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А.А. Ярмоленко  

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕТРОДИЗЕЛЬНОГО КОМ-

ПЛЕКСА И АНАЛИЗ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается задача моделирования автономного 

ветродизельного комплекса. Скрытая марковская модель, в которой за 

основу взята полумарковская модель, использовалась для нахождения и 

прогноза наиболее вероятных состояний. В качестве иллюстративного 

примера рассмотрена система с экспоненциальным распределением эле-

ментов. 

 

Ключевые слова: Ветродизельный комплекс, математическая 

модель, скрытая марковская модель, экспоненциальное распределение.  

 
В настоящее время возобновляемые источники электроэнергии повсеместно внедряются в си-

стемы электроснабжения [1]. Не вся территория России имеет подключение к централизованным энерге-

тическим системам, к таким территориям относятся территории с малой плотностью населения. Опираясь 

на статистические данные, на сегодняшний день, около 10 млн чел не подключены к электрическим сетям. 

Данное население проживает на северных территориях, Дальнем востоке и в других отдалённых регионах. 

Люди населяющие данные регионы в основном используют дизельные генераторы для получения элек-

троэнергии. Однако, данный вид электроснабжения имеет свои недостатки, такие как: высокий износ энер-

гетического оборудования, малый ресурс электрической энергии, вредоносное влияние на окружающую 

среду. Также одним из важных недостатков является доставка топлива для дизельных генераторов в отда-

лённые регионы, что является очень дорогостоящим предприятием. Для решения данной проблемы рас-

сматривается применение энергетической системы, в которую входит помимо дизельного генератора, вет-

ровой генератор, что в итоге дает нам ветродизельный комплекс (ВДК). Данная система позволяет нам 

частично заменить дорогостоящее топливо за счет возобновляемого природного ресурса. 

Совместное использование ветроэнергетических установок и дизельных генераторов способ-

ствует не только получению экономической выгоды, но и сокращению выбросов продуктов переработки 

топлива. Однако, эффективность работы ветроэнергетических установок зависит от многих факторов, в 

частности ветровой нагрузки, которая является стохастической. Все эти факторы влияют на надёжность 

                                                           
 © А.А. Ярмоленко, 2023. 
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энергосистемы. В связи с этим возникает задача построения адекватных математических моделей, учиты-

вающих стохастический характер работы и используемых природных ресурсов (например, ветра) и нали-

чие дизель-генератора (резервного источника энергии). В данном исследовании рассматривается задача 

оценки надежности и анализа функционирования автономного ВДК, состоящего из ветроэнергетической 

установки, рабочего и резервного дизельных генераторов, инвертора и аккумуляторной батареи. Струк-

турная схема ВДК представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема ветродизельноко комплекса: ВЭУ – ветроэнергетическая установка;  

ДГ – рабочий дизельный генератор; ДГР– резервный дизельный генератор, И – инвертор;  

AБ – аккумуляторная батарея;  Н – нагрузка 

 

В качестве математического аппарата исследования предлагается использовать теорию полумар-

ковских процессов [2] и скрытых марковских моделей [3-5]. 

Скрытая марковская модель – это цепь Маркова, для которой состояние только частично наблю-

даемо или наблюдаемо с шумом. Иначе говоря, наблюдения связаны с состоянием системы, но их обычно 

недостаточно для точного определения состояния. Диаграмма переходов в скрытой Марковской модели 

представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма переходов в скрытой Марковской модели: x - скрытые состояния;  

y - наблюдаемые результаты; a - вероятности переходов; b - вероятность результата 

 

В результате исследования разработана скрытая марковская модель автономного ВДК. На основе 

построенной модели определены наиболее вероятные состояния функционирования и спрогнозированы 

последующие состояния ВДК на основе полученного (заданного) вектора сигналов. 

В качестве иллюстративного примера рассмотрим систему S, для которой перед началом её функ-

ционирования принято, что случайные величины 𝛼1, 𝛼2, 𝛽1, 𝛽2, описывающие элементы системы, имеют 

экспоненциальное распределение и М𝛼1 = 150 ч., М𝛼2 = 100 ч., М𝛽1 = 24 ч., М𝛽2 = 20 ч., М𝜏 = 15 ч. 

Предполагается, что в начальный момент времени система находится в состояниях 1112 и 2112 с вероят-

ностями 0,5. 
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Предположим, что в результате функционирования системы S получен следующий вектор сигна-

лов: 

𝑠30 = (1,2,1,2,1,2,1,2,0,1,2,1,2,1,2,0,1,2,1,2,0,1,2,1,2,1,2,1,2,1), n=30. 

Рассмотрим задачи по оценке характеристик скрытой марковской модели с учетом введённых па-

раметров, следуя [5]. 

1. Определим вероятности состояний скрытой модели в момент испускания 30-го сигнала (послед-

него сигнала в цепочке). 

Т.к. 30-й сигнал равен 1 (элементы 1 и 2 системы функционируют), то стоит задача определения 

вероятности нахождения укрупненной системы в состояниях, приводящих к испусканию указанного сиг-

нала. В результате получаем, что на 30-ом шаге укрупнённая модель с вероятностью 0,3743 находилась в 

состоянии 1112, с вероятностью 0,6257 в состоянии 2112. Для остальных состояний эта вероятность равна 

нулю.  

2. Найдём вероятности, с которыми скрытая модель осуществит переход в состояния на следую-

щем 31-ом шаге. 

Вероятности перехода скрытой модели на 31-ом шаге: в состояние 1021 с вероятностью 0,4, в со-

стояние 2201 – 0,6; во все остальные – с нулевой. 

3. Определим вероятности появления сигналов на следующем 31-ом шаге. 

Получаем, что вероятность появления сигнала 2 на 31-м шаге равна 0,99, сигнала 0 – 0,01, сигнала 

1 – 0. 

4. Найдем вероятность появления (испускания) полученного вектора сигналов 𝑠30. 

Вероятность появления полученного вектора сигналов 𝑠30 равна 0,0000239. 

5. Прогнозирование состояний скрытой модели по полученному вектору сигналов. 

Применяя алгоритм Баума-Велша [3, 4], получаем переоцененную матрицу переходных вероятно-

стей для рассматриваемой системы. Исходная матрица переходных вероятностей и матрица переходных 

вероятностей после переоценки представлены на рисунке 3.  

Применяя алгоритм Витерби [3, 4] к переоцененной модели, определяем наиболее вероятную це-

почку состояний для полученного вектора сигналов: 1112, 2201, 2112, 2201, 2112, 2201, 2112, 2201, 3200, 

2112, 2201, 2112, 2201, 2112, 2201, 3200, 2112, 2201, 2112, 2201, 3200, 2112, 2201, 2112, 2201, 2112, 2201, 

2112, 2201, 2112. 

Для простоты используется следующая перекодировка состояний модели: элементы множества 

состояний модели соответствуют строкам (столбцам) матриц следующим образом: 1112 ↔ 1, 2112 ↔ 2, 

1021 ↔ 3, 2201 ↔ 4, 3020 ↔ 5, 3200 ↔ 6. На рисунке 3 представлена Матрицы переходных вероятно-

стей.  

 

0 0 0,4 0,6 0 0

0 0 0,4 0,6 0 0

0,3846 0 0 0 0,6154 0

0 0,4286 0 0 0 0,5714

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
  
 

0 0 0,3839 0,6161 0 0

0 0 0,3847 0,6153 0 0

0,7491 0 0 0 0,2509 0

0 0,7818 0 0 0 0,2182

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                 а)                                                                        б) 

Рис. 3. Матрицы переходных вероятностей, где а) – исходная матрица переходных вероятностей 
j

iP ; 

б) – переоцененная матрица переходных вероятностей 
j

iP . 

 

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании ветродизельных ком-

плексов, для уточнения построенных моделей, учитывая сигналы, испускаемые во время его функциони-

рования. 
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В.В. Соколова, А.Ю. Аликов 

 

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА  

АДДИТИВНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В этой статье представлена техническая концепция производ-

ства металлических изделий с точно заданными свойствами, изготов-

ленных с использованием присадок. Из-за стохастической природы про-

цесса обработки металлов давлением, который приводит к большему 

различию свойств продукта по сравнению с традиционными производ-

ственными процессами, возникают значительные неточности в метал-

лургических свойствах, а также в геометрии. Физика, лежащая в основе 

этих явлений, связана с процессом плавления, склеиванием, скоростью 

охлаждения, усадкой, состоянием опоры, ориентацией детали.  

Однако, контролируя эти явления, можно добиться широкого 

спектра характеристик продукта, используя параметры изготовления. 

В процессе metal AM задействовано множество параметров изготовле-

ния, но для получения точного и желаемого продукта требуется соот-

ветствующая комбинация этих параметров для данного материала. Ну-

левой дефект продукта может быть достигнут путем контроля этих 

параметров путем внедрения системы, основанной на знаниях (KBS). 

Подходящая комбинация производственных параметров может быть 

определена с помощью математических инструментов с искусственным 

интеллектом, учитывая время и стоимость изготовления. Знания, необ-

ходимые для интеграции производственных характеристик и ограниче-

ний AM в процесс проектирования и изготовления, выходят за рамки воз-

можностей любого отдельно взятого инженера. Параллельное проекти-

рование позволяет интегрировать проектирование и производство, что 

позволяет заключать сделки, основанные не только на характеристиках 

продукта, но и на других критериях, которые нелегко оценить, таких как 

производственные возможности и поддержка. Система поддержки при-

нятия решений или KBS, которая может направлять производственные 

вопросы в процессе предварительного проектирования, была бы бесцен-

ным инструментом для проектировщиков систем. Основная цель этой 

статьи - четко описать проблему производственного процесса AM и по-

казать, как разработать KBS для определения производственного про-

цесса. 

 

Ключевые слова: металлургические свойства; геометрия; адди-

тивное производство; искусственный интеллект; система, основанная 

на знаниях. 

 

Большая часть недавних исследований и разработок в области компьютерных наук и информаци-

онных технологий ведет к автоматизации многих элементов процесса аддитивного производства (АП) и 

системного проектирования металлических изделий [1,2]. Автоматизированное проектирование и произ-

водство (CAD-CAM), передовые методы АП, анализ методом конечных элементов, моделирование произ-

водственных процессов и оценка/прогнозирование затрат - вот многие области, которые выигрывают от 

новейших технологий [3-5]. Постулируются и внедряются новые среды проектирования посредством раз-

работки и усовершенствования инструментов, которые позволяют одновременно разрабатывать продукты 

и процессы [6-8]. Развивающаяся междисциплинарная область проектирования, моделирования и оптими-

зации производства предоставляет технологии, которые меняют способ проектирования дизайнерами [9]. 

В медицинской, аэрокосмической и автомобильной областях дизайнерское сообщество проявляет боль-

шой интерес к производству многих компонентов с использованием технологии АП [10,11]. 

Проблема размеров является одной из основных проблем, связанных с продуктом АП [12]. Размеры 

изделия лишь незначительно отличаются от размеров модели CAD. Мингминг и др. [13] наблюдали, что 

                                                           
 © В.В. Соколова, А.Ю. Аликов, 2023. 
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толщина пленки изменяется из-за процесса селективного лазерного плавления с высокой мощностью. Та-

каюки и др. [14] изучили объемную долю пор, которая изменяется из-за изменения скоростей сканирова-

ния и пространства сканирования в процессе селективного лазерного спекания. Их длина, диаметр и вы-

сота значительно уменьшаются из-за недостаточной теплопроводности, усадки материала и образования 

металлической лужи в зависимости от мощности лазера, скорости сканирования, расстояния между штри-

хами и толщины силового слоя. Размер имеет тенденцию к уменьшению после термической обработки 

продукта АП. 

Иногда требуется термическая обработка готового продукта, но уменьшение размеров не требуется. 

Следовательно, для контроля размеров и объемной усадки требуется система, основанная на знаниях 

(KBS). 

Нейл и др. [15] исследовали, что процесс селективного лазерного плавления (SLM) создает большие 

температурные градиенты при быстром плавлении металлического порошкообразного сырья. Во время 

затвердевания в некоторых сплавах возникают термически индуцированные микротрещины, которые мо-

гут быть устранены путем оптимизации технологического процесса. Олаканми и др. [16] заметили, что в 

процессе SLM возникает проблема склеивания между двумя соседними слоями. 

Проблема склеивания возникает из-за мощности лазера, скорости сканирования, свойств материала, 

толщины слоя и т.д. между двумя соседними слоями (как вертикальными, так и горизонтальными) при 

формировании изделий АП [17,18]. Текстура поверхности варьируется в зависимости от размеров изделия 

АП [19]. Цю и др. [20]исследовали, что эволюция текстуры поверхности и пористости образцов Ti-6Al-4V, 

полученных селективным лазерным плавлением при различных скоростях лазерного сканирования и тол-

щине слоя порошка, коррелирует с поведением течения расплава как с помощью экспериментальных под-

ходов, так и с помощью моделирования. Сведение к минимуму опор приводит к меньшей теплопроводно-

сти и неправильному распределению веса, что приводит к изгибу и беспорядку изделий АП [21-23]. С 

другой стороны, увеличение размеров подставок приводит к ухудшению качества поверхности [24], боль-

шим потерям материала, проблемам при снятии изделия с подставки, а также к увеличению временных 

затрат. Таким образом, необходимо спроектировать опору таким образом, чтобы эти проблемы могли быть 

уменьшены и был достигнут оптимальный дизайн. Гаард и др.[25] наблюдали, что прямое спекание ме-

таллических лазерных композитов Invari36-TiC привело к образованию микроструктур с однородным рас-

пределением частиц TiC в металлической матрице. Изменения в химическом составе жидкого сплава 

Invari36 привели к образованию сферических частиц, изменению фазового состава при затвердевании и 

потере свойств с низким CTE. 

Было проведено несколько видов исследований по проектированию и контролю механических 

свойств изделий, изготовленных методом селективной лазерной плавки с использованием искусственного 

интеллекта (ИИ). 

Рабемананцоа и др. [26] представили инновационный подход искусственного интеллекта к генера-

ции последовательностей сборки в консорциуме баз данных, эмулирующих экспертные системы. Их ме-

тоды включают в себя только распознавание форм и признаков с использованием системы автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) на основе моделей, структуру данных и моделирование данных, пред-

ставление на основе знаний и обработку выводов с помощью набора эвристик и правил. Основным ин-

струментом здесь была объектно-ориентированная концепция как средство управления геометрическими 

данными, топологическими данными и абстракцией. Субашини и др. [27] исследовали неинвазивную ме-

тодологию оценки астроцитомы с использованием методов обработки изображений и искусственного ин-

теллекта. 

Однако желаемые свойства изделий из SLM также зависят от прочности на растяжение и сжатие, 

усталостной прочности, пористости, микротрещин, склеивания, дефектов, пластичности, веса, морфоло-

гии поверхности, химических свойств и так далее. Эти свойства в основном зависят от скорости сканиро-

вания [11], мощности лазера/луча [28], расстояния между штрихами [29], стратегии сканирования [30], 

смещения луча, толщины слоя [31], свойств исходного материала [32] и т.д. Чтобы достичь этих характе-

ристик продукта, необходимо найти подходящую комбинацию вышеуказанных зависимых производствен-

ных факторов с помощью KBS. 

Контроль качества продукции  

Были предложены определенные допущения относительно моделирования продукта и структур-

ного анализа, а также оптимизации модели и производства, которые контролируются KBS. Здесь KBS объ-

единит порошковую метеорологию, механические свойства металла, получаемого с помощью процессов 

АП, аппаратные средства для определения технологических параметров, программное обеспечение для 

моделирования методом конечных элементов (FEM), CAD -CAM и другие АИС. Во-первых, материалы, 

из которых должно быть изготовлено изделие, предварительно выбираются из базы данных возможных 

кандидатов перед моделированием и оптимизацией. Во-вторых, размеры будут значительно различаться 
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для различных материалов в зависимости от модели, требований к производительности и условий эксплу-

атации. В-третьих, часть знаний о выборе процесса абстрагируется на функциональный уровень. В системе 

АП производственные процессы выбираются после моделирования детали в CAD-системах. Выбор про-

цесса производится с использованием конечно-элементного анализа модели и соответствующей эвристики 

выбора. Это единственный способ сделать CAB жизнеспособным инструментом для проектировщика, ко-

торый хочет снизить частоту ошибок и время цикла проектирования на этапе концептуального и предва-

рительного проектирования, когда еще сохраняется некоторая гибкость в параметрах проектирования.  

Желаемый показатель может быть получен путем применения коррекции ошибок с помощью мате-

матических формул в САПР модели. Применение математических формул может быть различным для 

разных типов размеров и объемов. Эти области применения также могут зависеть от ориентации модели в 

камере АП. Второй вариант заключается в управлении мощностью лазера / луча, скоростью сканирования, 

типом сканирования и толщиной слоя с помощью KBS, чтобы мы могли получать желаемые продукты 

[33]. Также можно было бы управлять металлической ванной и термической усадкой путем увеличения 

или уменьшения теплопроводности [12], которой можно управлять путем увеличения или уменьшения 

условий поддержки для получения желаемых размеров [24]. 

Возможно, мы используем KBS для контроля металлургических, механических и химических 

свойств продуктов АП путем изменения мощности лазера, скорости сканирования, толщины слоя порошка 

в данном порошковом сырье [34, 35]. Это также может быть возможным при получении желаемых меха-

нических и химических свойств путем сочетания контроля за быстрым изготовлением и последующей об-

работкой продукта. Свойства материалов изделий АП необходимо проверять с помощью металлургиче-

ских инструментов и анализа методом конечных элементов. Чтобы уменьшить образование микротрещин, 

мы должны варьировать условия нанесения (чтобы контролировать тепловое напряжение и прочность ос-

новы), параметры лазера, толщину слоя порошка и условия производственной камеры с использованием 

KBS. Необходимо определить идеальные условия опоры (плотность опоры, тип штриховки, контурная 

опора и т.д.), чтобы свести к минимуму количество опор из-за ориентации модели изделия. Чтобы умень-

шить внутреннюю опору в модели, необходимо расположить модель в идеальной ориентации. Условия 

опоры для всех остальных условий, таких как: теплопроводность, размер, микротрещины, изгиб, положе-

ние свеса, расширение, время, снятие опоры, состояние поверхности и т.д. Для достижения желаемого 

состояния сцепления между двумя соседними слоями (как вертикальными, так и горизонтальными) во 

время формирования изделий АП следует варьировать параметры лазера, толщину слоя порошка и усло-

вия в производственной камере. Чтобы получить желаемую чистоту поверхности, необходимо варьиро-

вать параметры лазера для подготовки поверхности, толщину слоя порошка и ориентацию модели. Чи-

стота поверхности на стыке опор может быть изменена путем изменения условий опоры [19].  

Есть несколько важных тем, которые связаны с развитием базы знаний и правил. Здесь интегриро-

ваны метеорологические данные о порошках, механические свойства металла, получаемого с помощью 

процессов АП, аппаратное обеспечение параметров процесса, знания CAD-CAM и FEM-моделирования. 

Большая часть данных, необходимых для создания баз знаний, будет собрана воедино. Для сбора необхо-

димых данных требуется обширный процесс приобретения знаний. 

Хохар и др. [36] провели всесторонний обзор применения методов обработки сигналов и искус-

ственного интеллекта для классификации нарушений качества электроэнергии. Направления исследова-

ний в области искусственного интеллекта и основные особенности этапов развития рынка KBS на основе 

обзора инструментов и приложений KBS в технической области. KBS может быть разработан с использо-

ванием этого метода исследования и будет использоваться в интегрированной среде проектирования 

наряду с существующими инструментами, которые могут продемонстрировать его функциональность в 

качестве инструмента проектирования. Система позволит инженерам с наименьшими затратами спроек-

тировать желаемые характеристики, удовлетворяющие всем механическим свойствам. 

Освещенная концепция в этом документе дает обзор развития базы знаний и правил, необходимых 

для создания KBS. Разработаны интерфейсы и взаимосвязи с пакетами САПР, внешними кодами синтеза 

и анализа, а также ссылки на программное обеспечение и методы оценки затрат.  

В системе используется несколько существующих инструментов и кодов для выполнения операций 

моделирования и проектирования желаемых продуктов и процессов.  

Основываясь на вышеуказанных проблемных характеристиках, нам необходимо оценить проактив-

ный подход в системах производственного планирования, основанных на знаниях, который может пред-

полагать, что система производственного планирования будет играть активную роль в достижении целей, 

основанных на требованиях, определенных руководством производственной системы. Например, (см. рис. 

1) инженер-технолог постарается, чтобы процессы, входящие в сферу его компетенции, находились в пре-

делах заранее определенных значений для выбранного показателя. 
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Рис. 1. Система планирования процесса АП, основанного на знаниях 

 

Здесь система, основанная на знаниях, должна учитывать текущую и ожидаемую эволюцию САПР-

моделирования [37] и производственных механизмов и процессов [38]. Результат этого анализа и после-

дующая трансформация показателей затем позволят определить способность производственных процес-

сов поставлять продукт требуемого качества, затрат и сроков на основе заранее разработанного плана. 

Основываясь на состоянии изменения отслеживаемых показателей, машина АП затем оценивает свою спо-

собность производить и поставлять продукт в требуемые сроки. 

На рис. 1 показан процесс планирования системы, основанный на знаниях, для АП, который описы-

вает преобразование данных в показатели, отражающие состояние производственной системы. Оценка вы-

полнения плана на основе произведенного продукта является результатом каждого этапа, и она четко опре-

деляет пригодность или непригодность принятого решения. При использовании методов моделирования 

этот термин позволяет определить верхнюю и нижнюю границы для каждого предиктора, а также опреде-

лить "сигнал тревоги" для возможной ошибки принятия решения. Нахождение подходящей настройки по-

казателей и поиск известных и менее известных причин и корреляций для успешного планирования про-

изводства в рамках этой концепции обеспечивает модуль TOP, который осуществляет поиск и рекомен-

дует наилучшие варианты плана на основе исторических и текущих значений показателей. Наилучший 

вариант характеризуется требуемыми значениями выбранных параметров, которые корректируются пла-

нировщиком производства. 

Производитель установит набор показателей для мониторинга производительности каждого про-

цесса. Существующая система показателей и влияющие на них параметры должны быть приведены в под-

ходящую структуру с целью дальнейшего использования. Настоящая концепция предусматривает группу 

отобранных показателей, которые будут постоянно обновляться хранилищем данных. Точное количество  

выбранных индикаторов зависит от производителя. При создании процесса оптимизации будут использо-

ваться стохастические алгоритмы. Поэтому возникающие ситуации анализируются с использованием ме-

тодов интеллектуального анализа данных, таких как корреляционный метод Спирмена и изучение дерева 

решений. Полученные в результате знания о поведении индикаторов в данной ситуации вводятся в си-

стему, основанную на знаниях, для дальнейшего использования. Методы интеллектуального анализа дан-

ных могут выявить, казалось бы, скрытые корреляции, которые могут оказать большое влияние на окон-

чательное решение. В то же время они могут рекомендовать, какие точные значения следует установить в 

качестве предупреждающих пределов, т.е. когда значения отслеживаемых показателей уже недостаточны 

для выполнения поставленной задачи. 

Обучающие данные рекурсивно секционируются с помощью атрибута разделения до тех пор, пока 

все записи в разделе не будут принадлежать одному классу [39]. В этом случае на основе исторических 
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значений индикатора строится рабочая модель поведения устройства. Тогда эта модель выглядела бы как 

рисунок 2:  

 

 
Рис. 2: Система преобразования показателей 

 

Система преобразования показателей может использоваться для идентификации текущего состоя-

ния на основе используемых атрибутов. Если текущее состояние неблагоприятно или пороговые значения 

целевого показателя достигнуты, задача системы состоит в том, чтобы выполнить сдвиг независимых пе-

ременных таким образом, чтобы текущее значение попало на более благоприятный лист дерева решений, 

заблаговременно предотвращая дальнейшее ухудшение целевого показателя. Этот метод проиллюстриро-

ван на рис. 2. Необходимо повторно обрабатывать модель дерева решений с течением времени по мере 

возникновения различных обстоятельств, чтобы сохранить ее точность. Событие, запускающее повторную 

обработку модели интеллектуального анализа данных, может быть вызвано либо вычислением фактиче-

ского значения при превышении установленных пороговых значений, либо оно может запускаться через 

регулярные промежутки времени. 

 

 
Рис. 3. Методы интеллектуального анализа данных 
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Кроме того, в статье обсуждался процесс АП, который позволяет создавать и контролировать новую 

геометрию, материалы, вычисления и методы производства, позволяя создавать конструкции, которые в 

настоящее время неосуществимы при существующих технологиях. На рис. 4 показаны проблемы и направ-

ления их решения, предложенные для метода АП.  

 
Рис. 4. Проблемы и направления их решения 

 

Это обсуждение не только поможет инженерам и исследователям в дальнейшем совершенствовании 

продукта АП, но и поможет получить знания о применении в других технологиях, таких как струйное 

нанесение связующего и деформация во время спекания. 
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М.А. Буфалова  

 

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ 

ДУБНА 
 

Шумовое загрязнение от автотранспорта – серьезная экологиче-

ская проблема, которой подвержены все современные города. Цель ра-

боты – оценить шумовое загрязнение от автомобильного транспорта 

города Дубна. Для достижения цели нужно решить ряд задач: -  произве-

сти замеры уровня звука шумомером Экофизика-110 в г. Дубна возле до-

рог и у стен жилых зданий; - выполнить анализ интенсивности авто-

транспортных потоков в городе; - сравнить данные с нормативными 

значениями.  

 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, автотранспорт, расчеты 

шума. 

 

Для анализа шумового загрязнения г. Дубна от автотранспорта было выбрано 90 точек замеров по 

всему городу. Точки были выбраны вдоль наиболее используемых дорог города.  

Все измерения проводились прибором-шумомером Экофизика-110. Все замеры были сделаны в 

будни дни в весенний период 2023 года. Одной из функций прибора является возможность записывать 

промежуток времени со всеми значениями звука. Длительность измерения в каждой точке составляла 15 

минут. Прибором измерялись эквивалентные уровни звука на расстоянии 7,5 метров от дороги и возле 

стен ближайших жилых застроек на высоте 1,5 метра [1]. Прибор Экофизика-110 автоматически рассчи-

тывает средний эквивалентный уровень шума (Leq дБА) на участке за определенный период времени.  

Для удобства деления дорог от менее интенсивных к более была предложена градация, в которой 

каждый цвет соответствует своему уровню шума. Зеленым цветом выделены участки, где звук не превы-

шает 55,5 дБА. Желтым цветом выделены участки, где звук варьирует от 55,6 до 57,0 дБА. Оранжевым 

цветом покрашены дороги, на которых шум находится в диапазоне от 57,1 до 58,0 дБА. Красным показаны 

участки, где уровень звука превышает 58,1 дБА.  

С использованием программы Quantum GIS были построены карта-схемы в весеннее время года с 

обозначениями различных уровней звука (табл. 1). Замеры для построения карты проводились на рассто-

янии 7,5 метров от дороги, согласно Методическим рекомендациям по защите от транспортного шума тер-

риторий, прилегающих к автомобильным дорогам [1]. 
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Рис. 1. Карта-схема по уровням шума г. Дубна в весеннее время 

 

В целом, по цветовой градации, можно сказать, что в городе, особенно на правом берегу, преобла-

дают дороги, вдоль которых уровень шума находиться до 55 дБА (зеленый цвет) – это ул. Станционная, 

ул. Вокзальная, ул. Попова, часть ул. Энтузиастов, ул. Большеволжская, Новое шоссе, ул. Приборострои-

телей, ул. Московская, ул. Строителей, ул. Университетская, часть ул. Ленинградская, ул. Дружбы и про-

езд Энергетиков. Дорогами, уровень шума на которых варьируется от 55,6 до 57,0 дБА (желтый цвет) яв-

ляются на правом берегу ул. 9 Мая, ул. Вернова, часть ул. Энтузиастов, часть Нового шоссе, ул. Молодеж-

ная и часть ул. Ленинградская. На левом берегу почти все дороги, вдоль которых проводились измерения, 

попадают в эту цветовую градацию – ул. Программистов, ул. Макаренко, ул. Октябрьская, ул. Тверская, 

ул. Володарского, ул. Кирова и Хлебоозаводской переулок. В самом небольшом количестве представлены 

улицы, уровень шума на которых варьируется от 57,1 дБА до 58,0 дБА (оранжевый цвет) – большая часть 

проспекта Боголюбова. Самыми шумными (свыше 58,1 дБА) являются проспект Боголюбова возле моста, 

Дубненский мост и проспект Конструктора Селезнева.  

Для более полной картины были сделаны замеры уровня шума в 16 точках (на перекрестках и вдоль 

дорог) у стен ближайших жилых застроек рис. 2, а также сделаны расчеты ожидаемого эквивалентного 

уровня шума у стен жилых застроек, согласно формуле СП 23-104-2004 «Оценка шума при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена» [2].  

 
Рис. 1. Карта-схема для расчета эквивалентного уровня звука от автодороги  

до стен ближайших жилых зданий  
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Данные замера и расчетов приведены в таблице 1. Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 

[3] уровень эквивалентного уровня шума не должен превышать 55 дБА днем у стен зданий с 7:00 до 23:00.  

 

Таблица 1 

Результаты значений, полученных путем измерения прибором Экофизика-110 

 и расчетным методом у стен жилой застройки 

№ точки Замеры, дБА Расчеты, дБА № точки Замеры, дБА Расчеты, дБА 
Норматив, 

дБА 

1 69,2 58,8 9 69,9 59,7 

 

 

 

55 

2 68,5 58,0 10 69,8 59,9 

3 71,1 60,5 11 71,8 59,9 

4 70,3 59,9 12 71,6 60,4 

5 74,1 63,3 13 71,0 60,2 

6 72,3 61,2 14 69,6 60,2 

7 71,2 60,5 15 63,8 60,1 

8 70,5 59,3 16 64,9 59,2 

 

Сравнивая значения, полученные замером прибором Экофизика-110 и расчетным методом видно, 

что натурные измерения сильно выше (от 3,7 дБА до 11,9 дБА). Такие расхождения могут быть вызваны 

тем, что в расчетах могли быть погрешности. В  СП «Защита от шума» [3] сложно точно определить зна-

чения ∆𝐿𝐴3. Также для расчета за среднюю скорость потока мы принимали значение, равное 60 км/час, а 

угол уклона дороги приравнивали 0. Все это могло вызвать такую разницу между двумя методами.  

По данным таблицы видно, что во всех 16 точках и в замерах, и в расчетах, идет сильное превыше-

ние норматива (от 8,8 дБА до 19,1 дБА для замеров и от 3 дБА до 8,3 дБА для расчетов). Такие значения 

показывают, что жители в этих зданиях, а также население, проходящее вдоль этих дорог, находиться под 

воздействием шумового загрязнения. Это может привести к серьезным нарушениям здоровья и развитию 

ряда хронических заболеваний.  

Заключение 

В ходе работы были получены значения натурных замеров, сделанные прибором, и значения, полу-

ченные расчетным методом. Результаты показывают сильные превышения норматива. Это говорит о том, 

что население г. Дубна ежедневно находиться под воздействием шумового загрязнения, что негативно 

сказывается на здоровье.  Для улучшения возникшей ситуации необходимо принять меры по снижению 

уровня шума для всего города Дубна.  
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       НАУКИ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 

В.И. Гончарик 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН-

СКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В статье проводится сравнительный анализ аспектов восприя-

тия событий специальной военной операции и итогов Великой Отече-

ственной войны в молодежной среде современной России. Берется во 

внимание, что для нашей страны результаты и последствия военных 

действий 1941-1945 годов в массовом сознании усвоены как одна из важ-

нейших интегрирующих ценностей, поддерживающая системность гос-

ударства и способствующая национальному единству. С позиции исто-

рической памяти о войне для выявления существующих тенденций в по-

литическом сознании молодежи изучаются вопросы обучения и воспита-

ния, в ходе которых у граждан в возрасте 18–35 лет формируется лич-

ностное отношение к событиям того времени. Анализируется восприя-

тие молодежью ценностей патриотизма и национальной идентичности. 

Учитывается, достаточно ли данная группа информирована об объек-

тивности произошедших событий и итогов войны, и что воздействует 

на образность мышления современной молодежи.  

В исследовании рассматриваются общероссийские тенденции, 

проявляющиеся в массовом сознании населения, относительно знания со-

бытий специальной военной операции и Великой Отечественной войны, и 

то, как они отражаются в молодежной среде. В результате сравнитель-

ного анализа делается вывод о трансформации в политическом сознании 
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современной молодежи исторической памяти о Великой Отечественной 

войне и обозначается ряд тенденций пересмотра исторических фактов 

в молодежной среде Российской Федерации с осознанием необходимости 

проведения специальной военной операции. 

 

Ключевые слова: молодежная среда, духовные и нравственные 

проблемы молодежи, национальная идентичность, политическое созна-

ние, историческая память, жизненные ценности, гражданско-патриоти-

ческое воспитание. 

 

На дворе 21 век – век технологий и новшеств. Быстрый темп развития влияет на все группы обще-

ства, в особенности, на молодежь. Но положительно это влияние или отрицательно? 

Старшее поколение считает это отрицательным явлением, утверждает, что нынешняя молодежь 

не имеет никаких ценностей, желаний и стремлений. Частично это правда. Но не стоит забывать и о том, 

что времена меняются, а вместе с ними меняется мировоззрение людей, формируются новые привычки и 

интересы. 

Вовсе не плохо то, что молодежь много времени проводит в интернете, социальных сетях. Плохо 

то, что это происходит бездумно и бесцельно. Раньше не было всемирной паутины, полезную информацию 

добывали из книг, приходилось много времени тратить, чтобы найти именно то, что нужно. 

Разве плохо то, что мы можем общаться с людьми, которые находятся в разных концах света, с 

родственниками, которые отправились в командировку или на отдых. Причем, можем поддерживать не 

только письменную связь, но и видео, и голосовую. И это замечательно. 

Ужасно то, как пользуется этим молодое поколение. Виртуальное общение вытесняет реальное, 

даже если друг живет через дорогу. Таких примеров может быть сотня и тысяча. Но причина этому одна. 

Современный человек имеет огромное количество возможностей. И с каждым поколением возможностей 

все больше. 

Доступность – вот в чем дело. Шестьдесят лет назад достать книгу было не так просто, поэтому 

люди были в восторге, когда им доводилось узнать что-то новое, они бились за эти знания. Тогда было 

сложно общаться с человеком на расстоянии, ведь письма доходили долго, поэтому при встрече люди 

были искренне рады, говорили допоздна, наслаждались этим. 

Молодежь должна понять, как ей повезло, что нужно выжимать из этого времени все, что оно им 

дает. Представить, как жили раньше и наконец, начать ценить то, что у нас есть. Все юноши и девушки 

просто должны осознать это сами для себя. 

Молодежь – это будущие политики, ученые, известные личности, писатели, которые существенно 

повлияют на течение всех сфер будущего общества. Важно передать правильное воспитание, нормы, цен-

ности, навыки, необходимые знания учащейся части этой социальной группы. 

В период молодости человек определяется с будущей профессией, вырабатывает свое мировоз-

зрение, определяется со своим местом в жизни, формирует на основе недолгого пока опыта жизненные 

ценности. В это же время встречает спутника жизни и заводит семью. Ему приходится становиться более 

ответственным в экономическом и социальном плане. 

Отличительные особенности молодежи – присущие только им психологические и социологиче-

ские качества. 

Социальные и экономические проблемы влияют на духовную составляющую молодого поколения 

страны. Родители меньше времени уделяют воспитанию детей и заложению в них фундамента нравствен-

ности и моральных качеств. 

Современные духовные и нравственные проблемы российской молодежи: 

большая разница и конфликтные ситуации между молодым и старым поколением; 

поспешное освобождение из-под родительской опеки; 

саморазрушение, уничтожение личности; 

сексуальная и нравственная распущенность. 

Государство пытается решить проблемы молодого поколения, ведь юноши и девушки есть буду-

щее нашей страны. Очевидно, что для разрешения трудностей нельзя использовать устаревшие методы, 

которые перестали быть актуальными в современном обществе. 

Власти уверены, что молодежная политика, предпринятая государством, должна со временем по-

мочь ребятам и девушкам самореализоваться и успешно войти в социальную жизнь общества. 

Молодежь в нынешнем мире играет одну из главных ролей, нежели остальные социальные 

группы. На ней лежит будущее состояние всех сфер государства и общества. 

Социологи считают, что, только вступая в жизнь, молодые люди становятся объектами, на кото-

рые воздействуют общество, семья, образовательные институты, социальные условия. После взросления 
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молодой человек уже сам начинает влиять на это общество и становится его субъектом. 

Молодежь как отдельная социальная группа – это результат модернизации. Есть несколько аспек-

тов, по которым детство нынешнего поколения кардинально отличается от предыдущих. 

Общественные настроения и нормы меняются. Поэтому и традиционные модели воспитания под-

ростков в наше время устаревают. 

Технологии, к которым есть доступ у подростка в современном мире, еще лет двадцать назад ка-

зались фантастикой. Современная молодежь не представляет мир без интернета. Они привыкли восприни-

мать потоки терабайтов пестрой информации одновременно: видео, картинки, текст, анимация. 

Это может иметь как положительные, так и негативные последствия. Из положительных можно 

выделить способность к многозадачности или ускорение реакции у современного подростка. Нынешние 

дети тратят минимальное время на решение какой-либо функциональной задачи. 

Под рукой всегда есть калькулятор, автокоррекция и Google. Любая информация находится мгно-

венно, ошибки исправляются моментально, а подсчеты в столбик канули в прошлое и используются разве 

что в начальной школе. Подростки привыкают к быстрому темпу. Им тяжелее писать большие сочинения 

от руки, читать объемные параграфы в учебниках и долго следить за монотонными лекциями. Лучший 

способ заставить современного подростка сфокусировать внимание, то есть сделать так, чтобы ему было 

интересно. 

Молодежь – это зеркало текущего времени. Она как лакмусовая бумажка четко показывает, что 

текущее время диктует. В отличие от нашего времени молодежь не имеет «фундаментальных знаний», но 

понимает, что в Сети запросто найдет почти все необходимое. 

Сегодня ДУМАТЬ как-то даже не принято. Зачем, если можно зайти в интернет и найти ответ на 

вопрос? Я уже не говорю про экзамены, которые в наше время ОЦЕНИВАЛИ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ! Сего-

дня это всего лишь проверка умения выбрать правильный ответ из предложенных вариантов.  

Мы росли во времена, когда четко было понятно – «красные» это хорошо, а «белые» это плохо. 

Быть здоровым и заниматься спортом – это хорошо, не уметь пять раз подтянутся – для мужчины плохо. 

Ну и так далее… 

Сегодня у молодежи нет «красного» – за которое надо биться до последнего вздоха и патрона и 

нет «белого» – которое надо всячески искоренять. У них есть нечто среднее, которое проще принять, чем 

понять – главное, чтобы интернет не отключили. 

Для нынешних детей Великая Отечественная война – это событие, которое где-то далеко, в учеб-

никах, в художественных фильмах. Для них наши деды, которые прошли войну и подарили нам победу, – 

почти былинные герои. Великая Отечественная война для них практически такое же событие, как и первая 

мировая. Поэтому полностью должно измениться наше восприятие, абсолютно по-другому должна стро-

иться работа с этим поколением. 

Знаете, мне кажется, что все довольно просто. Искренность в источнике в первую очередь, и про-

фессионализм в исполнении. Для любого продукта, который мы хотим показать нашим детям, это будет 

самое главное. Дети слишком хорошо чувствуют ложь, неправду. Искренность и профессионализм в реа-

лизации – вот два секрета. 

Великая Отечественная война оставила наиболее значимый отпечаток в памяти нашего народа и 

сильно повлияла на дальнейшее развитие истории России. День Победы стал всенародным праздником, 

наполненным искренней радостью, истинной любовью, слезами и скорбью по погибшим за Отечество, за 

свободу, за родных и близких, за будущее своего народа.  

В настоящее время актуальность темы войны и патриотизма возрастает в связи с тем, что уходит 

все дальше память о великом подвиге, совершенным нашими предками. Надо отметить, что сегодня моло-

дежь воспринимает Великую Отечественную войну по-разному. Кто-то из них еще в детстве слушал рас-

сказы родителей, бабушек и дедушек. Рассказы о трудной жизни, мужестве и отваге, самопожертвовании, 

без чего сложно представить Победу нашего народа в войне. Многие и сейчас дорожат памятью о том 

далеком, но поистине значимом времени в истории нашей страны.  

Однако, к сожалению, большой процент молодежи знает лишь вскользь о войне. Они не имеют 

даже представления об основных сражениях и не знают имена героев Великой Отечественной войны. Ду-

маю, что этот пробел в некоторой степени возник по вине родителей, которые уже не считают нужным 

затрагивать тему второй мировой войны и рассказывать детям о цене Победы над фашизмом. Так, с каж-

дым годом новые поколения знают все меньше и меньше о событиях Великой Отечественной войны. И 

сравнительно небольшая часть современной молодежи осведомлена более подробно о важных деталях 

того исторического времени. 

Сегодня наиболее распространенное явление – это понимание войны лишь как определенного 

этапа в истории нашей страны. То есть мы знаем о причинах, по которым началась война, из курса истории 

можем выяснить, как развивались события на фронте, как люди были вынуждены жить во время блокады 
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и к каким последствиям привели эти страшные четыре года. 

Однако всю эту информацию мы воспринимаем как статистику, как определенные цифры и даты, 

зафиксированные на страницах учебников. И даже если постараться осознать, на какие жертвы шли люди, 

приближая Победу, для нас это все равно останется лишь отдаленным представлением о минувших вре-

менах. Как бы сильно у нас не было развито чувство патриотизма, мы не сможем перестроить свое созна-

ние и в полной мере понять все то, что чувствовали тогда люди. При этом очень важно, что из поколения 

в поколение переходят рассказы о том, как отважно защищали Отечество наши прадеды и очень часто 

ценой собственной жизни спасали товарищей. 

В День Победы уже на протяжении последнего десятилетия проходит замечательная акция-ше-

ствие «Бессмертный полк». Мы видим, что огромное количество людей сплотилось тогда с одной целью 

– защитить Родину. Однако если обратиться к статистике, прослеживается печальная тенденция: молодежь 

мало знает о своих родственниках – героях войны. Сегодня только четверть студентов осведомлена об 

участии в войне своих близких из рассказов родителей и семейных архивов, 40% что-то об этом слышали, 

но подробностей не знают, а 15 % из общего числа опрошенных вообще не в курсе, участвовал ли кто-то 

из их родственников в войне. 

Вместе с тем молодое поколение готово к новым шагам. Молодежь может более открыто объявить 

о проблемах, на которые закрывали глаза. Подростки более экспрессивны, поэтому они могут принимать 

решения быстро, не размышляя о результате своей деятельности. Это меняет жизнь к лучшему: отсутствие 

страха совершить ошибку, открытость к изменениям дает жизнь новым идеям и помогает сделать откры-

тия. 

Социальная роль молодежи в обществе – это внесение изменений в устоявшиеся правила, продви-

жение новых идей с целью улучшения действительности. 

Традиционная проблема всех поколений молодых – проблема отцов и детей. Молодежь не всегда 

понимается старшим поколением. Взрослые, умудренные опытом, оседлые и степенные, не поддерживают 

мечты и идеи молодых. Они призывают быть более приземленными в своих желаниях, требуют от своих 

детей быть последовательными, спокойными, прививают молодым культ семьи.  Молодому поколению же 

свойственны идеи саморазвития, развлечений, их пугает обремененность бытовыми проблемами. 

В молодости потребности безграничны, они не покрываются зарабатываемыми деньгами. Реали-

зовать грандиозные задумки не на что.  

С другой стороны, взрослея и богатея, молодые люди теряют интерес к идеям, которые вынаши-

вали раньше. Проблема самореализации, поиск себя. Молодой человек со свойственной юности горячно-

стью и максимализмом мечтает найти такое занятие в жизни, которое максимально бы раскрыло его по-

тенциал, позволило быть обеспеченным и успешным. Поиск может затянуться на несколько лет. 

Способствует длинному поиску огромный объем информации и возможностей, который доступен 

каждому. Нередко такие поиски не приводят к хорошему результату: молодой человек в метаниях от од-

ного занятия к другому не готов ждать результата долго, проходить через все этапы социальной лестницы. 

Поэтому на этапе поиска себя необходимо терпение, поддержка родителей, целеустремленность. 

В 2016 году глава нашего государства Владимир Путин заявил, что в России нет – и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. С тех пор к этой теме, как к единственной воз-

можной идеологии современного общества, на государственном уровне обращались много раз, и особенно 

актуальна она сейчас, во время антироссийских санкций и проведения специальной военной операции 

(СВО). 

Патриотизм – это социальное чувство, которое позволяет распознавать «своего» за счет разделе-

ния общих ценностей и отделять «чужого», а выражается оно в готовности защищать свое от чужого. То 

есть, по сути – это эволюционный механизм выживания, но не для вида в целом, а для социальных групп.  

Когда наши самые первые предки жили семьями-общинами, то результат столкновения с другой 

семейной группой зависел от того, насколько члены одной семьи готовы были встать плечом друг к другу.  

Что касается современного понимания патриотизма в России на уровне национальной идеи, то 

наш президент Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил рамки понятия, связав будущее 

нашей страны с движением общества вперед, с развитием страны. Это устремление в будущее он проти-

вопоставил «квасному» патриотизму, то есть бездумному восхвалению чего бы, то ни было, «главное, 

чтобы наше было». 

Другими словами, в основе нашей национальной идеи – создание общества думающих, образо-

ванных людей, которые не только гордятся героическим прошлым своей страны, но и готовы работать 

плечом к плечу ради ее замечательного будущего. 

Вот это стремление обдуманно и последовательно, сообща, улучшать свою жизнь в России, со-

храняя свою историческую память – и есть современный русский патриотизм. 

Патриотизм, как стремление к сплоченности со своими согражданами, сильно зависит от чувства 
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национальной принадлежности, которая, в свою очередь, базируется на разделении общего опыта. Чаще 

всего это – общая история, культура, традиции. 

То есть, создать такой патриотизм искусственно невозможно. Но процессом формирования лич-

ного отношения к этому опыту можно манипулировать. Результатом холодной войны и просачивания за-

падной пропаганды в СССР стал развал Союза. И следующие тридцать лет нашему обществу, и прежде 

всего, молодежи, последовательно меняли представление о главных вещах, определяющих национальную 

идентичность. 

Обратите внимание, когда Западом велись колониальные войны, коренные народы не просто уни-

чтожались. «Дикарей» старательно «окультуривали». Правда, место таких «окультуренных» было на са-

мой нижней социальной ступеньке, но важен сам факт «перевоспитания дикарей» западным «просвещен-

ным обществом». Чтобы «окультурить» индейцев или африканцев, у них отбирали обычаи, веру, традиции 

(а также дома, земли и прочие ресурсы). Взамен предлагали некие «передовые ценности». А после этого 

краткого исторического экскурса не кажется, что с россиянами на протяжении тридцати лет обращались 

как с живущим по законам первобытнообщинного строя племенем? 

Суть процесса «перевоспитания» и его результаты для «воспитуемых» со столетиями не меня-

ются, только методы совершенствуются. Именно поэтому сейчас так остро стал вопрос противостояния 

цивилизаций – российской и западной. Противоречия накопили критическую массу. 

Возвращаясь к теме патриотизма: чувства сопричастности и единения могут усиливаться при об-

новлении опыта, который дают определенные события национального масштаба. И реакция России на 

угрожающую ситуацию на Украине определено стала таким событием. 

В отношении молодежи к СВО не сразу пришло понимание, что это самозащита, причем защита 

именно всего нашего российского общества. Процесс осознания был непростым, он развивался с течением 

времени. В том числе, на смену дискурса повлияло западное давление: когда тебя несправедливо, огульно 

в чем-то обвиняют, это никогда не оставляет равнодушным. 

Ответ может быть разным: кто-то дистанцируется, кто-то бросается что-то доказывать обвини-

телю, а кто-то продолжает гнуть свою линию, уверенный в своей правде и в том, что жизнь все сама рас-

ставит по местам. И вот в России именно тех последних оказалось большинство. 

А когда люди разделили социальный опыт с теми, кто нуждался в поддержке, – это запустило 

быстрый процесс патриотизации общества. Обратите внимание, есть множество словарных определений 

патриотизма, но все они сходятся на том, что это то, что вызывает эмоциональный отклик. Вполне есте-

ственно, что новый социальный опыт, тем более столь болезненный и сложный, вызвал в нашем обществе 

рост патриотических настроений как эмоциональную реакцию на происходящее. 

Наш народ тридцать лет пытались «перевоспитать» в духе западных ценностей, и отмечу, что под 

ударом в таких процессах всегда оказываются подростки и молодежь, как наиболее восприимчивая часть 

населения. 

У молодых было «немодно» быть патриотом, причем отказ от патриотизма лежал скорее в плос-

кости противостояния поколений (вечный вопрос отцов и детей), чем касался истинного отношения моло-

дого поколения к своей стране. 

Неизбежное столкновение цивилизационных подходов смыло наносное и во многих обострило 

патриотические чувства – и молодежь здесь не исключение – но это не значит, что такие встряски нужны 

постоянно. Достаточно нашему обществу серьезно взяться за воспитание своих детей в духе национальной 

идеи. Причем, отмечу, что это запрос самих молодых людей. 

Недавно институт прикладных политических исследований ВШЭ поделился результатами своего 

опроса среди школьников и молодежи 18-35 лет. Примерно треть опрошенных считает необходимым при-

вивать молодежи любовь к Родине, причем наиболее эффективными считает личный пример старшего и 

практику малых дел. 

Но есть и другая сторона монеты: проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи – 

это, по сути, вопрос обеспечения как национальной безопасности России, так и безопасности личности. 

Чем грозит утрата национальной идентичности для человека, нам наглядно показали 1990-е, когда пока-

затели самоубийств и деструктивного поведения (алкоголизм, наркомания, преступная деятельность) про-

сто зашкаливали. Нужны ли нашему обществу новые девяностые? Очевидно, нет. А патриотизм – самая 

питательная основа для формирования и закрепления национальной идентичности. 

Что необходимо сделать, чтобы развить патриотизм у молодежи? 

Сейчас у молодых людей часто возникают затруднения с самим определением понятия «патрио-

тизм», и соответственно — с тем, чтобы определить себя как патриота. Это вызвано, в том числе и тем, 

что в нашем обществе поменялось само представление о патриотизме. 

Советский Союз и поколение Великой Отечественной войны оставили нашему обществу наследие 
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в виде определения патриотизма как подвига, часто смертельного, во славу Родины. Но сейчас быть пат-

риотом далеко не всегда значит умирать за Родину, просто нужно стараться прожить жизнь так, чтобы, 

цитируя классика, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». 

У молодежи закономерную гордость вызывают культурное наследие и история России, наши 

научные и технологические достижения. Но парадокс: школьники и молодежь довольно плохо знают все 

эти предметы. 

То есть, условно говоря, школьник может сказать, что гордится русскими Пушкиным и Чайков-

ским, но при этом не вспомнит ни строчки из первого и никогда не слышал произведений второго. И это 

не говоря об именах современных ученых и их открытиях. 

Эта «бесфактурная» гордость очень близко подводит нас к тому самому «квасному» патриотизму, 

который очень быстро – при определенных условиях – может перейти в поиски человеком более «удоб-

ного» для него государства. Такие пробелы в образовании и воспитании молодежи нужно восполнять, бо-

лее того – нужно активно доносить информацию о достижениях России и россиян и до взрослых. 

Далее нужно активно включать молодых в общественно полезную деятельность. Как показывает 

тот же опрос Института прикладных политических исследований ВШЭ, служение Отечеству сейчас пони-

мается молодежью однобоко – как готовность в случае военной угрозы «постоять за Родину». Но даже 

если взять времена Великой Отечественной войны, не менее славен был трудовой подвиг советского 

народа, без которого Победа была бы просто нереальна. А в наше время национальная идея патриотизма 

подразумевает не только воинский подвиг, но и созидательный труд на благо Отечества и своего народа. 

В этом русле и должно сегодня развиваться гражданско-патриотическое воспитание, через деятельное уча-

стие молодых в жизни общества. 

В заключение. 

Почему 78 лет прошло, а у нас все больше и больше внимания к Победе? Может быть, за этим 

кроется какая-то политтехнология? 

С одной стороны, это прошло практически через все наши семьи. Это должны родители объяснять 

детям, рассказывать семейные истории о том, как прадеды воевали и побеждали. 

На самом деле такое внимание к нашей Победе потому, что мы сейчас пытаемся решить актуаль-

ные проблемы, которые перед нами стоят. Запад атакует нас всей своей мощью. И мы ищем силы в нас 

сегодняшних и в подвигах наших предков, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. 

Второе. Ведется политика максимальной демонизации и очернения России, нас рисуют исчадиями 

ада. Мы чувствуем, что огромная угроза идет к нам. И мы хотим защититься. 

Тогда мы спасли Европу от чудовищного зла. Мы ценой огромных жертв спасли всю человече-

скую цивилизацию. Вообще-то на нас тогда напали, потому мы и обращаемся сейчас к великой Победе, 

чтобы опять победить. 

Запад напал и сейчас, а мы, между прочим, их потенциальная жертва. Они душат санкциями, 

чтобы люди вышли на площади, кто-то был убит, а другие бегали бы с портретами по майданам. Свергнуть 

российскую власть в их политических интересах. 

Они тоже приходят к нам с новыми технологиями. Имейте в виду, что сейчас у нас окопы в соци-

альных сетях. Из нас хотят сделать бездумное орудие чужих геополитических антироссийских проектов.  

Необходимо обращаться к опыту поколения военного времени – как они находили в себе силы для 

подвига? Когда чувствуешь за собой Родину – это дает огромную силу! 

Но невозможно воспитывать в ребенке что-то одно – любовь к Родине, порядочность, ответствен-

ность. Это всегда комплексная работа, и только при таком подходе она даст свои результаты. Не нужно 

воспитывать патриотизм, нужно воспитывать человека. Того, кто будет уважать старших, помогать млад-

шим, делать все, чтобы людям, которые живут рядом с тобой, было легко и комфортно. Такой человек и 

будет патриотом. 
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С.С. Гришаева  

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ГОС-

ТИНИЧНОГО БИЗНЕСА  
 

В статье рассматриваются вопросы учета и анализа заемного ка-

питала, который используются в гостиничном бизнесе в России. Предло-

жены рекомендации для эффективного использования заемного капитала 

организацией. 

 

Ключевые слова: Заемный капитал, учет, показатели, рекоменда-

ции, динамика, гостиничный бизнес. 

 

Заемный капитал – это материальные средства/вложения, которые получаются организацией для раз-

вития или поддержания эффективности работы деятельности предприятия. Основная доля финансовых обя-

зательств состоит из заемного капитала. Это своеобразный долг перед банком или организацией партнером. 

Заемный капитал характеризуется срочностью, возвратностью и платностью. 

Капитал организации, занимающейся гостиничным бизнесом, представляет собой собственные и за-

емные средства. Сама структура капитала оказывает огромное влияние на стабильность финансового со-

стояния компании. Она показывает платежеспособность, ликвидность, величину доходов организации, а 

также рентабельность ее деятельности. [2] 

В бухгалтерском учете процесс учета полученного займа состоит из трех стадий:  

1.Само получение займа  

2.Возврат заемных средств  

3.Начисление и оплата процентов за пользование заемными средствами  
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Конечно, бывает так, что при осуществлении учета операций по заемным средствам, оформления 

кредитных, раскрытия финансовых результатов, возникают ошибки, поэтому вся информация должна под-

вергаться четкой проверке на достоверность, чаще всего к такой проверке привлекают аудиторские органи-

зации. 

Существуют основные задачи учета заемного капитала. К ним относятся:  

•Контроль над расходованием денежных средств  

•Полное документальное оформление в учете движения денежных средств  

•Своевременное принятие к учету заемных средств  

•Достоверное отражение наличия и выбытия заемных средств в финансовой отчетности предприятия  

•Оптимальная организация аналитического учета земных средств  

•Своевременное отражение выбытия денежных средств  

•Корректная организация синтетического учета заемных средств 

Благодаря же бухгалтерскому учету заемного капитала, организация может отслеживать динамику 

уменьшения или увеличения заемных средств, величину процентов по ним, а также анализировать эффек-

тивность его использования для дальнейшего успешного функционирования хозяйственной деятельности 

предприятия. [3] 

В гостиничном бизнесе организация привлекает заемный капитал для финансирования своей дея-

тельности в случае нехватки собственных средств, или немедленного поддержания деятельности для даль-

нейшей эффективной работы. Благодаря анализу структуры заемного капитала предприятие понимает, что 

в наличии из видов заемного капитала, а также их изменение. Проведение анализ состава, структуры заем-

ных средств следует начинать с определения наличия долгосрочных и краткосрочных оборотных средств, 

которые используются компанией для финансирования хозяйственной деятельности. [1] 

В целом, для дальнейшей стабильности финансового состоянии, организации необходимо:  

•Сокращение продолжительности нахождения оборотного капитала в незавершенном производстве, 

то есть повышение фондоотдачи, применении современных материалов  

•Повышение конкурентоспособности за счет интенсивной рекламы деятельности организации   

•Внедрение инноваций в хозяйственный процесс деятельности для сокращения продолжительности 

производства  

•Улучшение системы расчетов, а также рациональная организация сбыта 

Чтобы в дальнейшем успешно гостиничные комплексы должны постоянно совершенствоваться и 

улучшать уровень предоставляемых услуг, так как на рынке гостиничных слуг большая конкуренция. Ком-

пании должны стараться сохранить стабильное и успешное местоположение на рынке, а также постоянно 

пополнять спектр своих услуг, проводить анализ экономической эффективности своей деятельности, рас-

ширять границы и в обязательном порядке: заниматься повышением инвестиционного престижа для внеш-

них пользователей. 
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ВЛИЯНИЕ AGILE-ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОР-

МАЦИИ НА ЕГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 

В данной научной статье исследуется влияние Agile-зрелости 

проекта цифровой трансформации на его длительность, анализируется 

статистика методологий гибкого управления, а также предлагается 

чек-лист оценки agile-зрелости. 

 

Ключевые слова: Agile-зрелость, Scrum, управление проектами, 

длительность проекта, гибкость, адаптивность. 

 

Актуальность 

В современном быстро меняющемся бизнес-окружении, где требования и условия проектов могут 

изменяться в ходе их реализации, Agile-методологии получают все большую популярность в управлении 

проектами. Agile-подходы предлагают гибкий и адаптивный подход к разработке и управлению проек-

тами, позволяя командам быстро реагировать на изменения и обеспечивать доставку ценных результатов 

на ранних этапах проекта.  

Исследования, направленные на определение влияния Agile-зрелости проекта на его длитель-

ность, имеют высокую актуальность по нескольким причинам. Во-первых, оценка Agile-зрелости позво-

ляет командам и организациям определить свой уровень готовности к применению Agile-подходов, вы-

явить узкие места и определить области для улучшения. Во-вторых, понимание влияния Agile-зрелости на 

длительность проекта имеет важное практическое значение. Если повышение уровня Agile-зрелости дей-

ствительно может сократить длительность проекта, то это позволяет организациям более точно планиро-

вать и прогнозировать сроки реализации проектов. Это также поможет снизить риски и увеличить гибкость 

в управлении проектами. 

 

Статистика методологий гибкого управления 
Для определения наиболее используемых инструментов и методологий гибкого управления был 

проведен сравнительный анализ отчетов использования в России ««Agile в России 2021» [1] и за рубежом 

«The 15th annual state of Agile report» [2], а также источников [3,4], что позволило сделать выводы о наибо-

лее значимых тенденциях в данной области.   

Лидирующую позицию среди всех Agile-подходов в России и в мире занимает Scrum (рисунок 1).  

Опрос мировых компаний еще раз подтвердил, что Scrum является самым популярным гибким подходом 

и его доля составляет 66%. Кроме этого, еще примерно 15% процентов респондентов придерживаются 

производными от Scrum. Доля подхода Scrum в России немного ниже, чем в мире и составляет 48%.  

 
Рис. 1. Гибкие методы управления проектами  
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Чек-лист для определения Agile-зрелости проекта  
На основании анализа литературы [5, 6, 7] были выделены основные направления оценки Agile-

зрелости. Это гибкость и адаптивность, итеративность и инкрементальность, прозрачность и коммуника-

ция, постоянное улучшение, а также оценка командной работы, качество и вовлеченность заказчика и 

управление рисками. 

 Для оценки Agile-зрелости проекта цифровой трансформации был разработан чек-лист (таблица 

1), охватывающие все направления. Предложенный способ оценки позволяет оценить проект по четким 

критериям и выделить западающие области для дальнейшей проработки. В зависимости от конкретного 

проекта набор критериев может быть скорректирован.  

 

Таблица 1 

Чек-лист оценки Agile-зрелости 

Направления оценки Критерии Балл 

Динамика 

команды 

Общее видение 

1. Нет общего видения какой продукт реализуют 1 

2. Видение зафиксировано, но без разработчиков 2 

3. Видение фиксировали с разработчиками. Большинству оно 

понятно 
3 

4. Все чувствую ответственность за видение. Объясняют за-

интересованным сторонам. 
4 

5. Все увлеченно работают над воплощение в жизнь видения 

и расставляют приоритеты на его основе 
5 

Чувство ответственно-

сти 

1. Команда управляется без возможности принимать самосто-

ятельные решения 
1 

2. Члены команды реализуют проект, но не чувствуют своей 

ответственности за результат 
2 

3. Все ощущают личную ответственность за продукт. Боль-

шинство участвует в разработке дорожной карты продукта 
3 

4. Все члены команды проактивно участвуют в разработке 

дорожной карты продукта 
4 

5. Вся команда имеет все полномочия, лично отвечает за цен-

ности, которые создаются для клиентов, и гордится этими 

ценностями 
5 

Экспериментирование и 

ошибки 

1.Ошибка значительно снижает моральный дух и сводит про-

гресс на нет 
1 

2. Эксперименты и воплощение новых идей происходят 

редко из-за поиска виноватых при неудачах  
2 

3. Команда часто принимает экспериментальное решение и 

вместе активно учится на своих ошибках 
3 

4. Команда постоянно экспериментирует. Легко восстанавли-

вается после неудач. Учатся на ошибках и не перекладываю 

вину 
4 

5. Команда поощряет экспериментальный подход, и ошибки 

ценятся, если они приносят новые знания 
5 

Динамика 

команды 
Совместная работа 

1. Большая часть работы выполняется поэтапно отдельными 

членами команды, а передача работы сложна и сопряжена с 

ошибками 
1 

2. Команда вместе выполняет некоторые задачи, но иногда 

необходима передача работ, при котором информация теря-

ется 
2 

3. Все рады трудиться вместе, сообщают о статусе работ, по-

могают друг другу. Большинству задач выполняются парал-

лельно всеми 
3 

4. Все увлечены совместным решением задач и проблем. Ак-

тивно помогают влиять и решать проблемы в рабочих пото-

ках друг друга 
4 

5. Члены команды часто и открыто говорят о том, что им 

очень нравится работать друг с другом и что они приносят 

гораздо больше пользы как единое целое 
5 
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Продолжение таблицы 1 

 

Доверие внутри ко-

манды 

1. В команде неудобно демонстрировать неудачи и просить о 

помощи у других членов команды 
1 

2. Члены команды начинают узнавать сильные стороны друг 

друга 
2 

3. Члены команды начинают привыкать говорить о своих сла-

бостях 
3 

4. Члены команды начинают проактивно работать (обучение, 

практика и др.) над сильными и слабыми сторонами 
4 

5. Члены команды с готовностью используют свои сильные и 

слабые стороны для улучшения работы в целом 
5 

Устойчивый ритм 

1. Сотрудники уставшие, раздраженные, выгоревшие и регу-

лярно работают сверхурочно 
1 

2. Есть сознание, что текущее положение не следует сохра-

нять, и предпринимаются шаги по его улучшению  
2 

3.Темп работы устойчивый с периодами повышенной 

нагрузки. Часть задач ставится напрямую извне команды в 

обход бэклога 
3 

4. Команда полностью управляет своим объемом работ (в об-

ход бэклога нет дополнительных задач) 
4 

5. Организация и команда активно поддерживают моральный 

дух, работают по стабильному графику со свободными вы-

ходными и сохраняют высокий уровень производительности 
5 

Структура 

команды 

Выделенные участники 

команды 

1. На 100% к команде приписано меньшая часть участников. 

Члены команды разбросаны по разным локациям  
1 

2. Большинство членов команды находятся в непосредствен-

ной близости друг от друга, но не как «единое целое» 
2 

3. Некоторые участники входят в несколько команд. Команда 

размещена в одной комнате 
3 

4. Большинство членов команд закреплено за одной коман-

дой на постоянной основе. Команда размещена в одной ком-

нате 
4 

5. Все члены команды на постоянной основе прикреплены к 

команде и расположены в своей комнате  
5 

Структура 

команды 

Постоянство состава ко-

манды 

1. Постоянный отток людей из команды, и/или команда была 

сформирована для одного релиза или одной крупной про-

граммы и будет распущена после выпуска 
1 

2. Есть понимание того, что важно постоянство состава, и 

члены команды стараются не участвовать в ненужных сто-

ронних проектах 
2 

3. Половина состава команды не меняется в течение 6 меся-

цев, и команда выпустила несколько релизов без повторной 

организации 
3 

4. Большая часть команды оставалась в ней в течение послед-

него года и накопила коллективный опыт в нескольких рели-

зах или крупных проектах  
4 

5. Команда полностью отвечает за свою структуру, стабиль-

ность рабочей группы достигнута 
5 

Достаточность компе-

тенций 

1.Значительная часть того, что необходимо для реализации 

историй, существует только за пределами рабочей группы  
1 

2. Некоторые навыки, необходимые для реализации историй, 

есть только вне рабочей группы 
2 

3. Большинство необходимых навыков для выполнения ра-

боты есть внутри рабочей группы 
3 

4. Все необходимые навыки для выполнения работы есть 

внутри рабочей группы 
4 

5. вся команда активно развивается и совершенствует суще-

ствующие навыки 
5 
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Продолжение таблицы 1 

 

Внешние зависимости 

1.Неявные зависимости от внешних рабочих групп с пассив-

ной синхронизацией 
1 

2.Четко определенные зависимости от внешних рабочих 

групп с синхронизацией по ситуации на основе запланиро-

ванных встреч 

2 

3. Есть четкий процесс согласования с внешними рабочими 

группами и заинтересованными сторонами 
3 

4. Внешние зависимости редко вызывают затруднения  4 

5. Внешние зависимости появляются очень редко, согласова-

ние производится так, чтобы не терять время  
5 

Методы и 

процессы 

Agile 

DoR/DoD 

1.У команды нет DoR/DoD, и не рассматривается возмож-

ность их реализации 
1 

2. У команды есть неявное, приблизительное согласие по по-

воду DoR/DoD, но они используются редко  
2 

3.Команда имеет явные DoR/DoD, которые в основном ис-

пользуются скрам мастером и владельцем продукта 
3 

4.Все в команде знают DoR/DoD, и их выполнение рассмат-

ривается еженедельно 
4 

5.Команда регулярно пересматривает DoR/DoD 5 

Ежедневный Scrum 

1.Команда редко проводит стендапы 1 

2.Команда проводит стендапы формально, не получая прак-

тически значимых сведений или пользы  
2 

3.На стендапах охватываются все важные темы  3 

4.Команда изменила порядок стендапов так, чтобы они 

наилучшим образом соответствовали потребностям команды  
4 

5. Команда регулярно пересматривает и корректирует поря-

док стендапов 
5 

Работа с журналом по-

желаний 

1.Бэклог не ведется или команда работает не по нему  1 

2.Большая часть работы выполняется по бэклогу запланиро-

ванного спринта  
2 

3. Стабильная работа по бэклогу спринта, но часто отвлека-

ются на внеплановые задачи 
3 

Методы и 

процессы 

Agile 

Работа с журналом 

пожеланий 

4. Команда приоритизирует срочные задачи, полно-

стью осведомлена о затратах и пересматривает бэклог  
4 

5.Бэклог является постоянно обновляемым документом 5 

Актуализация жур-

нала пожеланий буду-

щих спринтов 

1.Элементы бэклога плохо определены. Пользователь-

ские истории не готовы к оценке 
1 

2. Элементы бэклога определены, но не соответствуют 

критерию готовности к разработке 
2 

3.Бэклог актуализирован командой в соответствии с 

DoR и всегда готовы к планированию спринта 
3 

4.Приоритизированные элементы бэклога четко опре-

делены и согласованы всей командой 
4 

5. За исключением роста, элементы бэклога всегда фор-

мируются на основе MVP 
5 

Планирование 

спринта  

1.Команд редко проводит планирование 1 

2. Планирование формальное, перечисляются задачи, 

которые хочет выполнить каждый 
2 

3. Планирование выполняется, что приводит к согласо-

ванию целей и рисков 
3 

4. Планирование определяет задачи каждого члена ко-

манды по достижению общих целей 
4 

5. Команда чувствует свою ответственность за бэклог и 

видит картину в целом  
5 
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Окончание таблицы 1 

 

Ретроспектива 

1.Ретроспективный анализ проводится не на система-

тической основе 
1 

2.Ретроспективный анализ проводится, но действия 

редко предпринимаются, ведутся или контролируются 
2 

3. Ретроспективный анализ хорошо спланирован и про-

водит к действиям зафиксированным в бэклоге 
3 

4. Ретроспективный анализ проводится честно, резуль-

таты мероприятий по итогам анализа постоянно кон-

тролируются 
4 

5. Команда непрерывно улучшает методы работы, все 

чувствуют ответственность за контроль действий, 

определенных по ретроспективе 

5 

Демонстрация  

1.Проводится не на регулярной основе 1 

2.Проводится.Не посещаются ключевыми заинтересо-

ванными сторонам или не собирается обратная связь 
2 

3.Проводится регулярно. Поощряется обратна связь от 

ключевых заинтересованных сторон, в результате кото-

рой принимаются меры 
3 

4.Демонстрация становится нормой. Каждая история 

анализируется. Поощряется активная обратная связь. 

Имеет ценности 
4 

5.Команда регулярно активно вовлекает заинтересован-

ные стороны и производит хорошее впечатление 
5 

Отслеживание про-

цесса 

1.Процесс не отслеживается без последующих мер или 

влияния на решения команды 
1 

2.Процесс отслеживается любым методом, и команда 

иногда корректирует решения на основе этого 
2 

3.Процесс отслеживается, и команда часто принимает 

решения в соответствии с ним 
3 

4.Процесс отслеживается, и команда часто принимает 

решения в соответствии с ним, в т. ч. по большинству 

внешних зависимостей 
4 

5. Команда полностью контролирует отслеживание 

прогресса, в т. ч. по большинству внешних зависимо-

стей. Производится обновление плана 
5 

 

Итоговая оценка Agile-зрелости проекта рассчитывается как среднее арифметическое по всем кри-

териям, указанным в таблице 1.  

Для всестороннего представления прогресса проекта и достижения agile-зрелости результаты запол-

ненного чек-листа можно представить визуально в виде лепестковой диаграммы. На рисунке 2 представим 

оценку на примере одного выбранного проекта. После построения такой диаграммы наглядно видно запа-

дающие области, на которые нужно обратить внимание и предпринять определенные контрмеры.  
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Рис. 2. Лепестковая диаграмма оценки agile-зрелости 

 

Зависимость agile-зрелости проекта на его длительность 
Для установления зависимости длительности проекта от Agile-зрелости было проведено исследо-

вание, в котором рассматривались 25 проектов цифровой трансформации в металлургической отрасли. 

Проекты отслеживались и оценивались по мере внедрения инструментов Agile в управление проектами. 

Длительность проектов в среднем составляет 1 год.  Сложность выбранных проектов приблизительно оди-

накова. 

В результате исследования была получена следующая регрессионная модель:  

𝑦 = 529,1 − 56𝑥, где 

𝑥 – Agile-зрелость проекта, рассчитанная по приведенным критериям 

𝑦 – Длительность проекта в днях 

Полученную модель можно интерпретировать следующим образом:  

В ходе интерпретации полученной модели было выявлено, что при увеличении Agile-зрелость на 

единицу, длительности проекта уменьшается в среднем на 56 дней (или в среднем на 15%). Полученная 

модель объясняет изменение длительности проекта на 88%. 

Таким образом, проведенное исследование, направленные на определение влияния Agile-зрелости 

проекта на его длительность, имеет практическую значимость для организаций, помогая им принимать 

обоснованные решения о внедрении Agile-подходов, улучшении управления проектами и сокращении 

длительности проектов. Однако следует отметить, что факторы, такие как размер и сложность проекта, 

состав команды, культура организации и другие внешние факторы, также оказывают влияние на длитель-

ность проекта. 
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К.Е. Шевченко 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются правовые основы государственного 

управления сферы образования в Российской Федерации. Исследованы ос-

новные положения тех актов, в соответствии с которыми осуществля-

ется нормативно-правовое регулирование образовательной деятельно-

сти. Поскольку образование следует представлять в виде целенаправлен-

ного процесса получения знаний и навыков, то оно сосредотачивает в 

себе большое разнообразие общественных отношений, все из которых 

должны быть урегулированы. 

 

Ключевые слова: правовые основы, управление образованием, нор-

мативное регулирование. 

 

Образовательную сферу следует представить как совокупность определенных субъектов, которые 

находятся в постоянном взаимодействии между собой, а также с органами государственной власти, част-

ными лицами. В связи с этим необходимо более подробно остановиться на вопросах правового регулиро-

вания государственного управления в сфере образования. Также имеется потребность в разработке четких 

правил и механизмов, которые будут способны согласовать действия субъектов в области образования. 

Определенную сложность при разработке названных механизмов взаимодействия составляет несколько 

уровней нормативного регулирования деятельности по управлению образованием в Российской Федера-

ции. Следует отметить, что именно федеративное устройство государства, а также наличие местного са-

моуправления влияет на нормативное регулирование образовательной деятельности [1, с. 38]. 

Политика в образовательной сфере, проводимая со стороны государства, представляет собой осо-

бую направляющую и регулирующую деятельность, которая направлена на достижение определенных це-

лей и решение задач не только государственного, но и мирового уровня. Указанная деятельность может 
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быть осуществлена только посредством принятия нормативных правовых актов уполномоченных органов. 

При этом должны быть реализованы положения федеральных и международных программ, договоров. Это 

возможно только при совместном участии большого количества заинтересованных субъектов, среди кото-

рых учащиеся, их родители, работники образовательных учреждений, а также средств массовой информа-

ции, общественных и профессиональных ассоциаций, союзов и других влиятельных сил общества. 

Далее необходимо более подробно остановиться на нормативных правовых актов, при помощи ко-

торых осуществляется государственное управление в сфере образования. 

Важнейшим документом выступает Конституция Российской Федерация, которая регулирует 

наиболее ключевые сферы жизни общества. В соответствии со ст. 43 рассматриваемого акта образование 

это не только право, но и обязанность каждого гражданина. При этом со стороны государства установлены 

гарантии по общедоступности дошкольного образования и его бесплатности. Указанные положения рас-

пространяются также и на общий и средний уровень образования в государственных и муниципальных 

учреждениях [2]. Правительство Российской Федерации устанавливает общие федеральные государствен-

ные стандарты в сфере образования, а также осуществляет поддержку различных форм образования. 

Главным отраслевым законом следует обозначить Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]. Именно в данном акте закреплены основополага-

ющие положения в рассматриваемой сфере. Норма ст. 5 вышеназванного закона продолжает конституци-

онные положения и закрепляет, что право на образование в РФ гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Также 

установлены гарантии по бесплатности образования, его доступности, включая получения впервые выс-

шего образования. 

Одной из особенностей нормативно-правового регулирования деятельности в сфере образования 

выступает использование отраслевого законодательства. Это те акты, которые по своей природе не имеют 

отношения к образовательным учреждениям. Однако имеется взаимосвязь с управлением образовательной 

деятельностью [4, с. 79]. В соответствии с нормами части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается правовой статус юридических лиц, которые осуществляют образовательную деятель-

ность [5]. При этом также регулируются и иные вопросы относительно управления образовательной дея-

тельностью. В соответствии с федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» осуществляется закрепление общих принципов лицензирования, которые 

имеют отношение и к сфере образования. 

Большое значение в рассматриваемой сфере отводится тем нормативным правовым актам, которые 

определяют механизмы налогообложения, бухгалтерского учета и бюджетного финансирования.  

Поскольку каждый гражданин обладает правом на образование, то оно должно быть реализовано 

посредством создания органами государственной власти РФ и субъектов, а также органами местного са-

моуправления тех социально-экономических условий, которые позволят получить образование и увели-

чить возможности удовлетворения гражданами получения различного рода образования. 

К полномочиям органов государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органов местного са-

моуправления в сфере реализации права граждан на образование следует отнести:  

1.Создание необходимых условий для получения качественного образования вне зависимости от 

каких-либо дискриминационных признаков. Примером могут служить лица с ограниченными возможно-

стями здоровья и получение ими образования. В образовательном процессе происходит коррекционная 

помощь посредством применения педагогических подходов и методов, а также иных приемов в зависимо-

сти от конкретного случая. 

2.Оказание содействия лицам, проявившим выдающиеся способности, и к группе которых отно-

сятся обучающиеся, которые показали повышенный уровень умственного, интеллектуального и творче-

ского развития в научно-исследовательской и учебной сферах деятельности. 

3.Полное или частичное финансовое обеспечение граждан, которые нуждаются в социальной под-

держке в полном соответствии с законодательными актами РФ в период обучения этих людей в учебных 

заведениях [7, с. 129]. 

Систему управления образованием в Российской Федерации следует определить в качестве одной 

из подсистем управления обществом. При этом она обладает собственной внутренней организацией и вза-

имосвязью с другими системами общества. Управление образованием представляет собой целенаправлен-

ную, планомерную и непрерывную деятельность, осуществляемую государственными и общественными 

органами. 

В качестве проблемы нормативного правового регулирования системы образования следует опре-

делить процесс разграничения полномочий между центром и региональными властями. В то же время 
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необходимо брать во внимание интересы и самостоятельность местного самоуправления, которое не вхо-

дит в систему государственной власти. В связи с этим на законодательном уровне должно быть закреплено 

взаимодействие между различными органами управления образования. 

В заключении следует отметить, что нормативное правовое регулирование отношений в сфере об-

разования в Российской Федерации осуществляется на основании Конституции РФ, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, которые включают в себя нормы, регулирующие отношения в сфере образования.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ (ПО-

ЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ) И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Автор данной статьи рассматривает актуальные проблемы ква-

лификации преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного ко-

декса Российской Федерации («Получение взятки»). По итогам анализа 

выявленных проблем разрабатывает возможные пути их решения.  

 

Ключевые слова: преступление, взятка, взяточничество, наказа-

ние, ответственность, взяткополучатель, получение взятки. 

 

В условиях современной действительности несовершенство действующего законодательства при-

водит к тому, что регулирование практически каждого правового института приводит к наличию проблем, 

не позволяющих с должной эффективностью реализовывать задачи, которые поставил законодатель при 

введении этого правового института. Не является исключением и уголовное законодательство. При рас-

смотрении актуальных вопросов квалификации каждого состава преступления, у правоприменителей воз-

никают проблемы при отграничении состава преступления от смежных преступлений и правонарушений. 

[8] 

В теории уголовного права разграничение преступлений, как правило, называют обратной стороной 

квалификации. Совершенно очевидно, что каждое преступление имеет определенные общие черты с дру-

гими преступлениями, но в то же время он имеет определенное количество различий, которые определяют 

его специфику и оправдывают появление в УК в виде отдельного состава преступления. 

В первую очередь, получение взятки необходимо отграничивать  от коммерческого подкупа (ст. 204 

УК РФ) [2]. Данные преступления разграничиваются, прежде всего, по субъекту преступления. Если субъ-

ектом получения взятки является должностное лицо, то субъект коммерческого подкупа – это лицо, вы-

полняющее управляющие функции в коммерческих организациях. Корыстный мотив заключается в том, 

что лицо стремится к неправомерному и незаконному обогащению, получению материальных выгод, прав 

на имущество. Субъективная сторона данного преступного деяния выражена в форме прямого умысла. 

При этом лицо руководствуется мотивом неправомерного и незаконного обогащением, получением мате-

риальных ценностей и выгод. Очень часто на практике возникают трудности с разграничением «основ-

ного» состава взяточничества – ст. 290 и ст. 285 УК РФ. 

Состав получения взятки – формальный, соответственно, момент окончания не зависит от наступ-

ления опасных последствий. Однако данный момент зачастую игнорируется на практике, что можно про-

иллюстрировать следующим примером. Так, действия главного врача одного из медицинских центров, 

которые были направлены на приобретение выгод имущественного характера в виде оплаты личных нужд 

(авиа перелета из одного города в другой) за счет денежных средств медицинской организации были ква-

лифицированы как получение взятки, сопряженное с ее вымогательством. Суд, разрешающий дело, моти-

вировал свое решение тем, что бухгалтер медицинского учреждения перечислил на личный счет врача 

соответствующую денежную сумму под условием повышения по должности. Однако судом апелляцион-

ной инстанции данное решение было оценено, как неверное, а действия врача были квалифицированы как 

злоупотребление своими должностными полномочиями. Также в процессе осуществления правопримени-

тельной деятельности возникают проблемы, связанные с отграничением рассматриваемых составов, если 

лицом незаконно были получены выгоды нематериального характера, не имеющие стоимостного выраже-

ния. [4] 

Обязательным признаком получения взятки является наличие корыстной цели, злоупотребление 

должностными полномочиями, напротив, может быть совершено как из корыстной, так и из иной личной 

заинтересованности. Кроме того, для образования состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ, необходимо получение должностным лицом денежных средств, имущественных прав или иной иму-

щественной выгоды. [7] Если же субъект получает неимущественные выгоды исходя из своей личной за-

интересованности, содеянное подлежит квалификации как злоупотребление должностными полномочи-

ями. Например, показательным является приговор суда, в соответствии с которым П., будучи сотрудником 

ГИБДД, уполномоченным на прием экзаменов на право управления транспортными средствами, взял с 
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кандидатов взятки 40 раз. Кроме того, П. договорился с подчиненным ему сотрудником, что последний 

будет предлагать кандидатам в водители дать взятку, а П. будет делиться вырученными средствами с этим 

сотрудником. За такую договоренность П. потребовал от сотрудника оказания в свою пользу услуг, а 

именно замены резины на его автомобиле. 

По другому эпизоду было установлено, что взятку в виде услуг П. потребовал от кандидата на сдачу 

экзамена И. в виде выполнения последним хозяйственно-бытовых работ – стрижка газона и покраска са-

дового бака на участке, принадлежащем теще П. От другого кандидата в водители П. потребовал осу-

ществлять пассажирские перевозки, курьерские услуги и исполнять иные просьбы П., связанные с его лич-

ными интересами. 

В данном случае действия подсудимого были квалифицированы и по ст. 285, и по 290 УК РФ с 

назначением итогового наказания в виде 4 лет лишения свободы. 

Таким образом, на основании изложенного, представляется возможным сделать вывод о том, что 

получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями на практике бывает довольно затруд-

нительно разграничить. Данное обстоятельство обусловлено тем, что правоприменители зачастую игно-

рируют конструкцию рассматриваемых составов. Также речь идет и о проблеме квалификации при полу-

чении услуг неимущественного характера (если лицо получает выгоды неимущественного характера из 

личной заинтересованности, то деяние должно квалифицироваться по ст. 285 УК РФ). 

В диспозиции нормы ст. 290 УК РФ отсутствует указание на корыстный мотив совершения пре-

ступления и цель обогащения. Некоторые специалисты полагают, что наличие корыстной цели и мотива в 

получении взятки обусловлено самой природой взяточничества. Поскольку цель совершения рассматри-

ваемых деяний выступает как один из признаков, по которому их можно разграничить, считается необхо-

димым сделать указание в диспозиции ст. 290 УК РФ на исключительно корыстную цель получения 

взятки. 

Также необходимо отграничивать получение взятки от ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица». Основное отличие незаконного вознаграждения от взятки выража-

ется в размере полученных материальных благ. Также важно правильно отграничивать состав преступле-

ния, предусмотренный ст. 304 УК РФ (Провокация взятки) от анализируемого состава преступления. 

Принципиальные различия можно отметить и относительно объекта преступного посягательства, т. е. тех 

общественных отношений, на которые посягают рассматриваемые уголовно-наказуемые деяния. Статья 

304 УК РФ расположена в гл. 31, соответственно видовым объектом провокации взятки либо коммерче-

ского подкупа будут являться общественные отношения, обеспечивающие нормальные условия отправле-

ния правосудия.  

В свою очередь, ст. 290 УК РФ [2] законодатель поместил в гл. 30, в связи с чем видовой объект 

получения взятки отличается от видового объекта провокации взятки и представляет собой общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов государственной власти. Таким об-

разом, два, на первый взгляд, схожих преступления посягают на разные группы общественных отношений.  

Разграничительным признаком провокации взятки является также обязательный признак субъек-

тивной стороны – цель совершения преступления [6]. Преступник преследует своей целью создание такой 

ситуации, при которой должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности либо по-

ставлено в психологическую или иную зависимость. 

На основании проведенного анализа можно прийти к выводу, что отграничение провокации взятки 

от получения взятки основано, прежде всего, на качественных особенностях элементов состава преступ-

ления. Немало вопросов оставляет элемент «дробления» взятки. В случае предварительной договоренно-

сти между взяткодателем и взяткополучателем о передаче взятки в несколько приемов, вопрос о квалифи-

кации не вызывает сомнений. Действия каждого субъекта связаны единым умыслом, а значит, их следует 

расценивать в качестве продолжаемого получения (продолжаемой дачи) взятки. 

Другой пример: взяткополучатель после получения взятки в оговоренном размере требует увели-

чить размер суммы, а взяткодатель соглашается с требованиями и передает дополнительную плату. В та-

ком случае мнение большинства ученых уголовного права едино: признаки продолжаемого преступления 

отсутствуют [5]. 

В настоящее время, актуальным остается вопрос и о необходимости квалификации «получения 

взятки в значительном размере», если данное деяние связано с вымогательством взятки, либо в составе 

группы лиц по предварительному сговору или организованной группы [9]. В ч. 2 ст. 290 УК РФ регламен-

тируется ответственность за получение взятки в значительном размере. При анализе статьи 290 УК РФ 

можно обратить внимание на то, что получение взятки в значительном размере совершается при наличии 

признаков, представленных в пунктах «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, следовательно, необходимость квали-

фицировать вышеупомянутые действия как взятку в значительном размере, по смыслу закона, отсутствует.  
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Еще одним вопросом является определение момента окончания получения взятки. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 24  решению данного вопроса посвящены отдельные положения. В со-

ответствии с п. 10 Постановления получение взятки можно считать оконченными с того момента, когда 

должностное лицо приняло полностью или частично ценности, предполагаемые для передачи. При этом 

факт того, получило ли такое должностное лицо возможность распоряжаться полученными ценностями, 

правового значения не имеет. Следовательно, можно сделать вывод, что при квалификации взяточничества 

невозможно применять критерий разграничения оконченного преступления или покушения на него.  

Еще одна проблема - минимальный размер предмета взятки, так как передаваемый предмет может 

иметь ценность (сигареты, цветы, кофе и т.п.) или вообще может не представлять интерес для получателя 

взятки (что-то, изготовленное руками взяткодателя). В теории господствует мнение о том, что законода-

тель обязан определить минимальный размер взятки, чтобы исключить любой обход и дробления взятки 

на мелкие части. В настоящее время можно говорить о криминализации взяточничества в незначительном 

размере, то есть сумме, не превышающей двадцать пять тысяч рублей [8]. Если при рассмотрении некото-

рых случаев дачи/получения взятки мы понимаем, что передаваемое/получаемое вознаграждение не имеет 

цели обеспечить конкретное поведение или действие должностного лица в пользу взяткодателя, и сумма 

вознаграждения очень мала, то можно сделать вывод о минимальном воздействии на служебные отноше-

ния, а, следовательно, на малозначительность деяния.  

Таким образом, вышеперечисленные проблемы и вопросы свидетельствуют о наличии пробелов и 

противоречий в законодательстве при квалификации получения взятки. Данные проблемные аспекты в 

законодательстве, судебной практике могут являться основанием для освобождения должностных лиц от 

уголовной ответственности, тем самым создавая негативные тенденции коррупционных преступлений, ко-

торые порождают негативные социальные последствия. 
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А.О. Воинова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРОИЗВОДНЫХ ОБЪЕК-

ТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
 

Автор данной статьи исследует понятие и правовые особенно-

сти теории и практики гражданско-правового режима производных объ-

ектов интеллектуальных прав. Рассматривает правовую сущность дан-

ного понятия, а также основные положения гражданско-правового ре-

гулирования производных объектов интеллектуальных прав, на примере 

ноу-хау и секретов производства. Объекты цифровой экономики, не 

имеют ни четкого определения, ни конкретного перечня. Исследования на 

эту тему нечасто делают акцент на том, что многие из объектов циф-

ровой экономики, например, аккаунты, виртуальное имущество, крипто-

валюты – являются ничем иным, как производным от использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, как правило, связки базы 

данных и программы для ЭВМ, а следовательно, такое происхождение 

следует учитывать при изучении сущности объектов цифровой эконо-

мики и разработке механизм правового регулирования. 

 

Ключевые слова: гражданское право, автор, ноу-хау, коммерче-

ская тайна, интеллектуальные права, объект интеллектуальных прав, 

вещное право, право собственности. 

 

Интеллектуальной собственностью организации называют технические знания, опыт производства, 

специализированные технические умения и различные «секреты производства», которые необходимы и 

достаточны для улучшения того или иного процесса, технологии, производства, создания разнообразного 

оборудования, которые позволяют в короткие сроки с минимальными затратами внедрить к выпуску и 

впоследствии выпускать конкурентоспособную инновационную продукцию на высоком технологическом 

уровне. Понятие «интеллектуальная собственность» в научной литературе достаточно дискуссионное. Под 

термином интеллектуальной собственности предусматривается комплекс литературной (художественной) 

и промышленной собственности. Соответственно, Российское законодательство, регламентирующее ас-

пекты интеллектуальной собственности – это свод законопроектов о смежных правах, промышленной соб-

ственности, об авторском праве , и средствах индивидуализации. Ключевым НПА в данной сфере является 

ГК РФ, в ч.4 [2]. Изучая конкретные проблемы, связанные с классической теорией вещных прав и ее крае-

угольный камень, право собственности, в контексте применения к цифровым объектам, необходимо в 

первую очередь понимать, что вещное право, как подотросль гражданского права на сегодняшний день 

составляет фундамент гражданско-правового регулирования, однако, как отмечали многие цивилисты, 

остается недостаточно разработанным в современных исследованиях.  

На это есть свои причины, в частности, не стоит упускать из внимания тот факт, что в советское 

время вещное право, как обособленная правовая и научная категория не существовала по многим причи-

нам, а в период своего появления и развития в Российской Федерации большее внимание уделялось от-

дельным институтам, имеющим больше прикладного значения, например, земельному праву, которое Су-

ханов называет «основой гражданского оборота» [7]. И действительно, использование земельных участ-

ков, находящихся на них ресурсов и недр является во всех смыслах материальным фундаментом, особенно 

для стран с преимущественно сырьевой экономикой, к числу которых по ряду оценок относится и Россий-

ская Федерация. Уровень важности регулирования земельных правоотношений косвенно показывает и тот 

факт, что согласно Положению о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (далее – «Росреестр») [2], именно Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, 

который осуществляет надзор за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляю-

щих. Ведь такое положение, в сущности, указывает на то, что с точки зрения как минимум исполнительной 

ветви власти в текущей правовой системе, надзор за деятельностью арбитражных управляющих в ходе 
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банкротных процессов должен вестись людьми, компетентными в вопросе недвижимости. Это неудиви-

тельно, ведь земельные участки и недвижимость, в сущности, являются древнейшим объектом собствен-

ности человека.  

Правовая сущность интеллектуальной собственности в качестве «секрета производства», во-пер-

вых, заключается в том, что изобретатель предпочитает держать в тайне некоторые специфические ас-

пекты изобретения для того, чтобы в полной мере раскрыть их в заявке на патент, и, тем самым, дать 

возможность конкурентам, хоть и за плату, но получить эти специальные знания. Или может иметь место 

быть такой случай, где такой производитель подает заявку на патент и обходит обязательное требование 

к раскрытию определенных существенных данных, необходимых для осуществления его изобретения. Та-

кие данные он раскрывает только в случаях, когда по договору с покупателем будут сформированы усло-

вия их охраны.  

В Российской Федерации проблемы регулирования объектов интеллектуальной собственности ак-

туальны довольно давно, тем не менее, исследовательский потенциал стал проявляться еще до принятия 

четвертой части ГК РФ. Статья 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение сек-

рета производства и результатов интеллектуальной собственности в научно-технической сфере, а также 

способах ведения профессиональной деятельности, которые обладают коммерческой ценностью [2]. В ба-

зисе секретного производства практически присутствует монополия одного лица и юридическая монопо-

лия через реализацию исключительного права. Естественно, что объявление секрета производства (ноу-

хау) объектом исключительного права не дает преимуществ, если сама информация, составляющая интел-

лектуальную собственность, утратила присущую ей конфиденциальность [7]. Ст.5 Федерального закона 

от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне» ограничивает предпринимателей в рамках сведе-

ний секретов производства и их деятельности, причем любое правительство имеет право осуществлять 

контроль за предпринимательской деятельностью, и производить оценку их деятельности и уплаты нало-

гов.  

Из-за этого можно сделать предположение, что определение сведений на базе судебной и другой 

практики, не способны составить коммерческую тайну. Cуть права на секрет производства заключается в 

обеспеченной владельцу данных возможности засекречивать их от широкой общественности, использо-

вать ее в своих коммерческих целях и требовать, чтобы третьи лица не использовали незаконные методы 

приобретения данных, составляющих секрет производства.  

Исследуемое право обладает двумя тесно взаимосвязанными, но довольно самостоятельными сто-

ронами. Передача объекта интеллектуальной собственности возможна в рамках заключения лицензион-

ного договора. Лицензионный договор – соглашение, по которому одна из сторон (лицензиар) предостав-

ляет полное право на использование изобретения, а также иного технического достижения (лицензию), и 

другой стороны (лицензиат) выплачивается определенное вознаграждение. Договор может быть взаимо-

обязывающим, концессуальным и, как правило, возмездным. Предметом такого договора выступает ин-

теллектуальная собственность. Спорной является также и возможность признания для объектов цифровой 

экономики права владения, субъективной возможности осуществления фактического господства над ве-

щью, предполагающее возможность иметь вещь у себя физически. [8] 

Вещь в классическом понимании римского права — это какой-либо физический объект, существу-

ющий в одном или ограниченном количестве экземпляров. Физическое покушение на вещь, например, 

кража, является уголовным преступлением и перехода фактического господства над вещью к правонару-

шителю. В случае с цифровыми правами, для абсолютного большинства цифровых объектов, например 

исполнений музыкальных произведений, невозможно проконтролировать количество экземпляров музы-

кального произведения – любое лицо, получившее законный доступ к этой вещи, будет иметь техническую 

возможность создать копию и использовать путем дальнейшей продажи. Незаконное возмездное воспро-

изведение в данном случае и будет нарушением правомочий собственника, но, с точки зрения автора, это 

не ущемит право владения, поскольку это не лишает собственника произведения наличия физической ко-

пии, экземпляра такого произведения на ЭВМ и возможности самому заниматься реализацией произведе-

ния. Безусловно, такие действия образуют безусловный состав нарушения исключительного права автора, 

заключающийся в упущенной выгоде авторе и лиц, занятых в реализации произведения, но не образуют 

состав нарушения правомочия владения автора и правомочных владельцев – тех, кто прослушивает про-

изведение на законных основаниях, например, купив экземпляр. Для цифровых объектов можно заметить 

явное несоответствие классической теории вещных прав. Как и в случае с криптовалютами, здесь можно 

говорить о необходимости доктринального обособления цифровых прав, цифровых объектов и создания 

отдельной терминологии, применимой для всего множества объектов цифровой экономики. [6] На осно-

вании вышеизложенного, автор делает вывод о том, что «традиционные» правовые конструкции для циф-

рового права малоприменимы. [8] В этой части можно привести логичное возражение, что это и так, по 

сути, бесспорно, однако, судебная практика во множестве дел продолжает использовать терминологию и 
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механизмы, относящиеся к праву собственности, к объектам цифровой экономики; по мнению автора, в 

условиях перехода на цифровую экономику требуется как глобальный пересмотр глоссария, так и норма-

тивная разработка сферы цифрового права.  

Таким образом, можно сказать, что сигнатурным, знаковым для всего вещного права не только в 

Российской Федерации, а во всех романо-германских системах является право, регулирующее отдельные 

отношения, связанные с оборотом земельных участков – уровень юридической техники, правоприменения 

и разработанности доктрины в этой служат «ориентиром» для других отраслей гражданского права. В та-

ких условиях интересным кажется тезис, что отдельные категории, относящиеся к институтам, регулиру-

ющим отношения в сфере недвижимости, например институт владения как часть права собственности, 

можно было бы брать за некую проверенную временем основу и использовать для адаптации к правовому 

регулированию объектов цифровой экономики. Ведь если провести сравнительный анализ, то окажется, 

что у этих объектов есть ряд признаков, дающих им определенные схожие свойства. 
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К.Р. Беркутов 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО: ТЕО-

РЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В статье автором проведен ретроспективный анализ уголовной 

ответственности за мошенничество в Российской Федерации с мо-

мента возникновения древних памятников права до современным норма-

тивно-правовых актов. Автором статьи предпринята попытка детер-

минации значимости борьбы с мошенничеством на всех исторических 

этапах. Рассматриваются вопросы, относящиеся к предмету мошенни-

чества в сфере кредитования, которые в научной литературе не полу-

чили однозначного подхода. В завершение данной статьи автор делает 

вывод, что мошенничество является одной из форм хищения, а предмет 

хищения должен распространяться и на эту его форму. 

 

Ключевые слова: мошенничество, обман, хищение, квалификация, 

смежные составы преступлений, преступление, ответственность за 

мошенничество. 

 

На сегодняшний день одним из актуальных составов преступления в настоящее время является мо-

шенничество, которое составляет примерно ¼ от общего числа преступлений, зарегистрированных за 2022 

г. Представленные изменения указывают на крайнюю необходимость исследования проблемы квалифика-

ции, точного толкования имущественных преступлений, а также рассмотрения ретроспективного аспекта 

развития законодательства об ответственности за мошенничество. Исследование уголовной ответственно-

сти, посредством применения историко-правового метода, составляет фундаментальную основу для по-

строения первоначальных представлений о составе преступления, а также его анализа на разных этапах 

развития. Проанализировав некоторые исторические источники, важно отметить, что ввиду обусловлен-

ного политического и общественного устройства страны, мошенничество, как самостоятельный состав 

преступления, не содержалось в памятниках права.  

Однако Пространная редакция Русской Правды содержит в себе некий прообраз современного об-

мана, который представляет собой обман, применяемый человеком, находящимся в крепостнической за-

висимости, с целью хищения имущества, принадлежащего потерпевшему человеку. Далее, содержание 

указаний о мошенничестве можно установить в Судебнике 1497 г., который включал в себя положения, 

координирующие отношения между кредитором и должником. Однако представленный исторический па-

мятник не предусматривает ответственность за наступление неблагоприятных последствий для должника, 

в случае его обращения земельного капитала в собственность. Однако уже Великокняжеский судебник 

предусмотрел за данные деяния ответственность, но непосредственно с учетом умысла совершаемых дей-

ствий.  

Существенные изменения в регламентации ответственности за мошенничество были реализованы 

в Судебнике 1550 г. Он придал криминалистический характер всем противоправным деяниям, связанных 

с обманом, обуславливающийся как один из способов совершения кражи, который упрощал реализацию 

преступных деяний. Так, ст. 58 Судебника Ивана IV гласила: «...а мошеннику та же казнь, что и татю… а 

оманщика, как его ни приведут, ино его бить кнутьем». Проанализировав правовую норму, предусматри-

вающую ответственность за мошенничество, многие авторы указали на спорный характер употребления 

термина «мошенник». Многим правоведам было неясно, какой смысл вкладывал законодатель при интер-

претации данных преступных деяний. Так, в соответствии с пониманием И.Я. Фойницкого, представлен-

ная норма обуславливалась ответственностью за совершение карманной кражи. Удостоверял автор свою 

позицию тем, что термин «мошенник» достаточно схож с понятием «мошна», что обозначало кошелек. 

Поэтому автор, толкую термин «мошенник», понимал его, как лицо, иными словами вор, совершившее 

преступное деяние, подразумевающее хищение кошелька с деньгами в людном месте. В соответствии с 

Судебником 1550 г. преступные действия, отнесенные к составам преступлений, связанных с обманом, 

дифференцировались на мошенничество и татьба. 

С введением в редакцию Судебника 1550 г. нового понятия «мошенничества». Иван Грозный уста-

навливал ответственность за мошенничество в соответствии с наказанием за татьбу, но при этом, не рас-

крывая сущности и содержания данных действий. 

                                                           
 © К.Р. Беркутов, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-2 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

Официальное закрепление понятия мошенничество регламентировалось Указом «О суде и наказа-

ниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех Губерниях», изданным в 1781 г. 

Сенатом. Представленный нормативно-правовой акт содержал признаки не только мошенничества, но и 

наряду с ним определял грабеж, кражу, реализуемых в рамках совершения разбоя, либо путем обмана. 

Теперь точно обозначался признак мошенничества – действия, совершенные обманным путем, направлен-

ным на получение собственности потерпевшего незаконным путем. 

Сформированное в 1845 г. понятие «мошенничества», обусловленное все более точной детермина-

цией, применялось вплоть до первой половины XX столетия, а именно легло в основу регламентации по-

ложений Уложения 1903 г. В соответствии с данным нормативно-правовым актом предметом мошенниче-

ства могло быть исключительно движимое имущество. Также реализуя преступные действия, лицо непо-

средственно совершало мошенничество посредством обмана, то есть, обман обуславливался как способ 

совершения противоправного деяния – мошенничества. К концу XX в. модернизация страхового сегмента 

привела к возникновению новых видов страхования, что, разумеется, стало причиной увеличения преступ-

ных посягательств. Отсюда следует, что к началу XX в. действующее законодательство обуславливало 

конкретные положения в сфере мошенничества, которые позволили отграничивать его от иных смежных 

составов, в частности, от кражи. 

В 1914 г. – начало первой мировой войны, а также революционные изменения привели к тому, что 

страховое дело с приходом советской власти было полностью передано под государственный контроль, то 

есть национализировано. Это привело к возникновению в страховой сфере монополии. По результатам 

первых лет функционирования страхового сегмента в руках советской власти привело к некоторым изме-

нениям: во-первых, отмена денежной формы государственного имущественного страхования, во-вторых, 

создание бесплатной государственной помощи тем, чьи хозяйства пострадали от возникших стихийный 

бедствий. 

Совершенствование рыночных отношений также сказалось на общем состоянии криминогенной об-

становки. Так, развитие рыночных отношений породило возникновение новых видов мошенничеств. Объ-

ясняется это тем, что принятое в 1990 г. Постановление «О мерах по демонополизации народного хозяй-

ства» создало фундамент для развертывания деятельности негосударственных страховых организаций. 

Однако данный документ преследовал цель создание в рамках страхового сегмента совокупность тех усло-

вий, которые бы позволили конкурировать между собой кооперативные, акционерные, государственные 

общества. Кроме того, начали создавать различные страховые услуги, массовые и рисковые страхования 

ОСАГО, что стало причиной увеличения мошенничества в области страхования.  

Ввиду этого, в рамках борьбы со страховыми мошенничествами, как преступлениями, посягаю-

щими на собственность, начали применять нормы Уголовного кодекса РФ, а именно ст. 159 УК РФ. Она 

непосредственно содержало в себе санкцию, предусмотренную за приобретение права на чужое имуще-

ство либо хищения чужого имущества, реализованного с помощью злоупотреблением доверием или обма-

ном. К концу XX в. мошенничество, как одно из преступлений, посягающих на собственность, стало про-

являться в виде противоправных деяний, реализованных посредством использования фальшивых межбан-

ковских платежных поручений. Наряду с таким способом совершения мошенничества, был актуален во-

прос, связанный с созданием «финансовых пирамид». Данные свидетельствуют, что в тот период обману-

тыми стали около тридцати тысяч человек, принимающих участие в «пирамидах». Вследствие этого госу-

дарство оказалось на грани провала всей государственной экономики, поскольку страна была неспособной 

даже оплатить собственные долговые обязательства. Итак, проанализировав исторический опыт развития 

мошенничества, важно отметить, что в целом данный вид преступлений хоть и не в современной интер-

претации, но возник примерно с момента зарождения экономических отношений. Модернизация и совер-

шенствование экономических отношений порождали все больше возможностей в реализации преступных 

действий, посягающих на различные формы собственности. Поэтому важно отметить, что Российская Фе-

дерация на каждом этапе развития формировало новые, адаптированные под современные реалии жизни 

методы и способы борьбы с мошенничество, в частности речь идет о точной и соответствующей уголовно-

правовой регламентации. 

Основным объектом мошенничества являются общественные отношения в сфере собственности. В 

собственности физического или юридического лица может находиться огромное количество различного 

движимого и недвижимого имущества. Однако, без установления предмета преступления – объекта мате-

риального мира, которому наносится вред, невозможно верно определить объект преступного посягатель-

ства. По вопросу предмета мошенничества в разное время высказывались различные точки зрения.  

Исходя из вышесказанного, логичным было бы объединить формы совершения мошенничества (хи-

щение и приобретение права на чужое имущество), так как общественно опасные последствия совершения 

данного преступного деяния в любой форме едины – имущество выбывает из фондов собственника. Не-

смотря на это, существующая в настоящее время позиция законодателя, согласно которой разделены две 
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эти формы, все-таки имеет обоснования. Именно такое разделение указывает на предмет отчуждения – 

само имущество либо право на него. По нашему мнению, для устранения указанного противоречия целе-

сообразно внести изменения в отечественное уголовное законодательство путем указания в законе всех 

признаков хищения с учетом особенностей приобретения право на чужое имущество. Точки зрения уче-

ных, изучающих данный вопрос, касательно устранения противоречия в нормах уголовного законодатель-

ства разнообразны. Так, по мнению В.С. Минской необходимо дополнить ст. 159 УК РФ [1] примечанием, 

которое будет содержать в себе все признаки мошенничества вне зависимости от сферы его совершения. 

Автор полагает, что разрешение рассматриваемой нами проблемы и правильная и безошибочная квалифи-

кация данного преступления, совершенного в любой сфере деятельности, кроется в едином понимании 

мошенничества как общественно опасного деяния [2, с. 37].  

Следует согласиться с данной точкой зрения и считаем, что в примечании к ст. 159 УК РФ [1] можно 

определить мошенничество как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, 

посягающее на права собственника, независимо от сферы хозяйственной (экономической) деятельности, 

и причиняющее вред правам и законным интересам потерпевшего. В настоящее время отечественным уго-

ловным законодательством прямо предусмотрено только одно общественно опасное последствие мошен-

ничества –причинение ущерба собственнику похищенного имущества. Однако, при рассмотрении всех 

признаков хищения в совокупности можно сделать вывод о наличии еще одного последствия хищения – 

незаконного обогащения за счет похищенного имущества виновного или иного лица. Ущерб собственнику 

(владельцу) причиняется в результате изъятия у него имущества и обращения в свою пользу. Данное по-

следствие наступает сразу после совершения виновным изъятия и не может быть отделено от изъятия ни 

во времени, ни в пространстве [3, с. 145].  

Нельзя не отметить, что в отечественном уголовном законодательстве отсутствует единый подход 

к формулированию способов совершения мошенничества в каждой конкретной норме права. Так, диспо-

зиция некоторых из ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ [1] содержит довольно развернутое описание способа совер-

шения преступления, а в основной части других норм способ указан в общем виде. Как правило, в указан-

ных выше статьях дублируется понятие мошенничества, которое содержится в ст. 159 УК РФ [1], с кор-

ректировками, касающимися сферы совершения преступления (кредитование, выплаты, электронные спо-

собы оплаты, страхование, компьютерная информация) [2, с. 40]. Подводя итог, следует отметить, что в 

настоящее время понятие такого преступления как мошенничество несовершенно. Законодателем не в 

полном объеме раскрыты все обязательные признаки рассматриваемого деяния, что влияет на правильную 

квалификацию и расследование преступлений данной группы. А верное определение состава преступле-

ния влияет на исполнение одного из основных принципов уголовного права – справедливости. В связи с 

этим, полагаем, что необходимо внести изменения в ст. 159 УК РФ [1], а именно: дополнить ее примеча-

нием, в котором будут в полной мере раскрыты все основные признаки мошенничества вне зависимости 

от сферы его совершения. Такое предложение считаем логичным, так как область деятельности, в рамках 

которой совершается преступление, может влиять на общественно опасные последствия, но не на объек-

тивную сторону состава преступного посягательства. Также полагаем, что необходимо дополнить приме-

чание ст. 158 УК РФ[1], которое содержит признаки всей группы преступлений, связанных с хищением, и 

указать, что предметом этих преступных посягательств помимо непосредственно самого имущества явля-

ются и имущественные права[4]. Внесение такого изменения позволит избежать разногласий при прове-

дении квалификации и позволит выработать единую судебную практику по всей группе преступлений 

против собственности. 
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Е.С. Дегтярева 

 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ЛИЧ-

НЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В данной статье автором раскрываются актуальные проблемы 

компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных 

прав. Также рассматриваются проблемы определения индивидуальных 

особенностей заявителя и восприятии им страданий в судебной прак-

тике по делам о компенсации морального вреда при нарушении личных не-

имущественных прав. В результате автор, в целях обеспечения единооб-

разия судебной практики, сформулировал вывод о необходимости даль-

нейшей разработки проблем правоприменительной практики в рассмат-

риваемой сфере. 

 

Ключевые слова: личные неимущественные права, гражданско-

правовая защита личных неимущественных прав, моральный вред, ком-

пенсация морального вреда, судейское усмотрение, суд, гражданский 

процесс. 

 
Под личными неимущественными правами в современной науке понимается, как правило, вид субъ-

ективных прав, относящихся, согласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] к катего-

рии нематериальных благ, основными признаками которых выступают: невозможность оценить такие 

права в денежном эквиваленте, т.е. они безвозмездны; выступают средством индивидуализации личности; 

обладают свойством неотчуждаемости. В число таких прав физических лиц включают здоровье, честь и 

доброе имя, неприкосновенность частной жизни и подобные. Юридические лица также могут обладать 

неимущественными правами, к которым следует отнести, например, право на защиту деловой репутации, 

неприкосновенность конфиденциальных данных, авторство и др. [8] 

Право на защиту личных неимущественных прав можно определить в целом как использование в 

пределах, определенных законом, средств самозащиты, а также возможность обращения к соответствую-

щему государственному органу, органу местного самоуправления или представителю общественности для 

защиты своего гражданского права. [12] Важным аспектом в системе правовой защиты личных неимуще-

ственных благ является вопрос компенсации морального вреда, причиненного соответствующим правона-

рушением. Настоящий правовой институт является эффективным средством защиты нематериальных благ 

и собственных неимущественных прав личности. Он разумно вписался в правовую модель, которая за-

креплена Конституцией РФ, [1] в ст. 2 которой говорится о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. 

Суть компенсации морального вреда сводится к тому, что при нарушении личных неимуществен-

ных прав гражданин, или посягательстве на принадлежащие ему нематериальные блага, суд может обязать 

нарушителя выплатить денежную компенсацию. Вопросы компенсации морального вреда в целом регу-

лируются статьями 151, 152 ГК РФ, 1099- 1101 ГК РФ. [2] Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину при-

чинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 

также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность де-

нежной компенсации указанного вреда. [7] Согласно ст. 1064 ГК РФ [3] к общим условиям ответственно-

сти относятся наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, его вина, а также при-

чинно-следственная связь между действиями правонарушителя и наступившими последствиями.  

В настоящее время не существует однозначной системы определения размера компенсации мораль-

ного вреда. Анализ судебной практики показывает, что суды практически не касаются вопроса установле-

ния и изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера компенсации мораль-

ного вреда, исходя из индивидуальных особенностей лица, которому причинен вред, и принимают реше-

ния, исходя из общих представлений о «категории дела» и субъективного судейского усмотрения. [11] 

                                                           
 © Е.С. Дегтярева, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-2 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

Пленум Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10, [5] разъясняя отдельные аспекты применения за-

конодательства о компенсации морального вреда, приводит перечень личных неимущественных прав, по-

сягательства на которые могут привести к страданиям. При этом уточняется, что такие посягательства 

могут выражаться как в действии, так и бездействии и причинять вред, в том числе, имущественным пра-

вам личности. В постановлении приводятся и примеры последствий правонарушений (утрата родственни-

ков, потеря работы, разглашение врачебной или семейной тайны, физическая боль, болезнь и т.д.), в связи 

с чем возникают нравственные страдания. [14] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О практике рассмотрения судами граждан-

ского иска по уголовному делу» [4] обращается внимание на необходимость учитывать факт противоправ-

ного или аморального поведения потерпевшего, в случае если такой факт имел место и подтверждается 

обстоятельствами дела. Обозначив условия, необходимое для привлечения к ответственности за причи-

нённый вред и случаи-исключения, Пленум ВС не приводит критериев для оценки степени испытываемых 

страданий и, исходя из норм законодательства (ст. 151, ст. 1101 ГК РФ), [2] возлагает данное бремя на суд. 

Так, суд должен исходить из фактических обстоятельств, индивидуальных особенностей потерпевшего и 

других критериев, свидетельствующих о тяжести испытанных нравственных и физических страданий. Но 

при этом возникают вопросы по поводу объективности судейского усмотрения. [9] 

Правовые пробелы и противоречия, а также различные подходы судей к вопросу определения раз-

мера компенсации морального вреда имущественные расхождения по суммам таких компенсаций в схо-

жих случаях не дают этому институту в полную силу работать на защиту нарушенных прав граждан. В 

результате создается непосредственная угроза конституционным требованиям правовой определенности 

и равенству перед законом и судом. [13] 

Неоднозначно расцениваются судами и требованиями разумности и справедливости при определе-

нии размера компенсации. Учитывая значимость судейского усмотрения для принятия законного, обосно-

ванного, объективного и справедливого решения, следует все же констатировать, что использование в за-

коне оценочных суждений, субъективное восприятие судьей обстоятельств дела (степень претерпевания 

страданий) ведут к разной оценке сходных обстоятельств при рассмотрении дел о компенсации мораль-

ного вреда. [12] Судебные инстанции должны придерживаться баланса интересов, исходить из требований 

разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям правонарушения. Однако, как 

свидетельствуют реалии, если истец ссылается лишь на постигшие его душевные волнения, переживания, 

ухудшение здоровья, не предоставляя при этом доказательств пережитых волнений, суды, признавая нали-

чие морального вреда, назначают сумму компенсации, явно не отвечающую указанным выше принципам 

– 2-5 тыс. руб. Безусловно, суд не связан размерами компенсации, заявленной в иске истцом, но «разум-

ность и соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией. [9] 

Вышеизложенное подтверждает необходимость создания эффективного правового механизма, ко-

торым будет упрощен процесс доказывания факта причинения морального вреда и определения размера 

компенсации морального вреда при посягательстве на неимущественную сферу потерпевшего. С целью 

полной реализации потенциала, заложенного в институте компенсации морального вреда, а также повы-

шения эффективности применения данного способа защиты личных неимущественных прав, требуется 

разработка нового постановления Верховного Суда «вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда», содержащего актуальные разъяснения высшей судебной инстанции. Gри вынесе-

нии судебных актов необходимо учитывать индивидуальные особенности личности, влияющие на воспри-

ятие переносимых страданий и наступившие после этого последствия. [14] Кроме того, необходимо даль-

нейшее изучение и проведение исследований, направленных на совершенствование механизма определе-

ния компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных прав, поскольку они могут 

повлиять на обеспечение единообразия судебной практики в рассматриваемой сфере. 
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И.В. Михеев 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
 

В статье рассматриваются особенности заключения под 

стражу в системе мер пресечения, основания и порядок принятия реше-

ния о применении к обвиняемому (подозреваемому) данной меры, а также 

предельные сроки содержания под стражей. Автором выявлены совре-

менные проблемы, возникающие при избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в уголовном судопроизводстве, которые указы-

вают на необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-

правового регулирования уголовно-процессуальных отношений. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, законность, мера пре-

сечения, наказание, обвиняемый, общие и специальные основания, подо-

зреваемый, срок, уголовное законодательство, уголовное судопроизвод-

ство. 

 

Меры уголовно-процессуального пресечения являются основной составной частью института мер 

уголовно-процессуального принуждения и представляют собой способ обеспечения деятельности право-

судия в отношении лиц, привлекаемых к головной ответственности, а в исключительных случаях, в отно-

шении лиц, подозреваемых в совершении преступления. Меры пресечения составляют весьма значитель-

ную часть мер уголовно-процессуального принуждения. Их применение всегда связано со значительным 

ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной 

деятельности.  

В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и названы конкретные из них. 

Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); личное поручительство 

(ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за несовершеннолетним обвиняе-

мым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). [4]  

Наличие в российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому 

конкретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспе-

чение порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Рассматриваемую меру пресечения называют по-разному: «содержание под стражей», «арест», 

наконец, «заключение под стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее обозначе-

ния. «Содержание под стражей» – это, скорее всего о процессе реализации данной меры. Заключение под 

стражу – самая строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и свободы гражданина и, 

прежде всего одно из важнейших прав – право на свободу и личную неприкосновенность. Поэтому заклю-

чение под стражу избирается лишь тогда, когда другие меры пресечения не могут обеспечить надлежащее 

поведение и не уклонение обвиняемого (подозреваемого) и при строгом соблюдении ряда гарантий, уста-

новленных законом в целях обеспечения обоснованности применения этой меры пресечения. В то же 

время неприменение или несвоевременное применение заключения под стражу к опасным преступникам, 

совершившим тяжкие преступления, может привести к совершению новых преступлений.  

Заключение под стражу – мера, обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 

обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых направлены названные в ст. 98 УПК меры пре-

сечения. Сущность данной меры пресечения состоит в принятии решения о заключении под стражу обви-

няемого (подозреваемого), водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее следствен-

ный изолятор) и содержании его там под стражей до начала фактического исполнения обвинительного 

приговора к лишению свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо изменена.  

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу закон выдвигает особое условие – 

оно применяется по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше двух лет при невозможности применения другой, более мягкой меры пресечения, которая 

не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку в орган дознания, к следователю 

или в суд. Превентивная цель заключения под стражу - предупредить сокрытие обвиняемого (подозревае-

мого) от следствия и суда, пресечь его попытки иным путем воспрепятствовать предварительному рассле-
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дованию и разбирательству дела, совершить новое преступление. [12] Представляется очевидным, что не-

применение или несвоевременное применение заключения под стражу к лицам, совершившим тяжкие или 

особо тяжкие преступления, может повлечь безнаказанность виновных, а также опасный или особо опас-

ный рецидив преступлений. Уголовным законодательством предусмотрено две формы вины – преступле-

ние совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, ч. 1 ст. 108 УПК РФ [4] должна содер-

жать следующие положения, «заключение под стражу … в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении «умышленных» преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения». Реальное пресечение противоправных действий, воспрепятствование оказанию давления на 

свидетелей, собирание доказательств и предупреждение совершения в дальнейшем преступлений, осу-

ществляется именно благодаря данной мере. [7] 

Особое внимание при исследовании данной темы занимает содержание постановления об избрании 

меры пресечения. Часто следователь при составлении указанного документа ограничивается стандартной 

формулировкой закона, при этом никак не основывается на материалах уголовного дела. То есть следова-

тель относится к составлению постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что должностное лицо, которое 

проводит предварительное расследование по уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо 

вовсе не обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу.  

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законода-

тель дал следователю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования хо-

датайства, порой недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стра-

жей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

постановление вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено 

в суд не позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, 

срок представляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняе-

мому). Хотя за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать 

необходимость ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий мате-

риал в отношении задержанного. Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на 

выходные дни, и следователь не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, спра-

вок. [10] 

Подводя итог, необходимо сказать, что применение данной меры пресечения является серьезным 

физическим воздействием на лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, что несо-

мненно требует наиболее детальной регламентации и учета всех факторов реализации заключения под 

стражу законодателем, а также соблюдения всех требований установленных уголовно-процессуальным 

законом правоприменителем для наиболее объективного избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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А.С. Сердюк 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы обращения 

взыскания на заложенное недвижимое имущество. Анализируется си-

стема действующих нормативных актов, регулирующих данный вопрос. 

Разбираются позиции высших судебных инстанций РФ по проблемам 

наложения взыскания на единственное пригодное для проживания жи-

лище. Проведен анализ правовой природы обращения взыскания на зало-

женное имущество. Рассмотрена проблема столкновения прав кредито-

ров. Сформулированы проблемы, возникающие при различных ситуациях 

заключения соглашения об обращении взыскания на заложенное имуще-

ство, а также возможные пути их разрешения. В соответствии с ука-

занным законом первоочередной задачей исполнительного производства 

является обязательное и своевременное исполнение судебных решений, 

определений и постановлений, а также в предусмотренных законом слу-

чаях решений и постановлений иных органов. Вопросу исполнения судеб-

ных решений и других исполнительных документов на протяжении по-

следних лет уделялось много внимания, были приняты действенные меры 

по совершенствованию законодательства об исполнительном производ-

стве, изменению структуры органов исполнительного производства. 

 

Ключевые слова: ипотека, залог, суд, взыскание, недвижимость. 

 

В современной России ипотечное кредитование, то есть кредитование под залог недвижимого иму-

щества с целью его приобретения, является, пожалуй, самым популярным видом кредита. Это обусловлено 

его социальной значимостью, потребностью населения в качественном жилье. В то же время, весьма ак-

туален вопрос прекращения ипотечных правоотношений. 

 В данной статье рассматриваются проблемы обращения взыскания на заложенное жилое недвижи-

мое имущество. Значительное количество юридических коллизий возникает при решении вопроса отно-

сительно того, возможно ли обращение взыскания на единственное для должника жилое помещение, яв-

ляющееся предметом ипотеки. 

Прекращение правоотношений по договору ипотеки возможно вследствие неисполнения либо не-

надлежащего исполнения обязательств со своей стороны полностью, либо в его части. Для защиты своих 

интересов залогодержатель вынужден обратить взыскание на предмет ипотеки, и в последующем удовле-

творить свои требования к залогодателю путём реализации предмета ипотеки (недвижимого имущества). 

В современное время залог рассматривается исследователями, как право на получение преимуще-

ственного удовлетворения, в том числе из стоимости заложенного имущества [1]. 

Кроме того, в этой связи следует указать на неравное в некоторой степени положение кредиторов, 

которые по замыслу законодателя подразделяются на залоговых и не залоговых. Так, не залоговый креди-

тор имеет право требования к должнику. Но такое право не гарантирует ему право требования на имуще-

ство должника, которое находится в залоге. 

В то время как у залогового кредитора имеется преимущественное право требования на заложенное 

имущество должника. 

Не залоговые кредиторы вправе требовать взыскание на имущество должника, находящееся в за-

логе, при наличии определенных условий, среди которых укажем следующие: 

если субъект, выступающий должником, не имеет имущества в том размере, который бы позволил 

удовлетворить требования всех взыскателей; 

если имеется решение судебного органа, разрешающего обратить взыскание на имущество, нахо-

дящееся в залоге; 

взыскание производится в интересах, не являющихся залогодержателями взыскателей, требования 

которых в соответствии с ч. 1 ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном производстве», относятся 

к первой или второй очереди, имеют преимущество перед требованием залогодержателя;  
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если возникновение требований не залоговых кредиторов возникли до момента, когда должником 

был заключен договор залога. 

Законодательно установлены виды исполнительных документов (ст. 12 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»). В их числе указаны исполнительный лист, судебный приказ и иные до-

кументы, выдаваемые различными органами. При этом, обращаясь к особенности обращения взыскания 

на недвижимое имущество в состоянии залога, отметим, что такое взыскание может осуществляться на 

основании только одного документа - исполнительного листа. Даже, если часть имущества должника была 

взыскана по судебному приказу или иным документам исполнительного характера, а в дальнейшем воз-

никла необходимость обратить взыскание на заложенное имущество, то кредитор обязан представить 

именно исполнительный лист. Для его получения кредитору необходимо обратиться в судебный орган, 

подав исковое заявление. 

И в этой связи отметим следующую особенность обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество - данную процедуру нельзя осуществить во внесудебном порядке. 

При этом кредитор не может обратиться в арбитражный суд. Получение судебного акта об обраще-

нии взыскания на имущество, находящееся в залоге, происходит в судах общей юрисдикции. К первым 

очередям в силу ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном производстве» относятся: требования 

по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смер-

тью кормильца, по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, 

по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. 

 В этом случае реализация заложенного имущества осуществляется по общим правилам реализации 

имущества должника. Согласия залогодержателя на реализацию этого имущества в данном случае не тре-

буется. 

К особенностям взыскания относится и то, что в случае, если залоговым кредитором выступает за-

логодержатель, в первую очередь взыскание обращается на заложенное имущество.  

Как верно указывает Л.А. Новоселова [2], институт обращения взыскания на заложенное имущество 

в пользу залогодержателя является такой процедурой, которая предшествует иным мерам принудитель-

ного исполнения. 

Обратимся к ипотеке, где предметом может выступать только недвижимое имущество. Зачастую 

предметом ипотеки становятся жилые помещения [3]. Относительно жилого помещения законодатель от-

метил в ст. 446 ГПК РФ [4, с.108], что, если оно является единственным для гражданина пригодным для 

постоянного проживания в нем, то на него нельзя обратить взыскание. 

Однако, если такое жилое помещение находится в залоге, то есть является предметом ипотеки (до-

говорной или законной), то обращение взыскания на него является правомерным действием. Это подтвер-

ждается как нормативными положениями, так и практикой суда [5]. В частности, исходя из толкования п. 

1 ст. 78, а также п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона «Об ипотеке» возможно обращение взыскания на заложенную 

квартиру как в случае, когда такая квартира была заложена по договору об ипотеке, так и по ипотеке в 

силу закона в обеспечение возврата кредита на приобретение такой квартиры. Такое же допущение воз-

можно и относительно земельных участков, выступающих предметом ипотеки [6].  

Допущение обращения взыскания на единственное жилье относится не ко всем случаям ипотеки, а 

только если жилой дом или квартира были заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 

предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом (ч. 1 ст. 78 

Закона «Об ипотеке»). 

Таким образом, если жилое помещение было заложено в обеспечение займа между физическими 

лицами, и оно является единственным жильем для заемщика, на него не может быть обращено взыскание. 

Данный факт подтвержден практикой судебных органов [7]. 

Исключительный случай недопущения обращения взыскания на заложенное имущество - «незначи-

тельность нарушения исполнения обязательства, обеспеченного залогом, допущенного должником и не-

соразмерность размера требований залогодержателя стоимости заложенного имущества» (п. 2 ст. 348 ГК 

РФ). В качестве гарантии возможности сохранения права собственности залогодателя на предмет залога в 

п. 4 ст. 348 ГК РФ устанавливается: залогодатель имеет право в любое время до реализации заложенного 

имущества прекратить обращение на него взыскания и реализацию при условии, что он исполнит обеспе-

ченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. 

Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество по договору ипотеки осуществляется 

по решению суда. (п. 5 ст. 55 Закона об ипотеке). Удовлетворение требований залогодержателя за счёт 

имущества, заложенного по договору об ипотеке во внесудебном порядке, не допускается.  

Значительное количество юридических коллизий возникает при решении вопроса относительно 

того, возможно ли обращение взыскания на единственное для должника жилое помещение, являющееся 

предметом ипотеки. 
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Исходя из ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если для граж-

данина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением данного 

имущества, если оно является предметом ипотеки, и на него в соответствии с законодательством об ипо-

теке может быть обращено взыскание.  

Вместе с тем ст. 6 Закона об ипотеке закрепляет положение о том, что не допускается ипотека иму-

щества, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Таким образом, данная 

формулировка делает обратную отсылку к ст. 446 ГПК РФ. 

Известным прецедентом по вопросу обращения взыскания на единственное для должника жилое 

помещение является Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 11-П от 14.05.12 

года.  Поводом для проверки стали два дела судов общей  

юрисдикции, в которых заявители поставили вопрос об ограничении имущественного иммунитета 

в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения должника, если 

оно значительно превышает разумно необходимый и достаточный для проживания должника и членов его 

семьи уровень (№1 - дом общей площадью 332,5 кв. м и квартира 81 кв. м - №2).  

Особое внимание следует уделить первому делу, по которому суд общей юрисдикции решил, что 

баланс интересов может быть достигнут путём распространения взыскания на определенную часть жилого 

помещения. Суд счёл, что такое решение не приведёт к нарушению прав должника, так как за ним оста-

нется право собственности на долю и право пользования жилым помещением. В итоге, Конституционный 

суд сделал вывод о соответствии оспариваемых положений ГПК РФ Конституции РФ и признал консти-

туционным запрет на обращение взыскания на единственное пригодное для проживания жилое помеще-

ние, принадлежащее должнику, а также отметил, что в оспариваемой норме ГПК РФ не определён уровень 

обеспеченности жильём, который являлся бы достаточным для проживания. 

Таким образом, в Постановлении от 14 мая 2012 года № 11-П Конституционный Суд посчитал, что 

исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, 

однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив.  

Оставаясь на той же позиции, 27 апреля 2021 года Конституционный Суд постановил, что оспари-

ваемая норма ГПК РФ (ст. 446 ГПК РФ) отныне не будет основанием полного запрета обращать взыскание 

на жилье должников, если суд посчитает необоснованным применять этот исполнительский иммунитет, в 

том числе по делам о банкротстве граждан. 

Изъятия по-прежнему должна определить законодательная власть, но пока эти решения не приняты, 

отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда важных условий. В 

частности, должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по 

социальному найму, или выселить в другое помещение, если он сам не принимает это решение. 

В свою очередь, Верховный суд РФ в своем Определении ст. 78 Закона об ипотеке толкует сов-

местно с п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 указанного Закона. Суд пришёл к тому, что «обращение взыскания на 

заложенную квартиру возможно как в случае, когда такая квартира заложена по договору об ипотеке (неза-

висимо от того, на какие цели предоставлен заём), так и по ипотеке в силу закона; наличие у гражданина- 

должника жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания по-

мещением для него и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, не явля-

ется препятствием для обращения на него взыскания, если соответствующее жилое помещение является 

предметом ипотеки (договорной или законной)». Такие выводы высказывались и в последующих судеб-

ных актах Верховного суда РФ. 

Такой же подход имеется в Постановлении Президиума ВАС РФ, где суд прямо установил: из п. 1 

и п. 2 ст. 60, п. 1 ст. 50 Закона об ипотеке следует, что «залогодержатель вправе обратить взыскание на 

квартиру, заложенную по договору об ипотеке, для удовлетворения за счёт этой квартиры требований, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, неза-

висимо от того, на какие цели предоставлен заём. 

Сам факт наличия у гражданина-должника жилого помещения, являющегося для него единствен-

ным пригодным для постоянного проживания, не препятствует обращению взыскания на него, если оно 

обременено ипотекой. 

Пункт 1 ст. 78 ФЗ «Об ипотеке» регулирует лишь особенности прекращения права пользования жи-

лым домом или квартирой при обращении залогодержателем взыскания на них в ситуации, когда дом или 

квартира были заложены по договору об ипотеке, либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата 

кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим 

юридическим лицом на приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их 

капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение». 
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Таким образом, исследовав практику, можно отметить, что обращение взыскания на единственное 

жилье, которое является предметом ипотеки по нецелевому кредиту (займу), возможно, но не беспрепят-

ственно, особенно с учётом приведённого постановления Конституционного суда РФ. 

Очевидным выходом из замкнутого круга будет являться вывод о том, что договор ипотеки недви-

жимого имущества, которое является единственным пригодным для проживания помещением для долж-

ника, должен быть признан ничтожным, а последствием заключения данного договора может стать нару-

шение конституционного права на жилище. При судебном порядке обращения взыскания, право залого-

держателя на реализацию предмета залога подтверждается путём вынесения судом соответствующего ре-

шения (п. 8 ст. 349 ГК РФ), или исполнительной надписью нотариуса (п. 6 ст. 349 ГК РФ, п. 1 ст. 55 Закона 

об ипотеке). Исходя из ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на жилое помещение, если для 

гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением данного 

имущества, если оно является предметом ипотеки, и на него может быть обращено взыскание.  

В последний год ипотечное кредитование в РФ переживает серьёзный подъём. Этому способствуют 

сниженные ставки по ипотечным банковским продуктам, государственные программы льготной ипотеки.  

В связи с увеличением количества оформленных кредитов, прогнозируется увеличение количества 

неплатежей по ипотеке, и, следовательно, актуализируется вопрос прекращения правоотношений и обра-

щения взыскания на заложенное недвижимое имущество. В тексте данной статьи обосновывается, что до-

говор ипотеки недвижимого имущества, которое является единственным пригодным для проживания по-

мещением для должника, будет ничтожным, так как на момент заключения договора стороны изначально 

знали о том, что предмет залога в виде недвижимости обладает правовым иммунитетом, а последствием 

заключения данного договора может стать нарушение конституционного права на жилище.  

Итак, как видно, обращение взыскания на недвижимое имущество должника имеет специфические 

аспекты, требующие учета и соблюдения правоприменителями. Среди особенностей данной процедуры 

указывается то, что разрешается она только в рамках судебного порядка; только на основании исполни-

тельного листа, исключая все иные исполнительные документы; преимущественное право на обращение 

взыскания на указанное имущество имеют кредиторы, которые одновременно выступают залогодержате-

лем такого имущества. Залоговый кредитор удовлетворяет свои требования в первую очередь за счет за-

ложенного имущества должника. В этой связи стоит отметить преимущественное положение залоговых 

кредиторов перед не залоговыми кредиторами. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

В статье рассмотрено уголовное законодательство ряда евро-

пейских стран, в частности Германии и Швейцарии. Проведен сравни-

тельный анализ с уголовным законодательством Российской Федерации 

в исследуемой сфере. Анализ зарубежного уголовного законодательства, 

регламентирующего вопросы назначения и исполнения наказаний в отно-

шении несовершеннолетних, позволил выявить ряд положений, которые 

представляют теоретический и практический научный интерес и могут 

быть имплементированы в действующее российское законодательство.  

 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; уголовная 

ответственность несовершеннолетних; уголовное наказание; меры уго-

ловно-правового характера; возраст уголовной ответственности.  

 

Преступность несовершеннолетних, в том числе повторная, является объектом пристального вни-

мания юристов, правоведов, криминологов, психологов, педагогов. 

Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что в настоящее время регламентация уголовно-право-

вого воздействия на несовершеннолетних в действующих Уголовном кодексе Российской Федерации (УК 

РФ) и Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (УИК РФ) выглядит фрагментарной, 

противоречивой и даже несколько примитивной, в особенности по сравнению с зарубежным законода-

тельством некоторых стран (Казахстана, Белоруссии и др.) [6, с. 72]. 

Кроме этого несовершеннолетние преступники, прежде всего отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы, отличаются от других категорий преступников набором специфических особенностей и ха-

рактеристик, которые необходимо учитывать при назначении и исполнении наказаний в отношении них. 

В данном случае речь идет о том, что у многих подростков не сформированы элементарные социальные и 

бытовые навыки, многие из них из неблагополучных семей, имеют задержки психического развития, хро-

нические заболевания и т.д. [8, с. 34–35]. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдаются негативные тенденции подростковой пре-

ступности. Так, среди преступлений велика доля тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступ-

лений, большинство из которых совершаются в соучастии, особенно в группе (около половины). 

Многие преступления характеризуются чрезмерной жестокостью. Примерно каждое третье пре-

ступление совершается подростками совместно со взрослыми [4, с. 21]. Для несовершеннолетних осуж-

денных свойственны такие особенности личности, как вспыльчивость, жестокость, агрессивность [5, с. 

13]. 

Ввиду возрастных характеристик несовершеннолетние лица являются особой категорией в уго-

ловно-правовых отношениях, чье положение на данный момент недостаточно урегулировано законода-

тельством. 

Одним из дискуссионных вопросов является установление возраста привлечения к уголовной от-

ветственности. К сожалению, в юридической литературе понятие «возраст уголовной ответственности» 

трактуется по-разному, что возможно обусловлено отсутствием его легального определения. В соответ-

ствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, «достиг-

шее возраста, установленного настоящим Кодексом». В ст. 20 УК РФ речь идет о возрасте, «с которого 

наступает уголовная ответственность» [7, с. 60]. 

Отметим, что в мировой практике нет единых стандартов для установления возраста уголовной от-

ветственности несовершеннолетнего. Однако едины мнения о том, что совершеннолетие завершается в 18 

лет. 

Так, в Конвенции о правах ребенка указано, что ранее 18 лет ребенок не достигает совершеннолетия 

[1]. Данный вопрос косвенно затрагивается в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). В частности, в ст. 4 Пе-

кинских правил провозглашено, что в правовых системах, где признается понятие возраста уголовной от-

ветственности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на 
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слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зре-

лости. Относительно же конкретного положения о возрасте сказано, что следует приложить усилия для 

установления низшего возрастного предела, который мог бы применяться в международном масштабе.  

На сегодняшний день существуют расхождения в установлении минимального предела привлече-

ния к уголовной ответственности. В России в соответствии со ст. 20 УК РФ уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

Нестандартно вопрос о возрасте уголовной ответственности решен в уголовном законодательстве 

Швейцарии. Согласно ст. 82 Уголовного кодекса Швейцарии к ребенку, который не достиг семилетнего 

возраста, уголовный закон не может быть применен. В этой связи заслуживающим внимания может быть 

признан подход швейцарского законодательства к определению возрастных границ субъекта преступле-

ния: субъектами преступления могут быть дети (достигшие 7, но не достигшие 15 лет), подростки (в воз-

расте от 15 до 18 лет), молодежь (в возрасте от 18 до 25 лет) [3, с. 136–151]. 

В законодательстве Турции уголовная ответственность наступает с 11 лет за преступления, по ко-

торым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более одного года или более тяжкое 

наказание [2; с. 62–63]. 

В соответствии с Уголовным кодексом Германии и специальным нормативным актом – Законом о 

правосудии несовершеннолетних в ФРГ различаются три категории возрастов несовершеннолетних: дети 

до 14 лет, подростки от 14 до 17 лет и молодые люди в возрасте от 18 лет до 21 года. Уголовная ответ-

ственность наступает с 14 лет [10]. Данный подход в большей степени соответствует международным 

стандартам в отношении установления возраста наступления уголовной ответственности.  

В этой связи предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 19 УК РФ, конкретно указав возрастные пре-

делы уголовной ответственности. 

Зарубежный опыт назначения наказаний в отношении несовершеннолетних представляет теорети-

ческий и практический научный интерес. Изучение проблемы назначения наказаний несовершеннолетним 

в сравнительно-правовом аспекте позволяет использовать зарубежный опыт для совершенствования дей-

ствующего отечественного уголовного законодательства. 

В УК РФ есть специальный раздел, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Уголовный кодекс Германии не содержит специально отведенной главы, посвященной уголовной 

ответственности несовершеннолетних, однако определяет перечень составов преступлений, за которые 

они несут ответственность. Цель наказания направлена на воспитание и защиту, в отличие от российского 

уголовного законодательства, где равноправными признаются все три провозглашенные цели наказания. 

Таким образом, в отношении несовершеннолетних лиц на первый план ставится личность преступника.  

В соответствии с Уголовным кодексом Германии к несовершеннолетним применяют исправитель-

ные меры, которые включают в себя: возмещение нанесенного преступлением ущерба, личное извинение 

перед потерпевшим, отработка рабочих часов, уплата определенной денежной суммы в адрес благотвори-

тельного учреждения [10]. 

К наказаниям Закон о правосудии несовершеннолетних относит лишение свободы и помещение 

подростка в исправительное учреждение для несовершеннолетних на срок от 6 месяцев до 5 лет. Данные 

меры применяются только в крайних случаях. Аналогом исправительных мер в уголовном законодатель-

стве России выступают принудительные меры воспитательного воздействия, которые включают: преду-

преждение; передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ-

ственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установ-

ление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

В Швейцарии с 2007 года действует Федеральный закон об уголовном праве в отношении несовер-

шеннолетних. Данный закон предусматривает два вида санкций: меры защиты и меры наказания. Швей-

царское уголовное законодательство в отношении несовершеннолетних предусматривает четыре вида уго-

ловных наказаний: выговор, общественно полезный труд, штраф, лишение свободы.  

Так, выговор представляет собой официальное порицание преступления и должен способствовать 

осознанию несовершеннолетним его вины. Таким образом, государство с более раннего возраста реаги-

рует на противоправное поведение подростка. 

Если проводить аналогию с российским законодательством, то фактически до 16 лет имеет место 

быть юридическая безответственность несовершеннолетнего, за исключением ст. 20 УК РФ. 

Общественно полезный труд является альтернативой лишению свободы, играет воспитательную 

роль и способствует возмещению нанесенного ущерба. Общественно полезный труд не вознаграждается. 

Характер работ должен соответствовать возрасту и способностям несовершеннолетнего. Данный вид нака-

зания предполагает максимальную продолжительность десять дней. Для несовершеннолетних, достигших 

на момент совершения преступления 15-летнего возраста, данное наказание назначается сроком до трех 

месяцев. Проводя сравнительный анализ с обязательными работами в российском уголовном праве, можно 
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отметить, что они назначаются на срок от 40 до 160 часов и заключаются в выполнении работ, посильных 

для несовершеннолетнего, и исполняются в свободное от учебы или основной работы время. Продолжи-

тельность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов 

в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов в день. 

Штраф устанавливается в размере до двух тысяч швейцарских франков. Он накладывается только с 

учетом личных возможностей несовершеннолетнего в таком размере, чтобы он сам, а не его родители, мог 

таковой уплатить. Возможна отсрочка и уплата по частям. Что касается российского законодательства, 

штраф может быть взыскан как при наличии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, так и 

при отсутствии такового. При этом штраф может взыскиваться с родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего с их согласия. В данном случае ответственность не будет персональной и несовер-

шеннолетний осужденный не испытает на себе наказание за совершенное преступление. 

В Швейцарии лишение свободы назначается до одного года (для лиц от 15 до 18 лет) до четырех 

лет (для лиц от 16 до 18 лет, совершивших тяжкие преступления). Оно может быть назначено в отношении 

несовершеннолетних с 15-летнего возраста сроком от 1 дня до 1 года и с 16-летнего возраста сроком до 4 

лет, если несовершеннолетний совершил тяжкое преступление. Лишение свободы несовершеннолетних 

сроком до 1 года может осуществляться в виде частичного лишения свободы [9], которое представляет 

собой совокупность пребывания в пенитенциарном учреждении и на свободе. Лишение свободы сроком 

до 1 месяца может быть заменено не только частичным, но и поденным лишением свободы, которое ис-

полняется по выходным и праздничным дням. Наказание ограничено определенным сроком. Во всех слу-

чаях исполнение наказания, вынесенного несовершеннолетнему лицу, прекращается по достижении им 

25-летнего возраста. 

Наказание в виде безусловного лишения свободы может быть назначено в отношении несовершен-

нолетних с 15-летнего возраста сроком от 1 дня до 1 года и с 16-летнего возраста сроком до 4 лет, если 

несовершеннолетний совершил тяжкое преступление. 

В Швейцарии в соответствии с основной идеей уголовно-правовой политики в отношении несовер-

шеннолетних «Воспитание прежде наказания» в уголовном законе в отношении несовершеннолетних 

предусмотрены так называемые профилактические меры: надзор и индивидуальное сопровождение 

(наставничество). Посредством этих двух мер Швейцария реализует свое право на вмешательство в дела 

семьи несовершеннолетнего с тем, чтобы обеспечить контроль его нормального развития, воспитания или 

образования. 

В отношении несовершеннолетних, страдающих психическими заболеванимями, нарушениями в 

развитии личности или различного рода зависимостями, применяется амбулаторное лечение.  

Зарубежный опыт организации исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолет-

них представляется весьма интересным и может быть использован в России как на законодательном 

уровне, так и в практической деятельности. В данном контексте особую актуальность приобретает прак-

тика применения наказания в зарубежных странах, в частности, в Швейцарии.  

На основе анализа зарубежного уголовного законодательства представляется целесообразным вне-

сти ряд предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства России. В этой 

связи предлагаем дополнить ч. 1 ст. 88 УК РФ таким видом наказания, как выговор. Кроме этого целесо-

образно предусмотреть возможность назначения частичного лишения свободы с пребыванием как в пени-

тенциарном учреждении, так и на свободе, поденного лишения свободы, исполняемого в выходные и 

праздничные дни, что будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденного, профи-

лактике распространения криминальной субкультуры. 

Предлагается из ч. 2 ст. 88 УК РФ исключить формулировку: «Штраф, назначенный несовершенно-

летнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных пред-

ставителей с их согласия». Действующая редакция, по нашему мнению, исключает персональную ответ-

ственность подростка за совершенное преступление. Предложенный нами подход будет способствовать 

формированию самостоятельности подростка, его ответственности за поступки. 
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А.Э. Аюров 

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ 
 

В статье рассмотрен процесс возбуждения уголовного дела в 

рамках уголовного преследования в частном порядке, анализируются по-

ложения действующего уголовного законодательства.  

 

Ключевые слова: частное обвинение, уголовное преследование, 

уголовное судопроизводство, уголовный процесс, потерпевший, обвине-

ние, суд.  

 

Уголовные дела частного обвинения, согласно части 1 статьи 147 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, возбуждаются исключительно по заявлению потерпевшего или его закон-

ного представителя1. Это дополнительно подчеркивается частью 2 статьи 20 Уголовно-процессуального 

кодекса, в которой уточняется, что возбуждение дел частного обвинения осуществляется по просьбе по-

терпевшего или его законного представителя, за некоторыми исключениями, изложенными в части 4. Та-

кой подход способствует уважению самостоятельности жертвы и согласуется с более широким обоснова-

нием классификации преступлений как подходящих для частного обвинения. 

Процесс возбуждения дела частного обвинения имеет сходство с производством по гражданскому 

иску, поскольку заявление о возбуждении частного обвинения должно быть подано непосредственно ми-

ровому судье. В этом контексте заявление жертвы по делу частного обвинения, по сути, служит обвини-

тельным заключением, закладывающим основу для последующего уголовного разбирательства.  

Статья 318 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает конкретные требования к показаниям 

потерпевшего по делу частного обвинения. Несоблюдение этих требований может привести к возврату 

заявки на исправление или даже отказу в ее принятии. Заявление должно содержать такие сведения, как 

название суда, описание преступления, просьбу о принятии дела к производству судом, информацию о 

потерпевшем и обвиняемом, список свидетелей и подпись заявителя. 

При подаче заявления заявитель предупреждается о потенциальной уголовной ответственности за 

ложный донос, о чем делается отметка и заверяется его подписью. Это служит гарантией от злоупотреб-

ления процессом частного обвинения в злонамеренных целях или для сведения личных счетов.  

Если поданное заявление не соответствует требованиям, изложенным в Уголовно-процессуальном 

кодексе, мировой судья обязан вернуть заявление с предложениями по соблюдению требований и устано-

вить заявителю крайний срок для внесения необходимых изменений. Несоблюдение указаний магистрата 

может привести к тому, что магистрат откажется принять заявление о возбуждении дела, тем самым га-

рантируя, что дела частного обвинения будут рассматриваться только тогда, когда будут выполнены не-

обходимые юридические требования. 

Таким образом, возбуждение уголовных дел частного обвинения в Российской Федерации регули-

руется рядом правовых требований и процессуальных норм, которые служат защите интересов как потер-

певшего, так и обвиняемого. Придерживаясь этих требований и гарантируя, что дела частного обвинения 

рассматриваются только при соблюдении необходимых условий, российская правовая система стремится 

найти баланс между необходимостью индивидуальной автономии при преследовании за определенные 

преступления и более широкой заинтересованностью в поддержании целостности и эффективности си-

стемы уголовного правосудия. 

                                                           
 © А.Э. Аюров, 2023. 

 

Научный руководитель: Литвинцева Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент ка-

федры уголовного права, криминологии и уголовного процесса, Юридический институт БГУ, Россия. 

 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 17 февраля 2023 г. № 30-ФЗ) // Парламентская газета. 2001. 22 декабря; Российская газета. 2023. 21 фев-

раля. 
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В рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации часть 1 статьи 42 предусмат-

ривает, что физическое лицо признается потерпевшим на основании постановления. Это юридическое при-

знание необходимо для того, чтобы физическое лицо могло возбудить дело частного обвинения. Однако 

при подаче заявления о возбуждении частного обвинения лицо не может считаться потерпевшим до тех 

пор, пока не будет принято решение о принятии заявления. Это гарантирует, что статус жертвы присваи-

вается только после тщательной оценки заявления и его существа. 

Чтобы жертва могла подать заявление о возбуждении частного уголовного преследования, она 

должна обладать информацией о лице, против которого возбуждено уголовное преследование. Это требо-

вание служит основой для рассмотрения дела, позволяя суду оценить обвинения, выдвинутые против об-

виняемого. Если потерпевший не предоставляет информацию о преступнике, мировой судья отказывает в 

принятии заявления и направляет его руководителю следственного органа или органа дознания. Этот про-

цесс гарантирует, что расследование проводится с должной тщательностью и соблюдается принцип спра-

ведливости для всех вовлеченных сторон. 

Учитывая, что идентификация и изобличение преступника не являются типичными функциями 

суда, мировой судья не может предпринимать действия по установлению личности преступника. Вместо 

этого бремя доказывания вины подсудимого ложится на частного обвинителя. Однако частный обвинитель 

может обратиться к мировому судье за помощью в сборе доказательств, тем самым облегчая судебный 

процесс и обеспечивая всестороннее рассмотрение дела. 

Согласно части 4 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса, при определенных обстоятельствах 

уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено при отсутствии заявления потерпевшего или 

его законного представителя. В этом положении признается, что определенные ситуации могут потребо-

вать судебного иска даже без официального заявления жертвы. 

В случаях, когда преступление совершено неизвестным лицом, это служит одним из оснований для 

возбуждения уголовного дела частного обвинения без заявления. Такой подход отражает необходимость 

рассмотрения преступлений, которые в противном случае могут остаться нераскрытыми из-за отсутствия 

информации о преступнике, демонстрируя гибкость российской правовой системы в разрешении различ-

ных ситуаций и обеспечении отправления правосудия. 

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает четких критериев для определения зависи-

мого и беспомощного состояния жертвы в ходе частного уголовного преследования. В результате в судеб-

ной практике и научной литературе существуют различные мнения относительно определения критериев 

зависимого и беспомощного состояния потерпевших по таким делам. Это отсутствие ясности создает про-

блемы для юристов и следователей в точном выявлении и защите прав жертв, которые действительно нуж-

даются в помощи. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 171 попытался устранить эту 

двусмысленность, разъяснив, что материальная и иная зависимость от лица, совершившего преступление, 

может свидетельствовать о неспособности жертвы защитить свои права и законные интересы. Хотя в Ре-

золюции приводятся примеры лиц, находящихся в беспомощном состоянии, таких как тяжелобольные и 

пожилые люди, маленькие дети и лица с психическими расстройствами, в ней не приводится исчерпыва-

ющий перечень случаев, когда человек не может самостоятельно защитить свои права и законные инте-

ресы. 

В отсутствие всеобъемлющей правовой базы такие ученые, как Ю.А. Анишина, предложили крите-

рии выявления беспомощных лиц. Анишина предполагает, что в эту категорию могут входить лица с пси-

хическими или физическими отклонениями, тяжелыми психическими заболеваниями, физическими недо-

статками, несовершеннолетние, пожилые люди, беременные женщины и те, кто неграмотен или имеет 

нарушения речи2. Хотя такие предложения вносят вклад в продолжающийся дискурс по этому вопросу, 

они не имеют обязательной силы закона. 

При возбуждении дел частного обвинения следователям и дознавателям ставится задача оценить и 

подтвердить доказательствами зависимое или беспомощное состояние жертвы. Этот процесс требует тща-

тельного изучения и осмотрительности, поскольку законность уголовного дела частного обвинения может 

быть поставлена под сомнение, если зависимое или беспомощное состояние жертвы не будет должным 

образом оценено и подтверждено. Такая ситуация не только подорвала бы целостность судебного про-

цесса, но и поставила бы под угрозу защиту жертвы и отправление правосудия. 

                                                           
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16 мая 2017 г. ) // Россий-

ская газета. 2010. 7 июля. 
2 Анишина Ю.А. Определение беспомощности состояния потерпевшего при производстве по делам частного 

и частно-публичного обвинения // Уголовный процесс. 2012. № 6. С. 39.  
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Также следует отметить, что отсутствие четких критериев для определения зависимого и беспомощ-

ного состояния жертвы при частном уголовном преследовании создает проблемы для юристов и следова-

телей. Необходимы дальнейшие исследования и законодательные усилия для создания всеобъемлющей и 

согласованной структуры, которая точно определяет и защищает права жертв в таких случаях. 

В обстоятельствах, когда преступление совершается законными представителями, государство 

несет важнейшую ответственность за защиту интересов жертв. Как указано в части 4 статьи 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, государство должно вмешаться и обеспечить защиту по-

терпевших, когда законные представители совершают преступление или бездействуют, особенно когда 

органы уголовного преследования располагают информацией о преступлении, совершенном в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии. зависимое состояние1. 

Для возбуждения уголовного дела в таких ситуациях в постановлении должно быть описано зави-

симое или беспомощное состояние потерпевшего и невозможность самостоятельной защиты его прав и 

законных интересов. Это описание имеет важное значение для установления необходимости вмешатель-

ства государства и обеспечения правовой основы для государственного преследования2. 

Когда законные представители отсутствуют или не осуществляют свои права, характер уголовного 

преследования меняется, переходя от частного к публичному. В этих случаях предварительное расследо-

вание проводится профессионально подготовленными сотрудниками правоохранительных органов, гаран-

тирующими, что обвиняемым предоставляются все права и гарантии, предусмотренные законом. Это из-

менение формата судебного преследования гарантирует защиту интересов жертвы, даже когда их закон-

ные представители недоступны или не желают действовать от их имени. 

Правоохранительные органы в основном возбуждают уголовные дела частного обвинения в инте-

ресах уязвимых лиц, таких как несовершеннолетние, пожилые люди, инвалиды или те, кто находится на 

иждивении преступника. Эти случаи демонстрируют приверженность государства защите прав тех, кто, 

возможно, не в состоянии самостоятельно защитить себя в силу своих обстоятельств. 

В некоторых случаях правоохранительные органы возбуждают уголовные дела против лиц с неиз-

вестными данными, что еще раз подчеркивает активную роль государства в обеспечении защиты потер-

певших по делам частного обвинения. Такой подход демонстрирует важность вмешательства государства, 

когда законные представители бездействуют или когда жертвы находятся в беспомощном или зависимом 

состоянии3. 

Итак, головное дело частного обвинения может быть возбуждено по двум основаниям: заявлению 

потерпевшего или его представителя или инициативе правоохранительных органов при наличии достаточ-

ных оснований. Такой двойной подход предоставляет жертвам возможность восстановить свои права и 

наказать правонарушителя, даже если их законные представители не могут или не желают действовать от 

их имени. Таким образом, государство играет жизненно важную роль в поддержании верховенства закона 

и обеспечении отправления правосудия, независимо от обстоятельств, связанных с преступлением, или 

наличия юридического представительства. 
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А.Э. Надарян 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СВЯЗИ С ПОПУЛЯРИ-

ЗАЦИЕЙ И РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 

Данная статья посвящена изменениям в системе государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в связи с популяриза-
цией и развитием технологии блокчейн. В статье рассматриваются пре-
имущества использования блокчейн технологии в регистрации прав на не-
движимое имущество, такие как устойчивость к взлому и подделке, по-
вышение прозрачности и эффективности процесса регистрации. Также 
описываются изменения, которые произойдут в системе государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в связи с внедрением 
блокчейн технологии. 

 
Ключевые слова: государственная регистрация, блокчейн, недви-

жимость, защита. 

 
Государственная регистрация недвижимого имущества в Российской Федерации является важным 

этапом в оформлении прав на недвижимость. Она проводится с целью установления права собственности, 
а также для обеспечения сохранности прав и законных интересов собственников недвижимости. Государ-
ственная регистрация недвижимого имущества проводится в органах Росреестра. 

Рассмотрим государственную регистрацию через призму технологии блокчейна. Технология блок-
чейн представляет собой систему распределенных реестров, где информация дробится на кластеры, шиф-
руется и распределяется через тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, может быть, даже миллионы компью-
теров. Эта технология похожа на технологию торрентов, когда информация распределяется через сеть во 
все компьютеры, которые в эту сеть объединены. Однако блокчейн предполагает шифрование информа-

ции и выполнение криптографических операций на мощных компьютерах, принадлежащих участникам 
этой системы - майнерам. 

Одним из главных преимуществ технологии блокчейн является то, что информация, которая рас-
пределена по всей сети компьютеров, не может быть подделана. Если кто-то попытается изменить код на 
одном из компьютеров, то это тут же станет заметно и специальные криптографические операции блок-
чейн не позволят принять это изменение. Система блокчейн основана на идее невозможности подделки, 
поэтому через нее можно запускать и распространять любую информацию, включая информацию о день-
гах или интернет-кошельках. Одним из наиболее известных примеров использования технологии блок-
чейн является криптовалютабиткоин. Благодаря технологии блокчейн никто не может украсть биткоины, 
так как подделать код невозможно. В целом, технология блокчейн отвергнет любую попытку подделки 
информации. 

Технология блокчейн похожа на технологию торрентов, когда информация распределяется через 
сеть во все компьютеры, которые в эту сеть объединены [1]. Однако блокчейн предполагает шифрование 
информации и выполнение криптографических операций на мощных компьютерах, принадлежащих 

участникам этой системы - майнерам. 
Одним из главных преимуществ технологии блокчейн является то, что информация, которая рас-

пределена по всей сети компьютеров, практически не может быть подделана. Для того, чтобы подделать 
информацию в системе блокчейн, нужно сконцентрировать в своих руках подавляющую мощность этих 
криптовычислений, а это экономически совершенно нерентабельно. Блокчейн представляет собой просто 
иной способ фиксации информации, который практически исключает возможность подлога. 

Одним из наиболее известных примеров использования технологии блокчейн является криптова-
лютабиткоин. Благодаря технологии блокчейн никто не может украсть биткоины, так как подделать код 
невозможно. В целом, технология блокчейн отвергнет любую попытку подделки информации.  
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Кроме того, блокчейн может помочь системе поземельной регистрации, системе регистрации не-
движимости, так как блокчейн спасает от любых незаконных изменений записей реестра о принадлежно-
сти вещных прав на недвижимое имущество, то есть подделать нельзя. Блокчейн помогает создать свод 
очень надежных, достоверных записей о правах на недвижимое имущество. В связи с тем, что блокчейн 
существует в рамках такого распределенного реестра, нет необходимости в специальных органах, которые 
будут вести поземельные реестры, где будут храниться документы о правах на недвижимость. Также бла-
годаря распределенной системе хранения информации, риск утраты этой информации снижается. 

В нескольких юрисдикциях, включая Швецию, Эстонию и Грузию, поземельные реестры посте-
пенно переходят на технологию блокчейн. Это связано с тем, что блокчейн обеспечивает надежность и 
защиту от подлогов, а также снижает риски и делает хранение информации более доступным.  

В России также появилась идея перевести поземельный реестр на технологию блокчейн. Однако, 
наблюдение за практикой регистрации прав на недвижимость показывает, что основная проблема связана 

не с защитой от подлогов, а с юридической структурой реестра [2]. 
Регистрационная система России является негативной, что означает, что запись в реестре дает право 

на объект недвижимости только при условии действительности сделки. Если сделка оспорена в суде и 
признана недействительной, то запись в реестре также становится недействительной. Это может привести 
к тому, что право на объект недвижимости не считается возникшим, что снижает надежность реестра. 

«Nemoplusjuris» – Никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Если один из правообла-
дателей в цепочке сделок не был собственником, то это означает, что он не может передать право соб-
ственности. Это приводит к тому, что настоящий собственник может забрать объект недвижимости у ко-
нечного покупателя, что делает регистрацию прав на недвижимость более рискованной. 

Хотя конечный покупатель может ссылаться на то, что он добросовестный приобретатель, судебная 
практика в России крайне жестко относится к таким случаям. Поэтому необходимы изменения в юриди-
ческой структуре реестра, которые могут быть реализованы с помощью технологии блокчейн.  

Технология блокчейн предполагает абсолютное доверие к реестрам и невозможность исправления 
реестров. Если реестр переводится на технологию блокчейн, то титулы, которые попадают в эту систему, 

должны становиться бесповоротными. Запись и есть право в технологии блокчейн. Но в регистрационной 
системе запись не всегда означает, что право есть. Для того чтобы запись давала право, сделка должна 
быть действительной. 

В рамках проекта по созданию системы блокчейн в сфере поземельных реестров специалисты раз-
работали план действий, который необходимо реализовать для перевода российского поземельного ре-
естра в технологию блокчейн. 

Первое, что предложили, и что заслуживает поддержки, это то, что записи реестра должны приоб-
ретать эффект бесповоротности через какое-то довольно быстрое время после их внесения в реестр. Напри-
мер, записи о праве на недвижимость, внесенные в реестр, становятся бесповоротными через три месяца 
после попадания этой записи в реестр. Если в течение трех месяцев после регистрации никто не оспорил 
эту запись, никто не обратился с заявлением о внесении отметки о возражении против зарегистрирован-
ного права, то это право должно считаться бесповоротным. 

Это означает, что все приобретатели, которые пользуются информационной системой поземельного 
реестра, основанной на технологии блокчейн, могут смело, полагаясь на такую систему, вступать в сделку. 

На практике это должно повлечь за собой отказ от услуги дью-дилидженс, которую оказывают юристы, 
заключающуюся в проверке цепочек сделок. 

Еще одна интересная идея, которая обсуждается, связана с тем, что в случае, если наш реестр ста-
новится блокчейн-реестром, то он становится беспощадным к собственнику. Собственник совершил 
ошибку, какую-то ошибочную сделку, запись о принадлежности перешла к другому лицу, срок беспово-
ротности наступил – ты никогда не сможешь вернуть свою вещь. 

Использование технологииблокчейнозначает, в том числе, и развитие материального права, регули-
рующего оборот недвижимых вещей. Но для того, чтобы сделать шаг к данной идее, нужно быть, как ми-
нимум, хотя бы образованным и искушенным собственником недвижимости. 
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А.Э. Надарян 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Государственная регистрация сделок с недвижимым имуще-

ством в России имеет несколько целей. В первую очередь, это защита  

прав собственников недвижимости и лиц, за которыми в реестре зафик-

сированы обременения. Кроме того, государственная регистрация 

направлена на обеспечение безопасности сделок с недвижимостью и по-

вышение прозрачности гражданского оборота за счет доступности све-

дений участникам гражданских правоотношений. 

 
Ключевые слова: государственная регистрация, блокчейн, недви-

жимость, защита. 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального Законодательства № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государ-

ственной регистрации недвижимости» целями государственной регистрации также являются гласность и 

достоверность данных. Однако, как показывает судебная практика, ошибки все-таки случаются, либо со-

трудники регистрирующего органа совершают преступления, используя свои должностные полномочия.  

Статья 16 Закона о регистрации содержит закрытый перечень сроков, которые установлены в зави-

симости от различных условий, в том числе: 

- места подачи заявления, то есть органа, принявшего заявление о регистрации:  

    - Уполномоченный федеральный орган – Росреестр; 

    - Многофункциональный цент – МФЦ. 

- вида совершаемых действий регистрирующим органом: 

    - государственная регистрация прав; 

    - государственный кадастровый учет; 

    - государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет. 

В России регистрация сделок с недвижимостью осуществляется через государственную систему 

"Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ЕГРП). Сделки с не-

движимостью регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Регистрацией сделок с недвижимостью занимается орган регистрации прав на недвижимость (Ро-

среестр), который ведет ЕГРП. Для регистрации сделки необходимо обратиться в Росреестр, подать заяв-

ление на регистрацию сделки и предоставить все необходимые документы. После проверки документов 

сделка регистрируется в ЕГРП и становится юридически действительной. 

Регистрация сделок с недвижимостью через ЕГРП обеспечивает высокий уровень защиты прав соб-

ственников и упрощает процедуру совершения сделок с недвижимостью в России. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) - это госу-

дарственная система, созданная для государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней в 

России. Система ведется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)[1]. 

ЕГРП дает возможность производить регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. Си-

стема содержит базу данных, в которой отражена информация о недвижимости, правах на нее и сделках с 

ней. В ЕГРП можно получить информацию о правах на недвижимость любого зарегистрированного объ-

екта, узнать его стоимость и историю сделок. 

Для регистрации прав на недвижимость через ЕГРП необходимо обратиться в орган регистрации 

прав на недвижимость (Росреестр), подать заявление на регистрацию права и предоставить необходимые 
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документы. После проверки документов и установления факта соответствия правоустанавливающих до-

кументов законодательным требованиям, право на недвижимость регистрируется в ЕГРП. 

В целом, ЕГРП значительно упрощает процедуру регистрации прав на недвижимость в России, 

обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты прав собственников. 

В некоторых странах, например, в США, налоги на недвижимость взимаются на местном уровне и 

могут значительно различаться в зависимости от штата и города. Регистрация сделок с недвижимостью в 

США осуществляется через государственные агентства, такие как бюро обслуживания земельных реги-

стров или офис регистрации недвижимости. 

В некоторых европейских странах, например, в Германии и Швейцарии, регистрация сделок с не-

движимостью осуществляется через нотариуса. Нотариус удостоверяет подлинность документов и убеди-

тельность сделки перед ее регистрацией в земельном реестре. 

В целом, процедура регистрации сделок с недвижимостью в зарубежных странах может быть до-

статочно сложной и затратной. Некоторые страны могут требовать наличия специальных документов, та-

ких как разрешение на работу или нахождение на территории страны определенное количество времени. 

Однако, в целом, опыт зарубежных стран в регистрации сделок с недвижимостью может быть полезным 

для улучшения процедуры регистрации в России. 

Регистрация сделок с недвижимостью в азиатских странах также может отличаться от процедуры, 

принятой в России. В каждой стране есть свои законы и правила, регулирующие сделки с недвижимостью 

и их регистрацию. 

Например, в Китае регистрация сделок с недвижимостью осуществляется через агентства по реги-

страции недвижимости или через банки. Кроме того, существуют определенные ограничения на покупку 

недвижимости иностранцами в Китае. 

В Японии регистрация сделок с недвижимостью осуществляется через специализированные 

агентства по недвижимости. Агентства проводят тщательную проверку прав владельца недвижимости до 

регистрации сделки. 

В Индии регистрация сделок с недвижимостью осуществляется через регистрационные офисы. 

Кроме того, существует система удостоверения подлинности документов, которая упрощает процесс ре-

гистрации сделок. 

В целом, процедура регистрации сделок с недвижимостью в азиатских странах может отличаться в 

зависимости от конкретной страны. Однако, опыт других стран может быть полезен для улучшения про-

цедуры регистрации в России. 

В каждой стране есть свои уникальные особенности и нюансы в процедуре регистрации сделок с 

недвижимостью. Однако, Россия может перенять некоторые положительные аспекты из опыта других 

стран. 

Например, система регистрации сделок в Германии, Швейцарии и Японии имеет высокий уровень 

защиты прав собственников недвижимости и обеспечивает высокую степень юридической гарантии. Это 

может быть полезным для улучшения системы регистрации в России. 

Кроме того, упрощение процедуры регистрации сделок с недвижимостью, в том числе снижение 

количества необходимых документов и сокращение времени регистрации, может быть полезным для по-

вышения эффективности и удобства процесса регистрации сделок в России. 

Также, использование современных технологий, таких как электронная регистрация сделок, может 

ускорить процесс регистрации и повысить качество услуг в сфере недвижимости. Это уже реализуется в 

некоторых странах, таких как США и Япония. 

Совершенствование системы Росреестра 
В современном мире, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, необходимо следить 

за тем, чтобы государственные службы не отставали от изменений. В том числе, система Росреестра, ко-

торая отвечает за государственную регистрацию прав на недвижимость, должна быть постоянно улучша-

ема. 

Существует несколько способов усовершенствования системы Росреестра: 

Внедрение новых технологий в работу Росреестра. Например, использование блокчейн-технологий, 

которые позволяют уменьшить количество бюрократических процедур и обеспечивают высокую степень 

безопасности[2]. 

Упрощение процедуры регистрации прав на недвижимость. Необходимо упростить процедуру ре-

гистрации прав на недвижимость, чтобы сделать её понятной и доступной для граждан. Например, можно 

разработать онлайн-сервис, который позволит заявителям подавать заявления на регистрацию прав на не-

движимость в электронном виде. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-2 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

Улучшение качества услуг Росреестра. Необходимо повышать качество услуг, которые предостав-

ляет Росреестр. С этой целью можно проводить регулярную проверку качества услуг, вводить систему 

обратной связи и реагировать на претензии и жалобы граждан. 

Совершенствование законодательства. Некоторые проблемы работе Росреестра связаны с недоста-

точно четкими нормами законодательства. Поэтому необходимо проводить работу по совершенствованию 

законодательства, чтобы устранить противоречия и неясности в нормативных актах. 

В целом, усовершенствование системы Росреестра является важным и актуальным заданием для 

государственных властей. Только при условии постоянного улучшения системы Росреестра, можно обес-

печить высокий уровень качества предоставляемых услуг и удовлетворенность граждан. 

Регистрация сделок с недвижимостью в зарубежных странах может отличаться от процедуры, при-

нятой в России. Каждая страна имеет свои законы и правила, регулирующие сделки с недвижимостью и 

их регистрацию. 

Важно отметить, что многофункциональные центры (МФЦ) – это учреждения, созданные для ока-

зания множества государственных услуг в одном месте. В России МФЦ созданы для удобства граждан и 

сокращения времени, необходимого на получение государственных услуг. 

В некоторых странах таких центров нет, но они могут иметь аналогичные учреждения, обеспечива-

ющие предоставление государственных услуг в одном месте. Например, в Германии существуют 

"Bürgerbüro" - учреждения, обеспечивающие предоставление государственных услуг на местном уровне 

[3]. 

Однако, в большинстве стран, где нет МФЦ, государственные услуги оказываются в различных 

учреждениях, таких как муниципальные офисы, налоговые службы, агентства недвижимости и т.д.  

Тем не менее, создание МФЦ в России является уникальным решением, которое позволяет гражда-

нам получать различные государственные услуги в одном месте. Это удобно и экономит время, а также 

способствует сокращению бюрократических процедур. 

В целом, МФЦ в России - это положительный опыт, который может быть использован другими 

странами для улучшения качества предоставления государственных услуг. 
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Е.С. Гумбатов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АРБИТРАЖНЫХ 

ПРОЦЕССАХ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Настоящая статья рассматривает проблемы представитель-

ства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Арбитраж-

ных судах. Автор в настоящей статье затрагивает несколько проблем в 

воросах представления интересов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при рассмотрении различных споров экономического 

характера.  

 

Ключевые слова: судебная система, представительство, арбит-

ражный процесс.  

 

Как известно Российское правосудие в арбитражном процессе рассматривает различные споры эко-

номического характера где сторонами процессов и споров являются организации.  

Среди данных организаций могут выступать и ИП, и ООО либо иная коммерческая организация, а 

так же и некоммерческие организации, а так же само государство в лице различных государственных му-

ниципальных организаций.  

В настоящей статье речь будет идти именно об ООО и ИП так как по мнению автора, именно они 

являются частыми спорящими субъектами в арбитражных процессах.  

Само юридическое лицо не может разрешать своих вопросы, восстанавливать или отстаивать свои 

права и законные интересы, за частую юридические лица, для данных целей используют наемных сотруд-

ников, либо другие организации или индивидуальных предпринимателей. В наше время, ввиду нововве-

дений в налоговой сфере, стали популярны «самозанятые», с которыми так же возможно заключить граж-

данский договор для предоставления услуг.  

Индивидуальный предприниматель ввиду отнесения его к физическому лицу, по сравнению с юри-

дическим лицом, может самостоятельно защищать свои права и интересы в суде, однако также как и юри-

дическое лицо, ИП может иметь наемных сотрудников, а так же заключать договора на оказания услуг 

соответствующего характера.  

Единоличный исполнительный орган Юридического лица, в соответствии с Федеральным законом 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью" имеет право представлять инте-

ресы в Арбитражных судах.  

Арбитражное судопроизводство регулируется Арбитражным процессуальным кодексом введенный 

федеральным законом N 95-ФЗ от 24 июля 2002 года.  

Представительство в Арбитражных судах регулируется главой 6 АПК РФ  

В соответствии со статьей 59 АПК РФ обязательным условием для представителя коммерческой 

организации и ИП является высшее юридическое образование или ученая степень.  

То есть представитель коммерческой организации и ИП должен обладать как минимум высшим 

юридическим образованием, однако при этом сам руководитель коммерческой организации и ИП имеет 

право не иметь данного образования, единолично представляя свои интересы.  

В отличии от судов общей юрисдикции в арбитражных судах требуется наличие высшего юридиче-

ского образования.  

То есть при рассмотрении споров в арбитражных процессах, перед судом должен стоять непосред-

ственно лицо знающее нюансы АПК РФ и умеющий применить их.  

Не маловажным фактором играет странность данного требования, ведь в судах общей юрисдикции 

могут так же рассматриваться экономические споры так же с участием коммерческой организации, а с 

другой стороны физическое лицо, при этом спор может идти о тех же договорах и о тех же деньгах.  

Однако представлять интересы может и обычное лицо не имеющее юридического образование, с 

обычной посменной доверенностью, либо в соответствии со ст. 53 ГПК РФ.  
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Странность данного фактора для автора настоящей статьи не имеет ответа, однако оставляет инте-

рес, в разрешении данного вопроса.  

 

Выводы автора статьи 
Сложность судебной системы Российской Федерации, и сложность процессуальных норм и норм 

права в целом, предполагают участие в процессе и подготовке к спорам юридическое образование, именно 

такой подход позволит лицам, отстаивающим свои интересы всесторонне рассмотреть спор, не нарушив 

свои права интересы. 

Сами ИП и коммерческие организации в лице единоличных исполнительных органов, не имеющие 

юридического образования, рискуют быть не услышанными судами, что может привести к проигрышу 

дела, из за отсутствия соответствующих знаний.  

Рекомендации автора статьи 

Изменить подход к судебному представительству с исключением права представлять интересы са-

мими ИП и коммерческими организациями в лице единоличных исполнительных органов.  
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К.А. Чуракова 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 
 

В статье рассматривается психолого-педагогическая характе-

ристика четвероклассников. В этом возрасте заканчивается формиро-

вание основных новообразований младшего школьного возраста. Боль-

шую зрелость приобретает общение. Если говорить об общении со взрос-

лыми, то нужно иметь в виду, что в это время должна произойти диф-

ференциация значимых фигур как обычных людей.  

 

Ключевые слова: подростковый возраст, новообразования, млад-

ший школьник, общение, сверстники, межличностные отношения.  

 

К концу 4-го класса у детей младшего школьного возраста уже заканчивается формирование основ-

ных новообразований. На их основе будет формироваться фундамент, и продолжено развитие подростко-

вого возраста. Важно отметить тот факт, что развитие детей может проходить неравномерно, а также за-

висит от различных личностных особенностей, темперамента, скорости и типа нервной системы, воспита-

ния и семейной ситуации. У разных детей сформировавшиеся новообразования могут проходить в разное 

время. У кого-то оно уже сформировалось, у кого-то ещё находится на стадии развития и формирования. 

В таком случае взрослому необходимо оказать помощь. В этом возрасте важно отметить сформирован-

ность произвольности познавательных процессов, прежде всего памяти и внимания [1].  

Познавательная рефлексия – ещё одно очень важное новообразование младших школьников. Детям 

необходимо развивать способность понимать причины учебных успехов или наоборот неудач.  

На основе этого вида рефлексии зачатки в развитии раскрывает и личностная рефлексия. Младший 
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школьник учится понимать себя, узнавать, классифицировать личностные качества. В этом возрасте ребё-

нок впервые понимает, что он уже может различить «могу» и «хочу», осознать потребность в саморазви-

тии, противоречия между возможностями и способностями, а также зачастую оценить и правильно понять 

источники своей внутренней активности [2]. 

Также в этом возрасте ребёнок начинает осознавать свои права и обязанности. Взрослым опять же 

важно направить ребенка в правильное русло и научить не только акцентировать внимание на правах, но 

и на необходимости выполнять и соблюдать некоторые социальные обязанности. Самооценка к концу воз-

раста также становится устойчивой. Ребёнок учится адекватно оценивать свои недостатки и отмечать до-

стоинства [3]. 

Важно помнить, что в этом возрасте у ребёнка появляется чувство «компетентности», «умелости» 

в его образе «Я». Он, исходя из собственных возможностей, учится делать порученные ему дела хорошо, 

правильно. Если этого не происходит, возможна обратная реакция, и тогда может сформироваться глубо-

кое чувство собственной неполноценности [4]. 

В рассматриваемом нами возрасте большую значимость приобретает общение со сверстниками. Об-

щение с ними становится более значимым, мнение сверстников часто доминирует над мнением взрослых 

людей и чаще является решающим во многом. Дети начинают активно сотрудничать, проявлять друг к 

другу социальный интерес, интересоваться друг другом. Также активно развивается межполовое общение, 

при этом важно отметить, что дети одного пола чаще всего рассматриваются как соперники. А вот внима-

ние противоположного пола дети начинают проявлять различными способами: дразнить друг друга, тол-

кать, подкладывать небольшие подарочки, ссориться [5]. В общении со взрослыми чаще происходит об-

ратный эффект: дифференциация значимых фигур как обычных людей. Это можно легко заметить в тех 

ситуациях, когда ребёнок начинает отмечать недостатки или достоинства педагога, например. То, что этот 

процесс успешно завершился, можно отметить в ситуациях, когда ребенок умеет сравнивать педагогов 

друг с другом, либо с родителями [6]. 

К концу четвертого класса мы впервые можем говорить о развитии ценностных ориентаций. Уча-

щиеся начинают понимать разницу в социальных положениях и статусах, у них появляется к этому какое-

то личностное отношение. Проявляются первые страхи, как нормативные,  так и социальные, например, 

страх сделать что-то не так, не соответствовать ожиданиям окружающих людей. Взрослым важно отсле-

дить, чтобы нормальные страхи не перешли в невротические [7]. 

Период «завершения детства» и «перехода ко взрослости» часто выражается у детей через слишком 

сильное и эмоциональное реагирование на неудачи и трудности, в ощущении чувства одиночества, а также 

собственной ненужности. 

В четвертом классе у детей завершается первый этап школьной жизни. Именно это зачастую рас-

ставляет новые приоритеты и акценты в общении со взрослыми и со сверстниками. Так как дети переходят 

в среднюю школу, взрослым важно обратить внимание на сформированность у учащихся необходимых 

навыков и умений [8]. У большинства детей уже появляется собственный стиль учебной работы. Это 

можно проследить в выполнении классных работ, домашних заданий. Кто-то делает уроки, как только 

приходит домой, а кто-то сначала отдыхает, а зачем уже садится за уроки. Также, например, включаемость 

в работу: кто-то делает это легко и быстро, а кому-то нужно время на подготовку. Задания, уроки кто-то 

выполняет от лёгкого к сложному, а кто-то наоборот. Одни дети лучше запоминают материал, который 

визуализирован на каких-то источниках, а другие лучше воспринимают на слух и т.д. [9]. 

Исходя из того, что у каждого ребёнка имеются свои индивидуальные особенности, разные типы 

восприятия информации, работоспособность, разные интересы к учебным предметам, отсюда и различия 

к подходам в выполнении учебной работы [8]. 

Также индивидуальность в выполнении учебной работы зависит не только от подхода, а также от 

того, как школьники используют свои умения и навыки. Если ребёнок использует их достаточно продук-

тивно, то и «умение учиться» развито у него на достаточно высоком уровне: он хорошо усваивает пред-

меты, знания, а также способен к осуществлению и проявлению самостоятельности в работе [10].  

Мы уже отмечали, что к концу четвертого класса активно развита дифференциация учебных инте-

ресов. Одни предметы детям нравятся больше, другие – меньше. Эти предпочтения связаны со способно-

стями и склонностями к тем или иным учебным областям и предметам: у кого-то больше развиты матема-

тические навыки, у кого-то лингвистические или творческие. 

Родителям и педагогам также важно помнить о том, что дети живут не только жизнью школы, учеб-

ными занятиями. Во внеурочной деятельности и в свободное время ребёнок может быть занят в таких 

видах деятельности, которые помогают ему раскрывать свои способности, умения, проявлять смелость и 

уверенность в собственных силах. 

Подводя итог, выделим важный вывод из психолого-педагогической характеристики учащихся 4-х 
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классов: большую роль в жизни обучающего 4-го класса играет общение. В рассматриваемом нами воз-

расте большую значимость приобретает общение со сверстниками. Общение с ними становится более зна-

чимым, мнение сверстников часто доминирует над мнением взрослых людей и чаще является решающим 

во многом. Активно развивается межполовое общение, при этом важно отметить, что дети одного пола 

чаще всего рассматриваются как соперники. В общении со взрослыми чаще происходит обратный эффект: 

дифференциация значимых фигур как обычных людей [6]. 
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К.А. Чуракова 
 
ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ «МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  

 
В статье рассматривается описание категории «межличност-

ные отношения» младшего школьного возраста. В процессе формирова-
ния межличностных отношений младших школьников у детей устанав-
ливаются и формируются определенные установки, ориентации, ожида-
ния. С их помощью определяются содержание, цели, ценности и органи-
зация совместной деятельности. Это происходит в ходе постоянной и 
непрерывной работы.  

 
Ключевые слова: младший школьник, младший школьный воз-

раст, межличностные отношения, взаимодействие, общение, деятель-
ность. 

 

Проблема межличностных отношений учеников младшего школьного возраста вызывает интерес у 
многих исследователей. Тема актуальна уже многие годы на постоянной основе, хоть и меняются поколе-
ния детей, общество, ценности, подходы к воспитанию, а также меняются взаимоотношения между 
детьми. 

Проводя анализ психолого-педагогической литературы, где рассматриваются вопросы межличност-
ных отношений, мы столкнулись с тем, что понятие «межличностные отношения» многие авторы раскры-
вают по-разному. В научных публикациях «межличностные отношения» чаще всего рассматривают вме-
сте с такими понятиями как «взаимодействие», «межличностное взаимодействие», «межличностное обще-
ние». Т.А. Репина считает, что межличностные отношения редуцируются к общению и предметным взаи-
модействиям, «особенно часто отождествляются понятия отношение и взаимодействие, отношение и лю-

бая связь между людьми, общение и совместная деятельность» [1]. 
Первым категорию «отношения» выдвинул А.Ф. Лазурский. В своей концепции личности, где глав-

ным при изучении человека было «отношение личности к разного рода внешним возбудителям» [2].  
Следующим своё определение предложил В.Н. Мясищев. Он говорил о том, что понятие «отноше-

ние» раскрывается как «психологическая связь человека с окружающим его миром вещей и людей». От-
ношения человека складываются из отношений к предметной среде внешнего мира, а также к отношениям 
с другими людьми и отношением к самому себе [3]. 

Особенность межличностных отношений состоит в том, что они возникают на основе симпатии, 
чувств, эмоций, в их основе лежит эмоциональное начало [4]. 

Чтобы полностью и цельно охарактеризовать понятие «межличностные отношения», нужно рас-
смотреть, как оно трактуется разными авторами в социальной психологии. 

По мнению А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, «межличностные отношения – это субъективно 
переживаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах межличностного 
взаимодействия, т.е. взаимных влияниях, оказываемых людьми друг на друга в процессе их совместной 

деятельности и общения» [1]. 
Е.В. Андриенко в своих работах пишет о том, что «межличностные отношения – это уникальная 

система, в центре которой находится сам человек со своими потребностями и мотивами, доминирующими 
индивидуальными особенностями, социальными сторонами» [5]. По определению Е.О. Смирновой «меж-
личностные отношения обуславливают статус человека в коллективе, его эмоциональное благополучие 
или неблагополучие в данной группе» [6]. 

Мы рассмотрели определения нескольких авторов, можем сделать вывод о том, что кто-то из авто-
ров выделяет межличностные отношения в отдельное понятие, кто-то сравнивает со смежными терминами 
и значениями.  

В.В. Абраменкова определяет межличностные отношения как «субъективно-переживаемые связи 
между детьми, определяемые их межличностным взаимодействием и содержанием совместной деятельно-
сти» [7].  

В межличностные отношения детей младшего школьного возраста входят различные установки, 
цели, организация совместной деятельности, как со сверстниками, так и со взрослыми. Таким образом, 

«формирование и развитие межличностных отношений – один из компонентов организации образователь-
ного процесса» [8]. 

В большом количестве исследований учёные говорят о том, что в основе межличностных отноше-
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ний лежит потребность человека в общении. «Общение – это общепсихологическая категория, охватыва-
ющая все виды и формы взаимодействия и отношений между людьми». М.И. Лисина в своей концепции 
говорит о том, что «взаимоотношения являются важной стороной общения» [4]. Процесс общения – это 
основной способ объединения людей, неотъемлемый элемент их личностного развития. К.Маркс отмечал: 
«Общение – одна из форм человеческого взаимодействия, благодаря которым люди как физически, так и 
духовно творят друг друга…» [4]. 

Но с этой позицией солидарны не все педагоги и психологи. Так, В.Н. Мясищев считает, что «об-
щение и отношения имеют различную природу и могут быть дифференцированы по своим функциональ-
ным характеристикам» [9]. 

Большинство исследований межличностных отношений в источниках психолого-педагогической 
литературы младшего школьного возраста направлено на эмоциональное развитие в коллективе, на эмо-
циональный настрой в группе. Об этом говорят А.И. Донцов, А.Н. Лутошкин, А.А. Бодалев, И.Г. Тиханова 

и другие. Учёные отмечают, что то, насколько ребёнок будет удовлетворён деятельностью в группе, зави-
сит от его эмоциональных предпочтений. А эти показатели формируются как раз в начальной школе.  

Н.Н. Обозов в своей концепции межличностных отношений отмечает то, что характер ребёнка фор-
мируется в деятельности. По мнению автора, межличностные отношения «опосредованы содержанием 
совместной групповой деятельности» [5]. На особенности становления личности оказывает влияние раз-
витие группы в целом. 

Рассматривал этот вопрос и С.Г. Якобсон. В своей концепции он выделил два типа взаимоотноше-
ний: отношения непосредственно в деятельности, и отношения, которые направлены на организацию по-
следующей совместной деятельности. Для того, чтобы участникам решить вопрос взаимодействия и сов-
местной деятельности, некоторым детям нужно изменить своё поведение, чтобы оно соответствовало за-
дачам общей деятельности. Здесь в младшем школьном возрасте на первое место встаёт вопрос развития 
умения подчинять свои желания целям и задачам именно совместной деятельности и взаимодействия [10]. 
Многие авторы включают в межличностные отношения эмоциональную сферу, отражая это в своих поня-
тиях, а также говорят о том, что в общении люди развивают и воспитывают друг друга, в том числе школь-

ники. 
Подводя итог, мы пришли к выводу, что в процессе формирования межличностных отношений 

младших школьников у детей устанавливаются и формируются определенные установки, ориентации, 
ожидания. С их помощью определяются содержание, цели, ценности и организация совместной деятель-
ности. Это происходит в ходе постоянной и непрерывной работы.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КАК ПУТЬ СО-

ЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УСПЕШ-

НОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье раскрыты особенности проблемы работы с 

младшими подростками в образовательной организации. Представлен 

пример психолого-педагогической программы по созданию социально-бла-

гоприятной среды для успешной социализации младших подростков. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическая программа, социаль-

ная среда, успешная социализация. 

 

Психическое состояние в подростковом возрасте крайне подвержено даже малейшему влиянию. 

Любое воздействие способно либо положительно повлиять на дальнейшее становлении психики, либо 

негативно отразиться на ее здоровье, тем самым спровоцировав отклонения и возможные расстройства. 

От того, какой личностью человек выйдет из подросткового периода, будет зависеть, как он будет суще-

ствовать в последующих периодах, какое место в социуме будет занимать. Отсутствие отклонений в лич-

ностном развитии в подростковый период гарантирует благоприятное прохождение последующих жиз-

ненных этапов [1]. 

Главная цель каждой социальной среды – с самого рождения подготовить человека к жизни в обще-

стве, принятию его порядков и правил. Человек – существо социальное, он нуждается во взаимодействии 

с социумом и осознании своей значимости в обществе. Басов А.Н. выделил четыре типа школьной обра-

зовательной среды: доброжелательная, формализованная, аморфная, агрессивная. Доброжелательная 

среда считается самой благоприятной: она подразумевает активную деятельность обучающихся, выступа-

ющих в данном случае субъектами образовательного процесса [2]. 

Формализованная среда является своего рода базой: в данном случае субъектом выступает препо-

даватель. Он создает условия для обучающихся, выступающих уже объектом образовательного процесса. 

Аморфная и агрессивная среды оказывают негативное влияние на участников образовательного процесса. 

Аморфная подразумевает отсутствие какого-либо взаимодействия: нет отношений между людьми. Агрес-

сивная среда опаснее всего: она выталкивает ребёнка из школьной среды. 

Обязанности учителя как участника школьной образовательной среды также выходят и за её пре-

делы. Он должен выступать своего рода посредником между семьёй и ребёнком. В подростковом возрасте 

ребёнок отдаляется от родителей, его авторитеты меняются, учитель же способствует сохранению взаимо-

действия подростка с его родными. Учитель в любом случае выступает активным участником создания и 

поддержания благоприятной атмосферы в коллективе, наставником в образовательном процессе и другом 

в социокультурном пространстве. 

Разработка данной программы выстраивалась в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Гражданским кодексом РФ, санитарно-эпидемиологическими нормами, 

уставом школы, для которой разрабатывалась данная программа, регламентом по работе учителей и обу-

чающихся.  

Цель программы: формирование социально-благоприятной среды как условия успешной социали-

зации младших подростков.  

Задачи программы: 

информирование родителей младших подростков и педагогов о необходимости формирования со-

циально-благоприятной среды как условия успешной социализации детей; 

организация безопасной психологически-комфортной среды в образовательной организации; 

формирование навыков бесконфликтного поведения младших подростков; 

профилактика проявления социально неодобряемого поведения (буллинг, конфликты и т.д.) среди 

участников образовательных отношений. 
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Назначение программы: данная психолого-педагогическая программа разработана с целью образо-

вания социально-благоприятной школьной среды, так как ее наличие необходимо для успешной социали-

зации младших подростков.  

Принципы: гуманистической направленности; культуросообразности; личностно-значимой дея-

тельности; коллективного воспитания; вариативности; социосообразности. 

Способы работы с подростками: психологическое консультирование; метод беседы; метод груп-

повой тематической дискуссии; метод ролевой игры. 

Социально-педагогические технологии: 

общие (диагностика, социальная терапия, консультирование); 

частные (социально-педагогическая работа с лицами девиантного поведения, детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и другими, при необходимости); 

Критерии и показатели эффективности программы: 

участники образовательного процесса, а именно родители младших подростков и педагогический 

коллектив, проинформированы о необходимости создания социально-благоприятной среды как условия 

успешной социализации детей; 

наличие безопасной психологически-комфортной среды в образовательной организации; 

у младших подростков сформированы навыки бесконфликтного поведения; 

низкий уровень социально неодобряемого поведения (буллинг, конфликты и т.д.) среди участни-

ков образовательных отношений. 

Условия реализации программы: актовый зал, ноутбук и проектор, канцелярия, социальный педа-

гог, педагог-психолог. 

Сроки реализации программы: 6 месяцев. 

Содержание программы 
В ходе достижения поставленной цели необходима работа со всеми участниками образовательной 

среды (родители, педагоги, младшие подростки).  

Работа с родителями в рамках данной программы включает: информирование родителей на 

основе показателей диагностики о состоянии их детей; просвещение родителей о сущности, развитии и 

значимости социально-благоприятной среды в рамках социализации младших подростков; обозначение 

способов влияния на формирование социально-благоприятной среды; консультирование родителей в во-

просах, связанных с воздействием на повышение уровня социализации младших подростков.  

Работа с классным руководителем в рамках данной программы: консультирование классного 

руководителя в вопросах, связанных с воздействием на повышение уровня социализации младших под-

ростков; просвещение в сфере способов влияния на формирование социально-благоприятной среды. 

Работа с младшими подростками: комплекс мероприятий, направленных на формирование соци-

ально-благоприятной среды; беседы на тему межличностных отношений и взаимодействия с социумом.  

В таблице 1 отображен перечень мероприятий, направленных на формирование социально-благо-

приятной среды внутри коллектива. 

 

Таблица 1 

Перечень мероприятий, направленных на формирование  

социально-благоприятной среды внутри коллектива 

Мероприятия 

(форма и название) 
Цель мероприятия Ответственные 

Мероприятия с родителями педагогическим коллективом 

Беседа на тему: «Социализация млад-

ших подростков в общеобразовательном 

классе» 

Цель: формирование представления о про-

цессе социализации у младших подростков и 

ее значимости 

Социальный педагог 

Лекция на тему: «Буллинг в 21 веке – 

опасность для детей. Пути предотвраще-

ния» 

Цель: информирование о сущности буллинга 

среди младших подростков, опасности дан-

ного явления и способах его профилактики и 

предотвращения 

Педагог-психолог 

Лекция на тему: «Как помочь ребенку, 

оставшемуся «за бортом» социальной 

группы» 

Цель: формирование представления о спосо-

бах помощи и поддержки в отношении детей, 

не сумевших социализироваться в классном 

коллективе. 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 
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Окончание таблицы 1 

Мероприятия с младшими подростками 

Дискуссия на тему: «Любую ли про-

блему в общении можно решить?» 

Цель: формирование у детей представления о 

сущности взаимодействия в коллективе и спо-

собах решения проблем, возникающих при 

этом 

Социальный педагог 

Тренинг на тему: «Как снизить социаль-

ную тревожность» 

Цель: формирование знаний, умений и навы-

ков в отношении того, что из себя представ-

ляет социальная тревожность и как с ней «бо-

роться» 

Социальный педагог 

Тренинг на тему: «Решение любого кон-

фликта проще, чем кажется» 

Цель: информирование о способах разреше-

ния конфликтов с одноклассниками и учите-

лями 

Социальный педагог 

Составление графика дежурств в классе 

(по группам) 

Цель: прививание дисциплины с учетом раз-

деления ответственности (коллективная от-

ветственность) 

Классный руководи-

тель 

Составление графика дней рождения, в 

дальнейшем – коллективное поздравле-

ние именинников 

Цель: сплочение классного коллектива Классный руководи-

тель 

Ролевая игра «РешайКА» Цель: усвоение знаний, умений и навыков ре-

шения конфликтных ситуаций между участ-

никами образовательного процесса 

Социальный педагог 

 

Программа предполагает индивидуальную работу с участниками программы в форме бесед, инди-

видуальных консультаций.  

Эффекты, достигаемые при использовании данной программы:  

-в дальнейшем педагоги смогу использовать полученные знания в работе с другими классными 

коллективами; 

-родители смогут снизить риски, касающиеся процесса социализации их детей; 

-классный коллектив будет способен самостоятельно решать конфликты;  

-повысится уровень понимания между всеми участниками образовательного процесса (обучаю-

щихся и педагогов, педагогов и родителей, родителей и их детей); 

-повысится уровень самооценки у обучающихся; 

-сформируются новые традиции по инициативе участников образовательного процесса.  

Основные этапы работы: 

Подготовительный этап: информирование всех участников образовательного процесса о причинах 

проведения и предназначении данной программы. Подбор специалистов для работы с коллективом. 

Основной этап: проведение мероприятий, запланированных в соответствии с данной программой. 

Наблюдение за поведением участников образовательного процесса, выявление прогресса/регресса в ходе 

создания социально-благоприятной среды. Проведение работы с педагогическим коллективом и родите-

лями младших подростков с целью всестороннего воздействия для повышения качества проводимой про-

граммы. 

Заключительный этап: Подведение итогов проведенной работы. Проводится рефлексия с классным 

коллективом, а также фронтальная беседа, в ходе которой выясняется, удалось ли добиться изменений.  

Данная программа должна проводится с целью формирования социально-благоприятной образова-

тельной среды, которая способствует успешной социализации младших подростков. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ С ЦЕЛЬЮ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕ-

МЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ 
 

В статье исследуются современные тенденции на рынке труда, 

потребность в сотрудниках с «хорошими» математическими знаниями с 

целью их участия в проектах по цифровизации и оптимизации производ-

ства. 

 

Ключевые слова: повышение квалификации, математические зна-

ния, карьерный рост, цифровизация производства, оптимизация производ-

ства, анализ данных. 

 

В современных социально-экономических условиях наблюдается актуализация использования по-

тенциала технологий управления развитием персонала как фактора усиления инновационных процессов на 

современном производстве [1]. 

Цель развития персонала – повышение трудового потенциала работников для решения личных задач 

и задач в области функционирования и развития организации [1]. 

Многие процессы и направления в различных сферах жизнедеятельности являются цикличными и 

имеют такую тенденцию, когда в одни периоды времени они сильно востребованы и им уделяется большое 

внимание, а в другие моменты времени они не пользуются сильной популярностью. Аналогичная тенденция 

прослеживается и в области математических знаний среди работников предприятий.  

До широкого появления калькуляторов и компьютеров, студенты после завершения обучения на тех-

нических и экономических специальностях, почти весь свой объем знаний, полученный за время обучения, 

сразу же применяли в своей работе. Проводили легкие и сложные математические вычисления в тетрадях 

и на бумаге. Они на работе решали уравнения, интегралы, находили производные, выполнения вычисления 

по сотням и тысячам различных формул и т.д.  

Ситуация сильно начала меняться в 90-е годы прошлого века, когда почти на всех предприятиях уже 

стали появляться компьютеры, и самое главное многие разработчики программного обеспечения (ПО) 

начали представлять программные продукты с удобным интерфейсом для решения различных рабочих за-

дач. Таких программ с каждым годом стало появляться все больше и больше, и во многом они заменили 

«ручной» математический расчет на компьютерный, сведя количество ошибок к минимуму и упростив ра-

боту сотрудникам. К примеру, экономистам стало легче считать зарплаты и налоги, а по ГОСТ 8.586.1-2005 

инженер или специалист может выполнить расчет сужающего устройства расходомера, для этого ему необ-

ходимо посчитать несколько десятков формул, в каких-то извлечь корень, возвести в степень, посчитать 

логарифмы, провести несколько итераций и т.д. Такой расчет займет один или даже несколько часов и есть 

вероятность того, что работник может ошибиться. Благодаря программному продукту «Программа КИП и 

А», сотрудник может выполнить точно такой же расчет, менее чем за 1 минуту, внеся в программу лишь 

исходные параметры для расчета расходомера. 

Результатом такой автоматизации рабочих задач, становится то, что работники через несколько лет 

выполнения трудовых обязанностей, забывают и неспособны выполнить базовые математические операции 

(нахождение производной, расчет интеграла, извлечение корня, деления дробей и т.д.). Конечно, это хо-

рошо, что компьютеры в разы упрощают выполнение математических задач рабочих, но многие процессы 

в мире цикличны. На рынке труда начинает появляться тенденция, что снова нужны специалисты с отлич-

ным уровнем математической подготовки для анализа «больших» данных, составления математических мо-

делей объектов и процессов, их оптимизации и т.д. Причем компании готовы не только брать таких специ-

алистов извне с рынка труда, но и выявлять таких сотрудников внутри своих предприятий. 

Причиной потребности в таких сотрудников, является высокое развитие компьютерных технологий 

в области искусственного интеллекта и цифровизации производства. С 2015-2018 года крупные компании 

активно внедряют различные цифровые проекты с целью достижения максимальной прибыли и повышения 
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уровня охраны труда и промышленной безопасности. К примеру, на предприятиях «СибурТюменьГаза» в 

Западной Сибири внедрено в работу 11 цифровых инструментов. В 2020 году экономический эффект от 

применения цифровых технологий на газоперерабатывающих заводах СИБУРа составил более 286 млн руб. 

[2]. 

Именно для решения подобных задач и появляется востребованность в специалистах с «хорошей» 

математической подготовкой. Таких сотрудников можно включать в различные рабочие группы цифровых 

проектов, где необходимо производить сложные математические вычисления, выявлять и просчитывать 

процессы для оптимизации, создавать сложные математические модели и т.д. На некоторых предприятиях 

есть даже специальные подразделения по операционной эффективности, основная задача сотрудников ко-

торых анализ и расчет показателей работы цехов, машин, оборудования и других сотрудников с целью вы-

явления тех процессов, которые можно улучшить хотя бы на 0,5% и выше. Так как зачастую в крупных 

компания увеличение производительности работы одного цеха даже на 1%, способно принести несколько 

десятков миллионов рублей прибыли в день. 

Поэтому повышение квалификации работников в области математики является перспективным 

направлением, как для сотрудников с целью карьерного роста, так и для компаний с целью выявления 

наиболее перспективных сотрудников и снижения затрат на поиск и наем сторонних работников. В итоге 

уже сейчас некоторые компании активно направляют сотрудников на обучение в области анализа данных, 

цифровизации производств, оптимизации различных процессов и в других математических направлениях, 

а в ближайшем будущем таких работодателей станет ещё больше. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

В данной статье раскрыты особенности реализации цифровиза-

ции обучения в условиях сельской школы. Представлена нормативно пра-

вовая база данного процесса. Выделены специфические закономерности 

информатизации образования сельской школы. Обозначены основные 

направления деятельности по созданию ЦОС. 

 

Ключевые слова: цифровизация обучения, цифровая образователь-

ная среда, сельские школы. 

 

Современное общество подвергается различным изменениям, трансформациям, затрагивая все 

сферы жизни: производственные, управленческие, вспомогательные. Глобальные процессы, происходя-

щие в социуме в целом, требуют специального внимания к процессу цифровизации в системе образования, 

так как создание цифровой образовательной среды (ЦОС) – это обязательное условие функционирования 

современной школы, что так же нашло отражение во многих нормативно-правовых актах, таких как: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кото-

рый закрепил «право образовательных организаций на применение в их деятельности различных цифро-

вых образовательных технологий» [1]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно «Указу Президента Россий-

ской Федерации к 2024 году должна быть создана цифровая образовательная среда, обеспечивающая ка-

чество и доступность образования» [3]. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

[2]. 

Говоря об особенностях реализации цифровизации обучения в условиях сельской школы необхо-

димо выделить специфические закономерности информатизации образования, а именно: 

сельская школа является социально-культурным центром поселения; 

процесс обучения происходит в условиях закрытой образовательной архитектуры при ограничен-

ном доступе информации; 

состав обучающихся, особенно в малокомплектных сельских школах очень разнородный (возраст, 

наличие проблем в развитии, уровень обучаемости и т.п.); 

наличии требований к профессионализму и готовности сельского учителя осуществлять образова-

тельный процесс по смежным дисциплинам, не принадлежащим к одной и той же образовательной обла-

сти. 

Данные специфические закономерности требуют решения, что в конечном итоге позволит достичь 

планируемых результатов в создании ЦОС сельской школы, что позволит повысить результативность об-

разовательного процесса за счет: повышение мотивации всех участников образовательных отношений; по-

строение индивидуальных образовательных маршрутов для всех категорий обучающихся; снижение об-

щей загруженности педагогов; развитие ИКТ компетенций; улучшение информационного взаимодействия 

между педагогами, обучающимися и их родителями; автоматизации управленческих процессов ОО и мно-

гое другое. 

Обозначим основные направления процесса информатизации в условиях сельской школы: 

оснащение сельских школ современными техническими средствами информатизации и телеком-

муникациями как обязательное условие технического и программного обеспечения ЦОС; 

решение дидактических, психологических, организационно-управленческих проблем цифровиза-

ции образовательного процесса сельских школ через учебно-методическое комплектование и привлечение 

кадрового потенциала. 
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Таким образом, процесс реализации цифровизации обучения в условиях сельской школы требует 

повышенного внимания со стороны государства, министерств и ведомств. Необходимо создавать все усло-

вия для успешно вхождения цифровизации в образовательное пространство современной сельской школы. 
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М.Г. Синица  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬ-

ТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье раскрыты особенности проблемы формирования 

ценностных ориентаций подростков. Представлен пример педагогиче-

ской программы формирования культурно-ценностных ориентаций у под-

ростков. 

 

Ключевые слова: формирование, культурно ‒ ценностные ориен-

тации. 

 

Каждое общество имеет уникальную ценностно  ориентационную структуру, отражающую инди-

видуальность его культуры. Поскольку набор ценностей, который человек усваивает в ходе социализации, 

предъявляется ему обществом, исследование системы культурно  ценностных ориентаций становится 

особенно актуальным в период социальных изменений, т.к. в этот момент мы видим некую двойственность 

в структуре социальных ценностей, а многие ценности разрушаются и исчезает социальная структура 

норм. Проблема изучения культурно   ценностных ориентаций приобретает актуальность в подростковые 

годы. Подростковый возраст – это период, когда формируются основные качества личности, обеспечива-

ющие позитивные нравственные ориентации, психологическую устойчивость, целеустремленность и жиз-

неспособность. Перечисленные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в опреде-

ленных условиях. 

Опираясь на Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государствен-

ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности 

и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского об-

щества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многона-

циональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие чело-

веческого потенциала. 

 Важно отметить, что современные подростки испытывают острый кризис в процессе формирова-

ния ценностных ориентаций. Прежде всего, он проявляется в отсутствии у большинства из них базовых 

ценностей, таких как смысл жизни, понятие о жизни, духовность, патриотизм и т.д. Пусть и был внесен 

огромный вклад в разработку решения проблемы (вклад внесли такие ученые, как М. Рокич, И. А. Сурина, 

Н. Ф. Наумова, И. В. Архипова и другие), но практический аспект развития культурно  ценностных ори-

ентаций подростков остается недостаточно раскрытым, поскольку меняются детские поколения и соответ-

ственно должна изменяться технология работы с ними. Таким образом, что проблема является актуальной. 

Цель: организация педагогического сопровождения подростков по формированию культурно ‒ 

ценностных ориентаций. 

Задачи: 

характеристика проблемы формирования культурно ‒ ценностных ориентаций подростков среди 

родителей; 

формирование культурно ‒ ценностных установок мир культуры и ценностных ориентаций у под-

ростков; 

развитие аффективной автономии в подростковой среде; 

профилактика базовых проблем регуляции поведения. 

Принципы: гуманизации, субъектности, творческой направленности, активности. 

Критерии и показатели эффективности программы: данная программа будет эффективна при 
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охвате нескольких сфер: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Будет создана цепочка: знание – 

сознание – поведение. Описание эффектов, достигаемых при использовании данной программы: 

укрепление реалистичных ценностей современной культуры;  

приобретение ценностей динамично ‒ развивающейся культуры. 

Сроки реализации программы: 15 занятий с детьми и 5 занятий с детьми и родителями совместно. 

 

Календарно ‒ тематическое планирование работы с детьми 
Занятия Цель Ответственные 

«Знакомство» 

(Первое занятие направленно на ознакомление с правилами, кото-

рые были придуманы самими ребятами и регулярно соблюдались 

в нашей группе на протяжении всего времени для установления 

доверия, выявления лидеров, так же ребята сами придумают ри-

туал приветствия и прощания.) 

Установление меж-

личностных кон-

тактов между 

детьми.  

Социальный педагог, 

классный руководи-

тель 

«Автобиография» 
(На данном занятии каждый респондент кратко рассказывает не-

сколько важных фактов о себе. Излагать свою биографию можно 

по ‒ разному. Некоторые делают это в хронологическом порядке, 

рассказывая о своей жизни; другие предпочитают начинать с того 

места в своей жизни, которое по каким ‒ то причинам привлекает 

их больше всего.) 

Рефлексия жизнен-

ных ценностей, по-

вышение уровня 

самосознания, по-

буждение подрост-

ков к саморазви-

тию.  

Социальный педагог 

«Ценностные ориентации» 

(Проводится тестирование. Позволяет сделать акцент на наших 

жизненных ценностях, которые определяют мотивы наших по-

ступков. Упражнение, используемое на этом занятии, заставит за-

думаться о том, «Зачем я живу?», «Какова моя цель в жизни?» и 

«Как мои ценности будут влиять на меня сегодня и завтра?».) 

Создание условий, 

позволяющих по-

знать свои жизнен-

ные перспективы, 

свои жизненные 

цели и средства и 

способы их дости-

жения.  

Социальный педагог, 

психолог 

«Природа в моей жизни» 

(Попросить каждого участника написать число от 1 до 10 в столбик 

и завершить утверждения «Природа во мне:» (5 раз) и «Природа в 

моей жизни:» (5 раз). После того как участники написали свои 

утверждения, попросить рассказать группе о своем опыте общения 

с природой и о том, что они думают об этом.) 

Позволяет участни-

кам идентифициро-

вать себя с приро-

дой и приучают 

себя к самоанализу. 

Классный руководи-

тель, Социальный пе-

дагог 

«В современном мире»  

(Заранее каждый человек будет тянуть жребий, чтобы выбрать сво-

его напарника, но никто не говорит у кто у кого и в течение дня 

наблюдают за этим человеком. Данное упражнение помогает ви-

деть других без оценки, т.е. Не соотнося их действия с мотивами, 

установками, оценивая черты личности.) 

Формирование но-

вой модели жизне-

деятельности, со-

вершенствование 

навыков общения.  

Социальный педагог, 

психолог 

«Экскурсия»  

(Экскурсия по живому уголку, на базе которого проходит тренинг. 

Эта форма не требует от участников большой активности. Важно 

развивать эмпатию к животным у участников тренинга. Эмпатию 

можно стимулировать у обучаемых такими вопросами, как: «Как 

вы думаете, что он сейчас чувствует?», «Не кажется ли вам, что 

они теперь:» и т. д.) 

Формирование 

связи и осознания, 

что наши действия 

отражаются на при-

роде. 

Классный руководи-

тель, социальный педа-

гог 

«Снежинки» 

(Каждый ученик вырезает снежинку. Это упражнение учит нахо-

дить в себе главные индивидуальные особенности, которое фор-

мирует ощущения собственной уникальности.) 

Формирование 

устойчивой адек-

ватной самооценки.  

Психолог  

 «Расслабление»  

(Данная группа в течение минуты подробно анализирует свое эмо-

циональное состояние вслух. Занятие учит углублять процесс са-

мораскрытия, развивает анализ своего внутреннего состояния, 

учит преодолевать барьеры, мешающие полноценному самовыра-

жению. В конце каждый кратко говорит, насколько сложно было 

говорить о своём состоянии.) 

Снятие психоэмо-

ционального 

напряжения, разви-

тие способности 

понимать свое эмо-

циональное состоя-

ние.  

Социальный педагог, 

психолог 
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Окончание 

Занятия Цель Ответственные 

 «Человек из коры»  

(Каждому участнику будет предложено изучить кусочки коры. На 

них можно смотреть, трогать, нюхать, ощутить вес на ладони и т.д. 

На следующем этапе упражнения участники должны представить, 

что кусочек коры стал человеком. Их нужно нарисовать. Важно в 

рисунке отразить свои ощущения, полученные при исследовании 

коры.) 

Актуализация эм-

патии, развитие во-

ображения.  

Психолог 

«Музыкальные картинки» 

(Группам предлагается прослушать запись музыкального фраг-

мента. Каждый участник должен выбрать животное или растение, 

которое, по его мнению, подходит к музыке. Упражнение заканчи-

вается обсуждением, в ходе которого участники пытаются описать 

«В какой ситуации находится выбранный ими объект?», «Какое у 

него настроение?» и т.п.) 

Развитие эмпатии 

по отношению к 

природным объек-

там, стимулирова-

ние воображения. 

Классный руководи-

тель 

«Привычка»  

(Проводится тест «привычка ‒ зависимость», который позволяет 

четко увидеть, что дает тебе твоя привычка, что берет взамен и чем 

ты жертвуешь.) 

Совершенствова-

ние навыков пове-

дения, раскрытие 

содержания опре-

делений «при-

вычка», «зависи-

мость», их разли-

чие и степени 

риска.  

Социальный педагог, 

психолог 

«Я в коллективе»  
(Каждый респондент рассказывает мини ‒ историю о себе (когда 

говорит один, то все остальные молчат и внимательно слушают). 

На данном занятии, мы учимся уважать и ценить не только себя, 

но и окружающих людей, когда чувствуешь себя: хорошо, грустно, 

глупо, сердито, неуверенно, испугано, смело, гордо.) 

Развивать комму-

никативные 

навыки, умение 

распознавать ми-

мику и язык же-

стов. 

Психолог 

«Новые знакомства» 
(Каждый участник выбирает себе в партнеры того, с кем меньше 

всего общаются и в течение минуты они задают одинаковые во-

просы друг другу. После данного разговора ребята анализируют 

есть ли «точки соприкосновения».) 

Развитие навыков 

эффективного по-

вседневного обще-

ния и формирова-

ние доброжела-

тельного отноше-

ния друг к другу. 

Социальный педагог, 

психолог 

«На пути к гармонии»  
(На данном занятии проводится дискуссия «Как завоевать друзей 

и оказывать влияние на людей?».) 

Совершенствова-

ние навыков обще-

ния, помощь под-

росткам в саморас-

крытии, дифферен-

цировать своё «Я» 

и социальные роли.  

Психолог 

«Рефлексия»  

(Заключительное занятие способствует закреплению представле-

ния участников о своей уникальности, обогащение сознания пози-

тивными, закреплению дружеских отношений между членами 

группы.) 

Подведение итогов, 

закрепление до-

стигнутых резуль-

татов, завершению 

групповой работы. 

Классный руководи-

тель, социальный педа-

гог, психолог 
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Календарно ‒ тематическое планирование работы с родителями 

Занятия Цель Ответственные 

«Семинар ‒ тренинг для родителей подростков» 

(Создание благоприятных условий для работы в группе, пер-

вичное освоение приемов самораскрытия (упражнение «Авто-

биография»). Информационная часть способствует повыше-

нию родительской компетенции в вопросах воспитания детей 

и особенностях подросткового периода.) 

Повышение 

психолого ‒ пе-

дагогической 

компетенции 

родителей.  

Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог, пси-

холог 

«Репортер» 

(Представьте, что ваших родителей показывают по телевизору, 

и репортер спрашивает их о своем ребенке, то есть о вас. Но 

ребенок займет роль родителей и попытается ответить на мои 

вопросы о нём, так как бы ответили его родители. Чтобы войти 

в роль, ребенку задают вопросы о родителях («Как зовут?» 

«Сколько лет?» «Где работает?»). Затем в центр круга вызыва-

ется родитель и он отвечает на вопросы о родителях из роли 

ребенка. Перечень вопросов примерно такой же.) 

Развитие ком-

муникативных 

навыков. 

Социальный педа-

гог 

«Погружение в детство» 
(На данном занятии задаются вопросы, связанные со школь-

ным периодом. Оно позволяет родителям окунутся в детство, 

вспомнить те переживания, которые сопровождали их в под-

ростковом возрасте, те несогласия и противоречия, а главное, 

на сколько различны мнения у детей и родителей и как непони-

мание может ранить оскорбить и унизить.) 

Формировать 

представление о 

многообразии 

восприятия вер-

бальных сооб-

щений у родите-

лей и детей и 

развивать 

навыки приня-

тия себя и окру-

жающих.  

Социальный педа-

гог, психолог 

«Правил нет» 
(Родитель и ребёнок с помощью выражения: «Я люблю, когда 

ты…». Важно дать позитивный аспект, опереться на положи-

тельные характеристики, затронуть все сферы жизни отноше-

ния, пристрастия в еде, увлечениях, черты характера) 

 

Создание атмо-

сферы принятия 

и понимания, 

развитие навы-

ков общения, 

активного слу-

шания 

Психолог  

«Рефлексия» 
(Завершающее занятие проходит с целью усвоения получен-

ных знаний, создания позитивного настроения.) 

Подведение 

итогов, закреп-

ление достигну-

тых результа-

тов, заверше-

нию групповой 

работы. 

Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог, пси-

холог 

 

Таким образом, педагогическая программа формирования культурно-ценностных ориентаций у 

подростков направлена на создание нравственно ‒ целостной личности, способной адекватно оценивать 

себя и отвечать за свои поступки. Особенно это значимо в подростковом возрасте, когда в сознание закла-

дывается мировоззрение. 
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П.А. Рюмин 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ У 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье раскрыты особенности проблемы работы со 

старшими подростками с проявлением отклоняющегося поведения. Пред-

ставлен пример коррекционно-развивающей программы по предупрежде-

нию развития отклоняющегося поведения у старших подростков. 

 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая программа, безопас-

ное отклоняющееся поведение старших подростков. 

 

Среда, в которой находится человек, является мощным фактором для его развития и формирования 

различных проблем, которые варьируются от одного места обитания к другому. Поскольку в нашей стране 

есть тенденция к повышению процента урбанизации, следует акцентировать внимание на разборе город-

ской среды как фактора развития различных девиаций. 

Проблема поведения, отклоняющегося от нормы, является одной из самых насущных как в про-

шлом, так и в настоящее время, где люди живут, по большей степени, в среде, которая была ими искус-

ственно создана – городской среде [1]. Особое внимание следует уделить изучению степени влияния 

именно на старших подростков, поскольку именно эта возрастная группа наиболее подвержена влиянию 

различных факторов, которые способствуют развитию отклоняющегося поведения. Однако психология и 

педагогика должным образом не изучала воздействие среды на человека, в особенности, искусственной 

среды. 

Исходя из актуальности данной проблемы, нами была составлена коррекционно-развивающая про-

грамма по предупреждению развития отклоняющегося поведения у старших подростков. 

Цель: оказание комплексной помощи старшим подросткам с отклоняющимся поведением. 

Задачи: 

информирование педагогов и родителей о проблеме старших подростков с отклоняющимся пове-

дением; 

коррекция проявления отклоняющегося поведения в подростковой среде;  

формирование навыка бесконфликтного поведения, саморегуляции;  

создание ситуации успеха для всех участников образовательных отношений. 

Принципы: конфиденциальности; комплексности; «не навреди»; активности. 

Способы работы с подростками: юридическое консультирование, разъяснение последствий откло-

няющегося поведения подростков; беседы; психологическое консультирование с целью формирования 

личностной позиции и построения иерархии ценностей;  групповые дискуссии; арт-терапия; тренинги. 

Социально-педагогические технологии: 

здоровьесберегающие технологии, которые обеспечат возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, формирования у подростков необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни; 

кейс-технология, которая подразумевает анализ реальной ситуации либо вводных данных. Описа-

ние задачи одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы;  

тренинговая  технология, направленная на усовершенствование и развитие установок, навыков и 

знаний межличностного общения, а также прорабатывание проблем подростков; 

технология проблемного обучения подразумевает такую организацию занятий, которая предпола-

гает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-

ность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

                                                           
 © П.А. Рюмин, 2023. 
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Критерии и показатели эффективности программы: снижение показателей отклоняющегося по-

ведения среди подростков; снижение количества межличностных конфликтов, повышение уровня саморе-

гуляции у подростков; гармонизация детско-родительских отношений; формирование активной жизнен-

ной позиции участников и развитие у них способности производить значимые изменения в собственной 

жизни; повышение успехов подростков в учебной и внеучебной деятельности. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации данной Программы потребуется участие и содействие всех участников 

образовательного и воспитательного процессов. Также стоит отметить, что потребуется светлое, провет-

риваемое помещение с подвижными партами для проведения занятий, описанных в данной Программе. 

Помимо этого, для применения мультимедийных материалов в рамках занятий потребуется оборудование: 

компьютер или ноутбук, проектор. 

Сроки реализации программы - Один год. 

Содержание программы представлено в таблице. 

 

Содержание работы Цель Дата Ответственный 

Составление и пополнения 

банка данных по детям с от-

клоняющимся поведением 

Актуализация имеющийся информации 

по детям, проявляющим отклоняющееся 

поведение 

Сентябрь Социальный педагог 

Патронаж детей с отклоняю-

щимся поведением 

Оказание поддержки и помощи детям 

справиться с трудностями, которые мо-

гут быть следствием или причиной от-

клоняющегося поведения  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор 

Индивидуальное консультиро-

вание по вопросам оказания 

помощи детям с отклоняю-

щимся поведением, бесплат-

ных секций, кружков и других 

возможностей образователь-

ной организации 

Включить ребенка во внеучебную дея-

тельность с целью профилактики откло-

няющегося поведения, сохранения его 

здоровья  

В течение 

года 

Социальный педагог 

Оформление памяток и прочих 

раздаточных материалов о вза-

имодействии с подростком, 

проявляющим отклоняющееся 

поведение 

Информирование родителей об алго-

ритме взаимодействия с детьми, выдача 

рекомендаций 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Вовлечение родителей в 

школьные мероприятия 

Гармонизация детско-родительских от-

ношений 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Родительское собрание о во-

просах сохранения здоровья 

Сохранение здоровья детей, проявляю-

щих аддиктивную форму поведения  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

Создание «ситуации успеха» Развитие положительных личностных 

качеств ребенка и нивелирование отри-

цательных, гармонизация детско-роди-

тельских отношений 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Выработка рекомендаций по 

работе с детьми, проявляющих 

отклоняющееся поведение 

Снижение количества конфликтов 

между педагогами и обучающимися, вы-

работка алгоритма взаимодействия  

Сентябрь – 

октябрь 

Социальный педагог, 

психолог 

Создание «ситуации успеха» Повышение результативности обучения, 

взаимодействия с классным коллекти-

вом, а также удовлетворенность от про-

фессиональной деятельности 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Выступления на заседаниях 

педсовета и совещаниях на 

темы:  

«Межличностные конфликты. 

Как избежать и разрешить кон-

фликты»; «Важность коррек-

ции отклоняющегося поведе-

ния в подростковой среде» 

Информирование педагогов о важности 

коррекции отклоняющегося поведения, 

вариантах разрешения конфликтных си-

туаций 

Ноябрь, 

февраль 

Социальный педагог 

Привлечение к сотрудниче-

ству в вопросе коррекции от-

клоняющегося поведения и 

Увеличение количества единомышлен-

ников для облегчения коррекции откло-

няющегося поведения у подростков  

Октябрь Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 
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развития верных ценностных 

ориентаций у подростков 

Развитие навыков бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции 

Снижение количества конфликтных си-

туаций с участием обучающихся как 

внутри учебного заведения, так и за его 

стенами 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Социальный педагог, 

психолог 

Вовлечение учащихся в си-

стему дополнительного обра-

зования 

Для создания возможности самореализа-

ции через различные виды деятельности, 

а также приобретения положительных 

личностных черт и потребности в позна-

нии или творчестве 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

Психологическая помощь и 

поддержка 

С целью оказания помощи и выходе из 

сложной ситуации, создания возможно-

сти поделиться проблемами 

По необхо-

димости 

Психолог 

Создание «ситуации успеха» Достижение успехов как в учебной дея-

тельности, так и во внеучебной 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Вовлечение учащихся во внут-

ришкольные мероприятия 

Повышение активности подростков и 

развития их творческих, спортивных и 

личностных качеств 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

Проведение бесед Выявление причин отклоняющегося по-

ведения и дальнейшего оказания по-

мощи 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные часы на темы: «Как 

сохранить своё здоровье»; 

«Неконфликтное отстаивание 

своей позиции»; «Правовая от-

ветственность» 

Формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, которые они могли 

бы использовать для сохранения своего 

здоровья; 

Снижение конфликтных ситуаций, по-

средством формирования навыков бес-

конфликтного общения; 

Формирования общественного сознания 

подростков  

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 

Возможные эффекты, которые могут быть достигнуты при использовании данной Программы: 

создание новых традиций внутри классного коллектива или школы; создание нового клуба по интересам; 

рост участников образовательных отношений в неожиданном для них направлении.  

Основные этапы работы: 

подготовительный: знакомство с теорией по работе с детьми, проявляющих отклоняющееся пове-

дение, и их семей; изучение нормативно-правовой документации;  

первичные взаимодействия: сбор информации о занятости родителей и их детей; привлечение ро-

дителей и педагогов для коррекции отклоняющегося поведения и создания «ситуации успеха»;  

коррекция изначального плана и содержания работы в соответствии с полученными данными и 

ресурсами; 

реализация мероприятий, предполагаемых Программой; 

анализ проведенной деятельности. 

Таким образом, внедрение коррекционно-развивающей программы по предупреждению развития 

отклоняющегося поведения у старших подростков позволит сопровождать их процессе социализации. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-
ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-
строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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