Б.П. Демидович работает над своей докторской и в 1963 

году он защищает докторскую диссертацию под общим названием «Ограниченные 
решения дифференциальных уравнений», а в 1965 году его утверждают в ученом звании 
профессора. 
За высокий профессионализм, богатый педагогический опыт и общественную 

деятельность Б.П. Демидович был награжден орденом «Знак Почета», в 1968 году 
Президиум Верховного Совета РСФСР присваивает ему почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». 
Не менее интересны и важны для молодого поколения студентов биографические 

сведения и о других уроженцах Беларуси, например, М.Я. Выгодском, чьи справочники 
принято считать классическими в математическом образовании для технических вузов. 
Имеет значение в патриотическом воспитании молодежи знакомство с математиком С.А. 
Яновской, которая родилась в Беларуси, а свою научную деятельность осуществляла в 
Московском государственном университете и с ее учеником А.А. Гусаком - профессором 
Белорусского государственного университета. Эти математики были основателями в 
развитии такого направления в математической науке, как история математики [5].  
Список известных деятелей науки, которые были уроженцами Беларуси или работали в 

нашей стране очень велик. Но без включения такого исторического дискурса в процесс 
изучения математики невозможно раскрыть роль личности математиков и математических 
сообществ в развитии науки, общества и государства, сформировать у обучающегося 
собственное отношение к учебной дисциплине и математической науке в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Морозова И.М., Нипарко Н.С. Об одной из технологий электронного обучения. // 
Международный научный журнал «Символ науки». 2021. №12(1). С.99 – 102. 

2. Жук Л.В. Роль культурно - исторического дискурса в математическом образовании 
бакалавра. // Теория и методика профессионального образования. 2019. – С.53 – 56. 

3. Арутюнова Н.Д. Дискурс. Речь // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». – 2002. – С. 136–137. 

4. Б.П. Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому анализу, 13 - е 
издание. / Из - во Московского университета, 1996, С.624. 

5. Берник В.И., Морозова И.М. Начало системного изучения истории математики в 
Беларуси. // Матэматыка і фізіка. 2022. №2. – С.65 – 69. 

© И.М. Морозова, Н.С. Нипарко, 2023 
 
 



118

УДК - 37 
И.Н. Ненахова 

(студентка2 курса, направления подготовки 44.04.01  
Педагогическое образование, магистерская программа 

 «Изобразительное искусство», Институт искусств,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Новосибирск) 
 

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ОСВОЕНИИ УЧАЩИМИСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН ОСНОВ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 
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С самого начала преподавания дисциплины цветоведения необходимо развивать 
комплекс способностей восприятия цвета практического применения. Выполнение 
исследовательских заданий и заинтересованность обучающихся побуждают к 
самостоятельности выполнения заданий и создают основу для реализации дизайн проекта. 
Учитывая, современные условия обучения в учебном процессе, необходимо сочетать 
традиционные и инновационные методы, приёмы и технологии обучения. Большое 
внимание следует уделять информационным и проектным технологиям обучения 
цветоведению, а именно в организации практической деятельности на занятиях. Также 
постижения цветовосприятия характеризуются организацией процесса получения учителем 
обратной связи с учащимися. Для получения обратной информации о глубине восприятия 
цвета, цветовых контрастов, восприятие цветовых отношений по теплохолодности, и 
гармоничном восприятии цвета, большое значение имеет организация взаимодействия 
творческих самостоятельных работ. Для этого применяют методы теоретического и 
научного анализа восприятия цвета. В различных формах даются практические задания 
построенные на анализе цветовых изображений. 
Для формирования колористической грамотности и творческих способностей 

профессионального становления обучающихся колледжа были созданы педагогические 
условия обучения цветоведению, в которых рассматриваются: мотивация учебного 
процесса, интересы и мысли, цели обучения, профессиональная направленность учащихся; 
освоения теоретических и практических знаний, научное и учебное познание дисциплины 
цветоведения; проблемное обучение – как целостная дидактическая система, основанная 
творческим процессам путем самостоятельного поиска новых знаний; интеграция учебно – 
творческого направления, в процессе освоения которого объединяются искусство и 
технические знания то, что учащийся должен на практике владеть современными 
компьютерными графическими технологиями. Таким образом, обеспечивая определенные 
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условия в обучении цветоведению, повышается эффективность обучения, позволяющая 
учащимся самостоятельно ставить и решать необходимые задачи, обусловленные личной 
заинтересованностью в профессионально - творческом развитии. 
Эффективность и качество выполнения практический упражнений по цветоведению, 

зависит от разработанных критерий оценки, где решающую роль при выставлении отметки 
играет оценивание художественно - творческой деятельности в силу практического 
характера занятий самостоятельной работы. Формирование навыков самостоятельной 
деятельности во многом зависит от своевременного анализа результатов работы. Главной 
целью формирования профессиональных компетенций учащихся на уроках цветоведения 
является совершенствование профессиональных навыков и умений в решении 
самостоятельных сложных дизайнерских задач и реализаций авторских идей. А также 
профессиональный подход в проектировании дизайн проектов, на основе уверенном 
владении знаниями умениями в области цвета. 
При выполнении практических заданий на уроках цветоведения учащиеся сталкиваются 

с проблемами, связанными с использованием цвета. Учащиеся испытывают трудности при 
разработке общего цветового решения композиции. Считаю, что первоначально, перед 
практическими упражнениями необходима педагогическая беседа преподавателя с 
учащимися. В процессе бесед учащемуся сообщаются теоретические знания о теории цвета 
и композиции, эти знания должны выдаваться не от случая к случаю, а систематически, в 
процессе всего учебного года и помогать в реализации проектной деятельности будущих 
дизайнеров. Непосредственно перед выполнением каждого практического упражнения 
учащимся так же необходимо давать установку на конкретное задание, объяснять цель его 
выполнения и способы. 
Практические задания основываются на теоретических знаниях цветоведения: 

характеристики цвета, их состав, свойства, практические приемы работы с цветом, 
глубинно – пространственные свойства цвета, контраст, закономерности построения 
цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею; 
психологические и физиологические основы восприятия цвета; свойства красок, пигментов 
и красителей; воздействия веществ на цвет Изложение теоретических знаний может 
происходить в различных формах: объяснение, рассказ педагога, беседа, подготовка 
учащимися докладов, пояснительных записок к выполняемым работам, разнообразного 
визуально - зрительного материала. Объяснение новых тем сопровождается 
демонстрацией: используются репродукции картин мастеров, слайды, зрительный ряд на 
компьютере, работы учащихся прошлых лет, специальные наглядные пособия. Рассказывая 
учащимся о связи теории и практики обучения, о умении самостоятельно составлять 
цветовые композиции, с обоснованием художественного замысла дизайн - проекта. 
Обучение теории цвета предполагает ознакомление с терминологией колористики, при 
этом выбор терминов определяется возрастными особенностями учащихся. 
Успешность обучения практическим навыкам основам цветоведения возможна лишь при 

наличии следующих факторов: 
- учет индивидуальных творческих способностей учащихся, их субъективно - 

индивидуального предпочтения цвета или формы; 
- развитие вариативности и креативности мышления, объемно - пространственного 

воображения; 
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- полное усвоение программных тем, своевременное выполнение практических заданий; 
- установление межпредметных связей между цветоведением, композицией, 

профессионально – компьютерными программами; 
- усвоение основных понятий и терминов цветоведения; 
- свободное владение техникой работ художественно - живописными красками 
- четкое определение критериев оценки работ учеников; 
- проявление самостоятельности и активности учащихся при выполнении практических 

заданий; 
- творческий подход в создании художественных работ. 
При разработке ряда практических работ по цветоведению, необходимо учитывать 

дидактические принципы организации работ: «от простого – к сложному» - изучение 
воспроизведения образца к самостоятельности; «принцип научности» - передача через 
образцы произведений прочного установившихся знаний и показ самых существенных 
признаков в доступной для учащихся форме; «принцип системности» - формирование у 
учащихся целостного представления о процессе создания произведения искусств с момента 
составления эскизов, выбора материала до практического выполнения; «принцип 
доступности» - соответствие содержания материала возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся; «принцип сознательности и активности» - побуждение к 
проявлению самостоятельности в формировании знаний, умений и навыков. 
Рекомендую проводить тренировочные упражнения по цветоведению на 

самостоятельное составление цветовых композиций с определенным цветовым колоритом, 
с обоснованием выбора определенного цвета в композиции, практического применения 
основных законов цветоведения и колористики в профессиональной деятельности 
дизайнера. В связи с этим полезны специальные упражнения на овладение техническими 
приемами работы красками (отмывки, цветотональные растяжки). Исходя из 
разработанных критериев оценки практических работ по цветоведению была выработана 
серия упражнений, направленная на развитие колористической грамотности учащихся: 
1.Основные характеристики цвета: ахроматические цвета (градация перехода), понятие 

тоновой шкалы, цвето - тоновая растяжка. 
2.Спектральные цвета: основные цвета, сложные цвета. 
3.Цветовые системы: цветовой круг, производные цвета (цветность, светлота). 
4.Цветовая гамма: цветовая композиция (теплая, холодная, смешанная), развитие цвета в 

динамике (природные цветовые схемы). 
5. Колорит: трехцветная цветовая композиция в приглушенном (ломаном) колорите, 

многоцветие в зачерненном колорите, полярная цветовая композиция в разбеленном 
колорите, цветовая композиция в насыщенном колорите. 

6. Контраст: контраст дополнительных цветов, контраст теплого и холодного контраст 
цветовых сопоставлений (по цвету), контраст светлого и темного, контраст цветового 
насыщения (по насыщенности), контраст цветового распространения (по площади 
цветового пятна). 

7. Цветовые воздействие: психологическое воздействие цвета на эмоции и настроение 
человека, ассоциативное выражение цветом ассоциации «Стороны света» или «Время 
суток», ассоциативное выражение цветом эмоциональные восприятия «Музыка», 
ассоциативный цветовой образ в выражении «Страна». 
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8. Цветовые ассоциации: весовые (легкие, тяжелые, воздушные, невесомые...), 
температурные (горячие, теплые, холодные, пламенеющие, леденящие...), сезонные 
(весенние, летние, зимние, осенние...), эмоциональные (веселые, грустные, скучные, 
спокойные, драматические, трагические...), вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, сухие, 
слащавые...).  
9.Цветовая стилизация: декоративная цветовая композиция в стиле «Кубизм», 

стилизация натюрморта стилизация пейзажа.  
 Из выше сказанного, необходим навык - свободного владения цветом, что позволит 

учащимся пользоваться его выразительными свойствами в любой области 
изобразительного творчества и дизайна. На завершающем этапе обучения в колледже при 
выполнении итоговой работы учащимся рекомендуется предварительно сделать «цветовую 
карту» для нее. Она должна в предельно сжатой форме информировать о предполагаемых 
цветах. В процессе такой работы воспитываются самостоятельность, активность, 
ответственность, закрепляются и совершенствуются полученные ранее знания, умения и 
навыки, формируется интерес к учебе как основе будущей профессиональной деятельности 
в области искусства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА  
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация 
Слово является центральным объектом изучения недоразвития у детей с нарушениями 

речи, а также методом и результатом коррекционного воздействия. В коррекционной 
педагогике работа над исправлением лексико - грамматического строя речи детей занимает 
наибольшее место по объему, так как требует детальной проработки каждой лексико - 
грамматической категории. Для эффективного коррекционно - педагогического 
воздействия учителям, логопедам при организации работы с детьми, имеющими общее 
недоразвитие речи, необходимо учитывать особенности возникновения и формирования 
лексического и грамматического значения слова. 
Ключевые слова 
Лексика, грамматика, коррекционная педагогика, логопедия, общее недоразвитие речи, 

лексикология. 
 
Недостаточность словарного запаса, бедность абстрактной лексики, непонимание 

морфологического строения слова в наибольшей степени выявляют недостаточность 
развития и предполагают необходимость коррекционных мер. По сути, это многоплановая 
работа со словом и посредством слова, состоящая в постоянном расширении словаря 
ребенка, обучении связным, продуманным, логичным высказываниям, правильном 
грамматическом оформлении фразы, знакомстве с многомерностью слова, что в 
совокупности подразумевает высокую компетентность логопеда и учителя в лексикологии. 
В целом, слово — это единство внутренней и внешней стороны, или формы и 

содержания. Совокупность внешних и внутренних сторон слова придает ему целый ряд 
признаков, которые отличают слово как основную лексическую единицу от любой другой 
языковой единицы. 
Лексическое значение слова возникает и формируется на основе следующих трех 

обстоятельств: а) на основе способности слова соотноситься с определенным классом 
предметов; б) на основе связи слова с определенным понятием как логической категорией; 
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в) на основе функции данного слова, т. е. его места в лексической системе, его связей и 
отношений с другими словами (омонимическими, синонимическими, антонимическими). 
Лексикология изучает преимущественно знаменательные слова, значению которых 
свойственно четко очерченное понятийное ядро. Слова этой группы имеют либо 
номинативную функцию (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, слова 
категории состояния), либо указательную или выделительную функцию (местоимения, 
числительные). «Лексическое значение слова определяет также эмоциональная оценка 
обозначаемого явления и стилистическая принадлежность самого слова» [1, с. 15]. 
Каждое слово обладает еще и грамматическим значением. Грамматические значения 

дополняют лексические значения и отражают принадлежность слова к определенной 
грамматической категории: рода, числа, падежа, склонения, залога, вида и т.д. 
Грамматические значения упорядочивают лексику русского языка. 
Правильное лексико - грамматическое оформление слова почти не встречается у «детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» [2, с. 63], поскольку 
префиксы, суффиксы, окончания запоминаются труднее, чем основа слова. 
Соответственно, именно этот раздел коррекционной практики требует особого внимания и 
усилий. 
Важно дать понять детям, что носителем лексического значения является основа слова - 

высокий, высота. Грамматическое же значение определяется с помощью окончаний, 
суффиксов, приставок, ударений, вспомогательных слов. 
Итак, под грамматическим значением слова понимается прежде всего его соответствие 

тем или иным нормам жизни слова в системе языка: либо к определенной части речи, либо 
к служебным и модальным словам, либо к междометиям. 
Поскольку «аграмматизмы» являются наиболее характерным спутником общего 

недоразвития речи, именно их количественная оценка может являться способом 
определения уровня недоразвития. 
В содержательной структуре слова, таким образом, четко выделяются два типа значений: 
а) указание на грамматические категории, т. е. грамматическое значение; 
б) указание на известное содержание, свойственное только ему одному, т. е. лексическое 

значение. 
То есть, слово представляет собой внутреннее, конструктивное единство обоих видов 

значений. Любое слово во фразе может выступать только с одним лексическим значением. 
Что касается грамматических значений, то их в слове может быть несколько, поскольку они 
необходимы для связи с другими членами предложения и грамматической оформленности 
слова. 
Таким образом, постижение многомерности слова является одним из начальных шагов в 

коррекционной практике по ликвидации последствий речевого недоразвития. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
НА КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье идет речь об алгоритме действий при занятиях физической 

культурой с одаренными детьми, влияние физической активности на интеллектуальное 
развитие и на состояние здоровья в целом. 60 минут физической активности, проводимой 
ежедневно после школы, полезно не только для физического здоровья детей, но также 
способно благотворно влиять на их когнитивные функции. 

 Ключевые слова: физическая нагрузка, одаренные дети, когнитивное развитие, 
физическая активность, физические нагрузки. 

 
Современный образ жизни и конкурентные взаимоотношения подразумевают, что 

сохранение ясности ума является таким же приоритетом, как и сохранение здоровья тела. 
Регулярные физические нагрузки положительно влияют на здоровье мозга и 

академическую успеваемость. Двигательная выносливость включает в себя скорость 
передвижения, ловкость и координацию.  
Основная задача организации работы детей в урочное и внеурочное время, заключается в 

создании условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на учебно - 
тренировочных занятиях и соревнованиях. «В работе с одаренными детьми важно 
поставить задачу так, чтобы включить в процесс мышление для того, чтобы быстро 
проанализировать поступившую информацию, принять правильное решение, а также 
быстро его реализовать». [2, с.105]. 
Рассмотрим, к примеру, комплекс упражнений с мячами разного размера, фактуры, 

объема. Что дают нам упражнения подобного характера? Какие функции головного мозга 
при этом включаются в процесс? Если правильно выполнять комплекс, соблюдать 
алгоритм действий, осмысленно подойти к поставленной задаче, то:  

 - активизируются умственные способности;  
 - улучшается контроль и регуляция деятельности;  
 - стимулируется совершенствование познавательных функций;  
 - решаются эмоциональные проблемы.  
Сравнительная диагностика до и после выполнения комплекса упражнений 

подтверждает улучшение памяти, внимания, моторики, повышение работоспособности и 
снижение утомления. Доведенные до автоматизма движения способствуют созданию 
новых нейронных нитей, что расширяет резервные возможности мозга.  
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Большая умственная нагрузка, особенно у одаренных детей, чья познавательная 
деятельность значительно выше, чем у обычного ребенка, зачастую приводит к нервному 
истощению. Это сказывается на состоянии памяти, «т. к. память – живой динамический 
процесс, который требует условий полного здоровья головного мозга, его бесперебойной 
работы буквально на клеточном уровне». [3, с.187]. Процессы запоминания информации 
регулируются посредством работы нейромедиаторных систем в головном мозге.  
Итак могут ли занятия физической культурой помогать развитию данных способностей, 

другими словами, креативности, а следовательно, одаренности?  
Мы отвечаем на этот вопрос положительно, и данный факт общеизвестен. Так, точность 

пространственного, силового анализа движений при выполнении специальных игровых 
приемов в футболе, волейболе и других спортивных и подвижных играх позволяет 
развивать такие способности, как гибкость и беглость; в ритмической гимнастике могут 
развить также оригинальность и разработанность.  
Многочисленные проведенные ранее исследования показали, что регулярные 

физические нагрузки имеют значительные преимущества для здоровья, как немедленные, 
так и отсроченные. «Систематические физические упражнения способны улучшать 
когнитивные способности на протяжении всей жизни». [1, с.14]. 
Вероятно, поэтому можно включать в программу физического воспитания одаренных 

детей как разнообразные общеразвивающие и оздоровительные задания, так и задания, 
развивающие креативность.  
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что невозможно всестороннее 

развитие личности, когда страдает какая - то ее сфера. Как показывает практика, при работе 
с одаренными детьми зачастую этой слабой стороной оказывается физическое развитие, 
хотя оно занимает не последнее место в становлении одаренности. Физическая культура 
призвана заполнить эту нишу и воспитать всесторонне развитого ребенка, который сможет 
творить себя добрым, интересным, открытым. 
Актуальными задачами для одаренных детей являются привитие интереса к занятиям 

физическими упражнениями, формирование полезной привычки, так как физические 
нагрузки – это принцип, идеология, система, включающая комплекс действий и 
упражнений, грамотно поставленных и правильно выполняемых. Поэтому для того, чтобы 
занятия физкультурой были эффективны и приносили пользу в работе с одаренными 
детьми, необходимо следовать некоторым правилам. «В процессе двигательной активности 
улучшается мозговая деятельность, вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, которые 
повышают настроение и дают чувство удовлетворенности жизни». [4, с.28]. 
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Ведущей формой деятельности для ребенка дошкольного возраста является игровая, в 

такой активности проходит естественное развитие ребенка, его обучение, освоение своей 
социальной роли, ознакомление с миром природы и сферой общественных отношений. О 
важности игровой деятельности написано множество трудов, ее отмечали такие классики 
педагогической мысли, как Д.Б. Эльконин, Е.О. Смирнова, Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, В.В. Абраменкова и другие исследователи. 
В соответствии с общепринятым определением, игра для дошкольника является 

«специфической формой освоения реальности в процессе ее воспроизведения» [5, с. 202]. 
Это главный способ интеллектуального развития детей, яркая и интересная, эмоционально 
насыщенная деятельность. Важно отметить, что мотивом для игры в период дошкольного 
детства является сам процесс: желание участвовать, играть, а не выиграть или получить 
какие - либо выгоды. 
Игровая деятельность тесно связана с развитием детской психики, что выражается, 

прежде всего, в том, что с возрастом игры меняются, усложняются, а затем – уступают 
место иным видам деятельности (учебной) [1, с. 32]. В процессе игры развиваются такие 
важные для психоэмоционального развития дошкольника сферы, как: 

1. мышление и речевая деятельность ребенка; 
2. чувства и эмоции, умение регулировать и контролировать свое поведение; 
3. в процессе игры малыши осваивают иные, новые формы деятельности: навыки 

самообслуживания и трудовой деятельности, рисование, лепка и конструирование, 
общение со сверстниками, обучение. 
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4. развивается ориентация в системе человеческих отношений, зарождение мотивов к 
одобряемой, социально значимой деятельности; 

5. происходит развитие произвольности поведения и психических процессов: в игре 
происходит зарождение функции контроля в процессе непринужденной, эмоционально 
желаемой деятельности; 

6. происходит стихийный переход от мышления в действиях (через этап размышления 
о предмете - заместителе) к мышлению в плане представлений, к непосредственно 
умственному действию [5, c. 207 - 208].  
Младший дошкольный возраст традиционно характеризуется как период 3 - 4 лет, но 

часто дети попадают в группу детского сада в более раннем возрасте, уже в 1,5 - 2 года, 
если позволяют условия, их объединяют в ясельную группу. Следует принимать во 
внимание, что многие современные методики дошкольного обучения ориентированы на то, 
чтобы в одном коллективе находились разновозрастные дети. Это возможно, к примеру, в 
центрах, работающих по системе Монтессори, или в малокомплектных детских садах. 
Знание особенностей игры детей раннего возраста необходимо, чтобы организовывать их 
деятельность в условиях образовательного учреждения, максимально использовать те 
дидактические и развивающие возможности, которые заключены в игровой ситуации. 
Первые игры младенца можно наблюдать уже в тот период, когда у него 

сформировалась координация и способность удерживать предмет в руках. Уже лежа в 
кроватке, он обращает внимание на висящую наверху игрушку, тянется к ней, хватает, 
воспринимает тактильные ощущения, тянет, двигает в разные стороны. Такая деятельность 
интересна для малыша, притягательна эмоционально. Эта манипуляция предметами, 
находящимися в зоне досягаемости, является предпосылкой настоящей игры как способа 
познания окружающего мира. 
В раннем дошкольном возрасте можно выделить два вида игровой деятельности: 

предметно - игровая и сюжетно - ролевая. 
Предметно - игровая деятельность основана на интересе ребенка к исследованию 

окружающего мира. Годовалый малыш активно исследует пространство вокруг, различные 
предметы обихода, игрушки. Изначально он изучает их свойства, через зрительные и 
слуховые рецепторы, тактильно. Позже, наблюдая за действиями взрослого и подражая 
ему, ребенок учится производить осознанные манипуляции с предметами: складывать 
кубики и пирамидку, помещать деталь в подходящее отверстие в игрушечном домике, 
накрывать кастрюлю крышкой, нажимать на сенсорный экран телефона для переключения 
видимой картинки. Это – примеры соотносящих действий. 
Далее, с развитием мышления, координации, моторики, с появлением значительного 

опыта в действиях с предметами и изучением их свойств, дети осваивают простейшие 
орудийные действия – совочек и ведерко используют для игры с песком, ложку и вилку – 
для еды и кормления окружающих, игрушек. Соотносящие и орудийные манипуляции с 
предметами на данном этапе являются самыми важными для развития мышления ребенка, 
его психики. 
На следующем этапе ребенок осваивает первые ролевые игры, основным содержанием 

которых является общение, взаимодействие, представление себя в определенной 
социальной роли. На втором году жизни малыш воспроизводит простейшие действия, 
которые постигает, наблюдая за взрослыми и окружающим миром. Мальчик знает, что 
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машинку нужно катать назад и вперед, как ему показали взрослые. Девочка – что пупса 
можно держать на руках и укачивать. Такая ролевая игра имеет всего 2 - 3 несложных 
действия. 
Постепенно цепочка воспроизводимых действий усложняется, игры становятся сюжетно 

- отобразительными. Мальчики загружают в кузов машинки «груз», катают ее, складывают 
привезенное в назначенное место. Девочки – кормят кукол ложкой и укладывают их спать. 
Содержанием сюжетно - отобразительных игр считаются такие действия ребенка, которые 
имитируют использование знакомого предмета по назначению. Заполучив в руки расческу, 
дети в первую очередь станут причесывать себя, сестру или плюшевого мишку. 
Сюжетно - отобразительные игры подготавливают основу для сюжетно - ролевых. Такие 

игры основаны на моделировании более сложных ситуаций, которую ребенок наблюдает в 
жизни и воспроизводит, имитируя действия взрослого (набирает товары в корзину и 
«пробивает» товар на кассе, ведет прием как доктор и делает прививку кукле). Это игры с 
развернутым сюжетом, по замыслу ребенка, предполагающие несколько ситуаций, 
действий и вариативность развития событий.  
Как показывает педагогическая практика, первые сюжеты дети начинают придумывать 

уже в возрасте 2 - 3 лет. Поводом к этому может послужить любое значимое событие, яркое 
эмоциональное переживание, интерес. Однако в этом возрасте сюжет игры получается 
коротким, иногда – нелогичным, отрывочным. Например, играя в доктора, дети могут 
выполнять и роль врача, и роль пациента в одном и том же сюжете. Это связано с 
отсутствием достаточного опыта проживания ситуаций в реальной жизни. 
Как пишет Е.В. Малкова, «на этом этапе дети только учатся самостоятельно выбирать 

себе роль, выполняют небольшую цепочку последовательных действий. Ребенку младшего 
дошкольного возраста часто требуется помощь взрослого как в придумывании сюжета, так 
и в выстраивании цепочки действий. Иногда целесообразно показать ребенку, как следует 
выполнять те или иные действия, связанные с неизвестными ему профессиями, трудовыми 
ситуациями» [3, с. 82]. 
Характеризуя раннее дошкольное детство, мы затронули множество видов игр – от 

предметных до сюжетно - ролевых. Это обусловлено тем, что индивидуальные 
особенности ребенка сильно отражаются на развитии: одни дети на третьем году жизни 
осваивают простейшие имитации действий взрослого с предметами обихода, другие – 
самостоятельно придумывают сценарий игры и активно приглашают в нее взрослых, 
окружающих сверстников [2, c. 23]. 
Источником игровой цели в период раннего дошкольного детства является либо 

инструкция взрослого, который объяснил, как играть, какие действия производить, 
подготовил нужный реквизит, либо самостоятельная инициатива ребенка, наблюдающего 
за деятельностью окружающих и желающего моделировать их доступными способами и 
средствами. Дети 1 - 3 лет обычно играют одни (или со взрослыми), или играют «рядом», 
не вовлекая невольного соседа по группе в свои действия, потребность в партнере - 
сверстнике у них появляется на следующих этапах развития. 
Как отметила Е.А. Сорокоумова, «преобладающим способом решения игровых задач в 

раннем возрасте является игра с игрушками в подготовленной взрослым ситуации [4, c. 71]. 
Также следует отметить, что уже в раннем возрасте ребенок в процессе игры начинает 

осваивать новые формы деятельности: рисование, лепку, конструирование. Это имеет 
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важное значение для формирования его мышления, моторики, для освоения продуктивных 
навыков, важных для последующего обучения в детском саду и школе. 
Таким образом, ранний дошкольный возраст является этапом интенсивного 

интеллектуального и личностного развития ребенка. Игровая деятельность в данном 
возрасте является ведущей, в ее процессе дети познают окружающий мир, учатся общаться 
с окружающими, осваивают новые виды продуктивной деятельности, получают 
позитивные эмоции. Знание особенностей игры дошкольника на разных этапах взросления 
необходимо как для педагогов детского сада, так и для родителей. Созданию развивающей 
среды, формированию контакта с ребенком в процессе совместных игр следует уделить 
особое внимание. Это обстоятельство является важным фактором, обеспечивающим 
полноценное развитие и счастливое детство. 
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Abstract  
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Situations of Russia, its timeliness and significance are considered. The authors comprehensively 
analyze the main tasks performed by the psychologist of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia in a critical situation. The article indicates the functions of the Center for Emergency 
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more than 20 years. Attention is focused on the fact that the psychological service is engaged in a 
new direction - the psychology of extreme situations. 
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В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 

868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», оказание 
экстренной психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 
ситуациях, является одной из основных функций МЧС России [1]. 
В последние годы в экстренной психологической помощи нуждается все больше людей в 

связи с увеличением катастроф, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Данную 
роль выполняет психологическая служба МЧС России, которая начинает свою историю в 
1999 году с момента создания Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 
Центр экстренной психологической помощи осуществляет организационно - методическое 
руководство психологической службой МЧС России, координирует и осуществляет задачи 
по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях и реализует систему мероприятий по сохранению психического здоровья и 
психологического благополучия у специалистов, которые работают и служат в МЧС 
России. Самое главное в работе – оперативно принять правильное решение, от которого 
зависит здоровье и жизнь человека. 
Основные задачи, на выполнение которых направлена деятельность психолога МЧС 

России, следующие: 
- оказание помощи при острых стрессовых реакциях; 
- избавление человека от неблагоприятных эмоциональных состояний, возникших 

непосредственно в результате психотравмирующего события; 
- предупреждение и при необходимости прекращение проявления выраженных 

эмоциональных реакций, в том числе массовых; 
- консультирование пострадавших, их родных, близких, а также персонала, работающего 

в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, об особенностях 
переживания стресса; 

- помощь специалистам, принимающим участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
За два десятилетия работы Центра экстренной психологической помощи МЧС России 

психологи помогли пострадавшим людям в более чем 130 крупных чрезвычайных 
ситуациях федерального масштаба, участвовали в десятках международных гуманитарных 
операций, также создана уникальная система оказания экстренной психологической 
помощи пострадавшим [2]. 
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 Например, в период пандемии корона вируса сотрудники Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России работали в режиме повышенной готовности, 
помогая всем, кто к ним обратился, самая главная задача специалистов была помочь людям 
пережить период самоизоляции. 

 В своем интервью информационному агентству ИТАР - ТАСС директор Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу отмечает: «На самом 
деле, как показал многолетний опыт, чем раньше оказывается психологическая помощь, 
тем больше шансов у человека пережить трагедию. Сейчас в каждом регионе определены 
центры, которые занимаются оказанием пролонгированной помощи в случае 
чрезвычайных ситуаций, прописан регламент нашего взаимодействия, каким образом мы 
передаем ситуацию из ведения психологов МЧС в ведение гражданских специалистов» [3].  
Сегодня психологическая служба МЧС России объединяет сотрудников Центра 

экстренной психологической помощи и его филиалов, специалистов - психологов и 
структурные подразделения в территориальных органах МЧС России, воинских частях, 
спасательных отрядах, учебных заведениях, организациях и научно - исследовательских 
учреждениях МЧС России, а также специалистов в пожарных частях и отрядах 
Федеральной противопожарной службы. Также, необходимо отметить, что 
психологическая служба является основоположником нового направления в 
психологической науке – психологии экстремальных ситуаций. Актуальными вопросами 
психологии экстремальных ситуаций являются изучение психосоциальных последствий 
катастроф, влияние их на психическое здоровье населения и разработка методов 
минимизации таких последствий. Работа психолога призвана «спасать» человеческие души, 
находить подход к каждому, проявлять чуткость и доброту.  
В последнее время повсеместно требуется помощь психологов в зоне специальной 

военной операции. Работа специалистов направлена на оптимизацию 
психоэмоционального состояния беженцев, актуализацию стратегий совладения со 
стрессом, адаптацию к новым условиям и выстраивание жизненной перспективы.  
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Термин туризм в «сталинскую эпоху» имел иной смысл нежели тот, который есть 

сейчас. В конце 1920 - х – середине 30 - х годов стал появятся термин «массовый туризм», 
связанный с огосударствлением и политизацией всех элементом гражданского общества. 
Туризм ассоциируется с приключением, который никак не сочетается с повседневностью, 
которая должна присутствовать в жизни каждого советского гражданина постоянно 
(повседневно). Туризм в советском понимании имеет совершенно другие приоритетные 
цели и не часто соприкасается с физической культурой. С закреплением «диктатуры 
пролетариата» и тотального партийного контроля в сфере туризма появились новые 
общественно - политические организации, например, как общества пролетарского туризма 
и экспедиций (далее - ОПТЭ).  

Архивные документы ОПТЭ и материалы туристических организаций, указывают на 
появление необыкновенного феномена - «пролетарского туризма». Таким образом, туризм 
стал непосредственным инструментом в руках партийного руководства по осуществлению 
пропагандистских, просветительствах и идеологических работ. К тому же, теперь туризм 
начал проникать во все сферы советской повседневности, чтобы везде была возможность 
распространить идеи «социалистического строительства» и других пунктов советской 
идеологии, особенно распространение антирелигиозной пропаганды.13  

Важным элементом тогдашнего туризма была не только повседневность, но и 
массовость. Насущным было то, что политический «пролетарский туризм» начал 
проникать во все сферы общества и охватывать все слои населения (в чем была его цель), 
просвещая массы и выполняя политико - идеологические задачи партии. 

Однако в конце 30 - х годов двадцатого века параллельно возникло ГАО «Советский 
турист» (далее - «Совтур»). Данное акционерное общество предоставлял услуги по 
комфортному, дорогому и платному курортному отдыху, что расходилось с концепцией 
массового туризма и вызывало недовольство как у низших слоев населения, так и 
партийной номенклатуры, так как расходилось и политико - идеологическими идеями. 
«Путевочный туризм» был доступен, в основном, тем же партийным чиновникам, деятелям 
искусства и науки. Но вскоре «Совтур» был поглощён ОПЭТ, что было всего лишь 
формальностью.  
                                                            
13 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. «Массовый туризм в сталинской повседневности». М.: РОССПЭН; 
Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010 г. С.40. 
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Массовый пролетарский туризм был одним из эффективных инструментов вовлечения 
рабочего класса в политически - идеологическую деятельность власти. Посредством 
«пролетарского туризма» партия стремилась реализовать такие масштабные 
государственные программы, как «индустриализация» и «коллективизация». 

Уже к середине 1930 - х годов сложилась четкая административно - командная система 
управления во всех сферах, и партийное руководство стало подозрительно относиться к 
добровольным обществам, которые смогут активизировать и объединить десятки тысяч 
граждан, что было очень рисковым и опасным для высшей номенклатуры.  

Примечательно, что ОПТЭ окончательно ликвидировалась уже к 1936 году, что 
ознаменовало окончательную ликвидацию политических общественных организаций на 
добровольной основе. Впоследствии устанавливается курс полного «тоталитарного» 
контроля с созданием государственного органа по туризму - Туристско - экскурсионного 
управление (далее - ТЭУ), курирующее всю деятельность в данной сфере.14  

Наступил новый период, именуемый «сталинским тоталитарным режимом» без 
проявлений гражданских свобод и добровольческих организаций. Данный этап в 
становлении советского туризма вызвал спад темпов и качества туристической 
деятельности и устранение «самодеятельного туризма». 

Таким образом, в период «сталинизма» кардинально поменялась организация советского 
туризма, начиная от акционерного общества «Совтур» и массовых добровольных обществ, 
занимающихся развитием туристско - экскурсионной деятельности, заканчивая 
искоренением гражданской свободы, вплоть до ликвидации таких организаций и 
появлением единой организованной государственной структурой. 
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