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В.М. Шевелева  

 

РОЛЬ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопросы значимости системы про-

тиводымной вентиляции в общественных зданиях. Рассмотрены основ-

ные виды противодымной вентиляции и их функциональное назначение.  

 

Ключевые слова: противодымная вентиляция, общественные 

здания, дымоудаление, безопасность. 

 

Противодымная вентиляция является неотъемлемой частью систем безопасности в общественных 

зданиях. Дымоудаление – это важный аспект защиты жизни и здоровья людей, а также защиты имущества 

в случае пожара. Система противодымной вентиляции помогает контролировать распространение дыма и 

обеспечивает безопасный выход людей из здания. 

Основные элементы системы противодымной вентиляции включают в себя вентиляционные отвер-

стия, воздуховоды, вентиляторы и датчики дыма. В случае пожара, датчики дыма обнаруживают наличие 

дыма в здании и автоматически запускают систему противодымной вентиляции. Она эффективно удаляет 

дым и обеспечивает нормальное давление в здании для создания безопасных условий эвакуации людей 

[2]. 

Основным принципом работы противодымной вентиляции является создание «чистой зоны» на 

уровне человеческого роста. Это делается путем удаления дыма и газов из зоны дыхания людей, что может 

замедлить распространение пожара и позволить людям найти безопасный путь эвакуации. 

Противодымная вентиляция также помогает предотвращать повреждение имущества. Даже при ма-

леньком пожаре в здании, дым может вызвать большой вред для имущества, если не удалить его на ранней 

стадии. Система противодымной вентиляции позволяет избежать подобного ущерба. 

                                                           
 © В.М. Шевелева, 2023. 

 

Научный руководитель: Афонин Константин Викторович – кандидат экономических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 4-3 (139) 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

Системы противодымной вентиляции существуют в различных вариантах, и каждое здание может 

иметь свои уникальные требования к системе. При проектировании и установке системы противодымной 

вентиляции следует руководствоваться местными нормативными актами и требованиями безопасности. 

Ниже представлены несколько видов противодымной вентиляции, которые можно использовать в 

зданиях или сооружениях для предотвращения распространения дыма в случае пожара. Некоторые из них 

[1]: 

1. Естественная противодымная вентиляция (ЕПВ) - основана на принципах свободной циркуляции 

воздуха через отверстия в стенах, окнах или чердачных вентиляторах. 

2. Механическая противодымная вентиляция (МПВ) - использует вентиляторы и другие механиче-

ские устройства для извлечения дыма и осуществления подвода свежего воздуха. 

3. Гибридная противодымная вентиляция - сочетает в себе преимущества ЕПВ и МПВ, используя 

как естественные, так и механические методы циркуляции воздуха. 

4. Рассеивающая противодымная вентиляция - основана на специальных конструкциях потолков, 

которые создают потоки воздуха, направленные вверх и разбивающие дым на более мелкие частицы. 

5. Давление внутри здания - используется для создания положительного давления в помещении, что 

препятствует вторжению дыма внутрь здания. Этот метод также может потребовать использования специ-

альных систем фильтрации воздуха. 

Роль противодымной вентиляции в общественных зданиях заключается в том, чтобы обеспечить 

безопасность людей и сократить риски возникновения пожара. Система противодымной вентиляции мо-

жет существенно повысить эффективность эвакуации людей и предотвратить дополнительные жертвы и 

разрушения. 

Кроме того, противодымная вентиляция может устранить мысленный барьер для персонала, так как 

они знают, что системы эвакуации очистят воздух, что позволяет сосредоточиться на эвакуации людей. 

Исследование показало, что противодымная вентиляция – это необходимый компонент системы 

безопасности в общественных зданиях. Она помогает защитить жизнь и здоровье людей, а также имуще-

ство в случае пожара. Кроме того, она является обязательным элементом при строительстве общественных 

зданий и регулируется нормативными актами. 

 
Библиографический список: 
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А.О. Сорокин, Л.А. Казанцева  

 

ТАРИРОВОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОКРЫТИЙ, РАСЧЕТ ТЕНЗО-

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной статье определяется тензочувствительность покры-

тий на основе карамели и канифоли на тарировочной консольной балки 

равного сопротивления, а также зависимость количества трещин от 

прогиба консольной балки. 

 

Ключевые слова: покрытия, канифоль, тензочувствительность, 

консольная балка, прогиб, нагружение. 
 

Основной характеристикой в методе хрупких покрытий является тензочувствительности [1]. 

Тензочувствительность σ* хрупких покрытий определяют благодаря тарировочным испытаний на изгиб 

консольной балки прямоугольного поперечного сечения (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Устройства для тарировки хрупких покрытий: 

1 – корпус; 2 – зажимной винт; 3 – хрупкое покрытие; 4 – образец; 5 – эксцентрик  

 

Фиксированное значение прогиба f  задается с помощью линейки  Тензочувствительность 

определяется по формуле (1): 

 

ɛ* = 3·h·f·(l-a)/2·l3, (1) 

где a – расстояние от крайней трещины до заделки, l – длина, h – высота балки. 

Также, значение тензочувствительности можно определить приложением фиксированной нагрузки Р, 

формула (2): 

 

ɛ* = 6·Р·а/(Е·b·h2), (2) 

 

где b – ширина балки, Е – модуль упругости балки. 

 

При проведении тарировочных испытаний в связи с неоднородностью покрытий происходит 

значительный разброс значений ɛ*, поэтому для оценки точности и надежности данных эксперементы 

проводились 7 – 8 раз.  

После того, как хрупкие  покрытия готовы к работе, консольная баклка с покрытие подвергадась 

нагружению.В ходе эксперимента были произведены прогибы балки на 0,2 , 0,4 , 0,5 , 0,7 , 1 и 1,5 см.  

 

Таким образом, количество испытаний на каждую величину прогиба балки составило 6, но с 

каждым изменением приложенной нагрузки расстояние от крайней трещины до точки приложения 

нагрузки изменялось [2]. После каждого нагружения была произведена регистрация трещин (рис. 2, рис. 3 

                                                           
 © А.О. Сорокин, Л.А. Казанцева, 2023. 

 

Научный руководитель: Пермяков Владимир Николаевич – доктор технических наук, профессор 

кафедры “Техносферная Безопасность”, Тюменский индустриальный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 4-3 (139) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

), в ходе которой осуществлялся подсчет общего количество трещин. Затем измерялось расстояние от 

крайней трещины до заделки.  

 
Рис. 2. График зависимости количества трещин от величины прогиба консольной балки на канифоли   

 

 
Рис. 3. График зависимости количества трещин от величины прогиба консольной балки на карамели  

 

Трещины в хрупких покрытиях имеют V- образную форму, глубина их равна толщине покрытия, а 

ширина около 50 мкм (рис. 4) 

Чтобы лучше наблюдать трещины и особенно их границы, исследуемую поверхность освещают 

сфокусированным наклонным пучком света, направление которого перпендикулярно к трещинам. Фото-

графирование рекомендуется производить в рассеянном свете с минимально возможной диафрагмой [5]. 

После проведения эксперимента был осуществлен расчет тензочувствительности хрупких покрытий.  
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Рис. 4. Трещины на консольной балке  

 

Значение величины тензочувствительности покрытий на основе карамели и канифоли определя-

лись при толщине покрытия 0,1 , 0,5 и 1 мм. В результате расчетов по формуле (2) были получены графики 

зависимости тензочувствительности от величины прогиба консольной балки (рис. 5 и рис. 6). 

 

 
Рис. 5. График зависимости величины тензочувствительности покрытия  

канифоли от величины прогиба балки  
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Рисунок 6 - График зависимости величины тензочувствительности покрытия карамели от 

величины прогиба балки. 

 

Вывод: в данной статье были определены зависимость тензочувстительности от величины прогиба 

консольной балки при нанесении на нее покрытий на основе карамели и канифоли, графики имеют формы 

гиперболы, наиболее оптимальной  толщиной покрытия - 0,5, также были построены графики зависимости 

количества трещин от величины нагрузки,  при воздействии больших нагрузках образуется большее 

количество трещин. 
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А.О. Сорокин  
 
ХРУПКИЕ ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 
В данной статье рассматриваются хрупкие тензочувствитель-

ные покрытия на основе канифоли, карамели, искусственных смол. Дан-
ные покрытия могут использоваться для новых методик, основанных на 
методе тензочувствительных покрытий. 

 
Ключевые слова: покрытия, канифоль, тензочувствительность, 

технология, состав, способ. 

 
Методом хрупких покрытий называют разрушающий способ определения траекторий главных 

напряжений и геометрического места концов трещин с помощью специальных покрытий, разрушение ко-
торых отражает напряженно-деформированное состояние исследуемой поверхности. 

Он возник на основе наблюдения за поведением окалины и пленок окислов на поверхности метал-
лов при его ковке и прокалке. Эти естественные покрытия разрушаются путем отслаивания или растекания 
в результате появления значительных пластических деформаций.  

Хрупкие покрытия 
Лак наносят плоской кистью или пульверизатором или же погружением детали в сосуд с лаком. 

После просушки (для некоторых лаков подогрев в определенных температурных режимах) деталь подвер-
гается испытанию. 

Хрупкие покрытия позволяют при плавном или ступенчатом нагружении исследуемой конструкции 
находить в нагруженных зонах свободной поверхности, главные деформации и напряжения с погрешно-
стью в переделах 15% не применяя другие методы исследования. Измерения полей упругопластических 
деформаций проводят на отдельных участках нагрузки с возможностью оценки напряжений с использова-
нием диаграмм деформирования материала исследуемой детали. Хрупкие покрытия могут также исполь-
зоваться для индикации повреждений в конструкции в рабочих условиях.  

Жидкое канифольные покрытие типа “Stresscoat”: 
Состав покрытия: 1/3 резината цинка, 2/3 сероуглерода и небольшое количество дибутилфталата. 

Покрытие наносится на объект исследования распылением. При увеличении пластификатора покрытие 
становится более пластичным, что в разы снижет его чувствительность. При предельной деформации 
выше 0,12% образовавшиеся трещины после снятия нагрузки могу закрыться. Время необходимое для за-
твердевания покрытия, зависит от температуры, влажности и толщины покрытия. В обычных условиях 
(температура 25°C, влажность 40%) покрытие можно использовать для работы спустя сутки после нанесе-
ния, однако растворитель не полностью улетучивается и после четырех суток. Если сушить покрытие при 
повышенных температурах (55°C) и пониженной влажностью воздуха (менее 50%) то, сокращается время 
сушки (2-4 часа) и при увеличении толщины покрытия возрастает его чувствительность. Подбирая темпе-
ратуру и время сушки, можно получить покрытия, у которых предельная деформация не зависит от их 
толщины. При сушке и проведения эксперимента необходимо создать равномерное температурное поле 
по поверхности покрытия, так в противном случае неравномерность нагрева приведет к изменению харак-
теристик покрытия в отдельных областях. 

Жидкое канифольное покрытие типа ИМАШ: 
В качестве основного компонента используется резинат бария; для его приготовления высококаче-

ственную канифоль расплавляют и постепенно вводят в расплав кристаллический гидрат окиси бария Ва 
(ОН)2 . Температура в процессе смешивания должна быть постоянной 220-230°C, затем температуру ком-
паунда повышают до 260°C и прекращают нагрев. Чувствительность покрытия зависит от количества гид-
рата окиси бария и номера покрытия (от 1 до 12), который показывает содержания Ва (ОН)2 в резинате. 
Покрытие наносят на исследуемую поверхность с помощью кисточки или пульверизатора. Для снятия по-
крытия используются ацетон. Сушка такого покрытия в зависимости от их номера лежит в диапазоне от 
0,03-0,2%. 

Основным недостатком жидких покрытий на канифольной основе является то, что в их состав вхо-
дят высокотоксичный, огнеопасный сероуглерод. При работе с этим веществом необходимо соблюдать 
нормы техники безопасности, установленные для сильнодействующих ядовитых и огнеопасных веществ.  

Твердые канифольные покрытия: 

                                                           
 © А.О. Сорокин, 2023. 
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Твердые канифольные покрытия, в отличие от жидких, не содержат сероуглерод. Нанесение покры-
тий на исследуемую поверхность осуществляется газопламенным напылением. Тензочувствительность 
покрытий достигает значения 2*10−4. В первом случае деталь нагревают до 140°C, затем на нее наносят 
резинат бария в виде порошка, который расплавляется и растекается по поверхности, образуя тонкую 
пленку. Недостатком наплавляемых канифольных покрытий является необходимость нагревать детали. Во 
втором случае применяется способ газопламенного напыления. Его суть заключается в том, что материал 
покрытия подается с помощью сжатого воздуха в факел газовой горелки; расплавленные капли попадая на 
поверхность затвердевают и образуют твердое покрытие. Для нагрева можно использовать сварочные ис-
точники нагрева, применяя вместо присадочного материала карандаш из бария. Преимуществом данного 
способа является то, что не требуется предварительный нагрев детали, а недостатком – малая тензочув-
ствительность и стабильность получаемых характеристик. 

Преимуществом твердых канифольных покрытий является отсутствие токсичных и огнеопасных 
растворителей, а также возможность проведения испытаний через 2-4 часа после нанесения покрытия. Од-
нако нагрев исследуемой поверхности, разной толщины объекта и значительная неоднородность свойств 
покрытия затрудняют их применение для количественного анализа. 

Хрупкое покрытие на основе карамели: 
Данное покрытие создавалось для оценки прочности и безопасности сложных технических систем 

хрупкого покрытия безвредного для человека и окружающей среды.  
Указанный технический результат достигается тем, что хрупкое покрытие для исследования дефор-

маций и напряжений выполнено из смеси, содержащей воду и сахар, при составе: мас.%: вода 65-75, сахар 
25-35. Данный состав смешивается при нормальных условиях в весовых частях. Последовательность при-
готовления хрупкого покрытия: отмеряется необходимое количество сахара, затем, перемешивая, добавля-
ется требуемое количество воды. Затем при помешивании данный состав доводится до готовности при 
температуре 100 -130°C .  После полного растворения сахара и образования густой консистенции состав 
наносится на образец. Покрытие застывает при температуре 0-35°C, влажности 0-85% в течение 15 часов. 
Изменение условий влияет лишь на скорость отвердевания.  

Изменение вводимого в состав соотношения сахара ниже 25% или выше 35% снижает чувствитель-
ность покрытия, приводит к появлению пластичности, что снижает качество хрупкого покрытия. При со-
держании воды в составе более 75% заметно возрастает его чувствительность к изменению температуры и 
влажности среды, что оказывает воздействие на отверждение покрытия и при его охлаждении наблюдается 
появление усадочных трещин [6]. 

Хрупкое покрытие на основе искусственных смол: 
Лаки, получаемые на основе искусственных смол при высыхании, дают очень твердую, но хрупкую 

пленку, хорошо противостоящую морской воде, кислотам, слабым щелочам, растворам многих солей и уг-
леводородным смесям. Разработка новых составов на основе искусственных смол в отличие от природных 
что позволяет получить наглядную картину распределения напряжений на поверхности большого размера, 
установить зоны наибольшей концентрации напряжений.  

Данное покрытие разрабатывалось для исследования напряжений, возникающих при деформациях.  
В состав покрытия входят 4 компонента. На 100 массовых частей резорциноформальдегидной 

смолы СФ вводят карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85, отвердитель жидкого карбамидофор-
мальдегидного концентрата (ОЖ) и гексаметилентетрамин (ГМТА). Весовой состав трех последних ком-
понентов можно изменять в соответствующих пределах, т.к. они используются для отверждения покрытия 
и для сшивания резорциновых новолаков. 

Данный состав смешивается при нормальных условиях, в весовых частях. Последовательность при-
готовления лакового покрытия: отмеряется необходимое количество СФ-282, затем, перемешивая, добав-
ляется требуемое количество КФК-85, ОЖ и ГМТА (уротропин), который предварительно необходимо 
растворить в этиловом спирте. 

Технология приготовления покрытия очень проста, не требует определенных затрат. Приготовлен-
ная смесь используется сразу же, при помощи лакового нанесения. Покрытие застывает при температуре 
0-50°С, влажности 0-95% в течение 20 часов. Изменение условий влияет лишь на скорость застывания 
покрытия.  

Изменение вводимого в состав соотношения карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 
ниже 35% или выше 50% снижает чувствительность покрытия, приводит к появлению пластичности, что 
снижает качество хрупкого покрытия. При содержании отвердителя жидкого ОЖ в составе более 25% за-
метно возрастает его чувствительность к изменению температуры и влажности среды, что оказывает воз-
действие на отверждение покрытия и при его охлаждении наблюдается появление усадочных трещин [7]. 

Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы: 
Известно хрупкое покрытие на основе искусственных смол, содержащее резорциноформальдегид-

ную смолу СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФ-85, отвердителя и гекса-
метилентетрамин.  

В качестве отвердителя жидкого карбамидоформальдегидного концентрата взят водный раствор 
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формалина, этиленгликоля и карбоксиметилцеллюлозы. 
Недостатком известного покрытия является то, что оно формировалось в течение длительного вре-

мени (порядка 20 часов). 
Основная задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, - это создание 

хрупкого покрытия на основе искусственных смол, обладающего более устойчивыми свойствами к угле-
водородным средам для оценки прочности и безопасности сложных технических систем. В тонком слое 
хрупкого покрытия при деформации наблюдается картина трещин, отражающих поленаибольших главных 
напряжений, возникающих в конструкции, в процессе ее нагружения. Анализируя картины трещин можно 
оценить не только нагруженность различных зон исследуемой конструкции, но и определить уровень этих 
напряжений с применением характеристик тензочувствительности хрупкого покрытия [8]. 

При осуществлении изобретения поставленная задача решается за счет достижения технического 
результата, который заключается в сокращении времени высыхания (отверждения) покрытия. 

Указанный технический результат достигается тем, что хрупкое тензочувствительное покрытие на 
основе искусственных смол, выполненное из смеси, содержащей резорциноформальдегидную смолу 
марки СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и отвердитель жидкий 
карбамидоформальдегидного  концентрата  ОЖ-102,  в  качестве  которого использована смесь формалина, 
этиленгликоля и крахмала, при этом на 100 массовых частей резорциноформальдегидной смолы СФ-282 
компоненты взяты в следующем соотношении, %: карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85 - 35-
50;отвердитель ОЖ-102 - 22-25 [8] . 

Технология приготовления покрытия очень проста, не требует определенных затрат. Приготовлен-
ная смесь используется сразу же, при помощи лакового нанесения. Покрытие отверждается при темпера-
туре 0-50°С, влажности 0-95% в течение 10 часов. Изменение условий влияет лишь на скорость отвержде-
ния. 

В состав покрытия входят 3 компонента: на 100 массовых частей СФ-282 вводятся КФК-85, ОЖ-
102 [8]. 

 
Вывод: рассмотренные покрытия можно использовать для разработки новой методики оценки диа-

гностических параметров методом тензочувствительных покрытий.   
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П.А. Першина 

 

СОЗДАНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос бесконтактного управления 

системой. Предложена система управления  при помощи жестов и голо-

совых команд. 

 

Ключевые слова: Бесконтактное управление, жесты, голосовые 

команды. 

 

При разработке оптического блока для системы хирургической навигации одна из задач – создание 

удобного интерфейса управления. Обычно в таких системах для управления применяется сенсорный экран. 

Но врачи часто не могут им пользоваться, потому что руки пачкаются в процессе операции. Для таких слу-

чаев создаются альтернативные системы управления, например, ножные педали – это очень защищённая 

система управления, но чтобы подать через неё команду нужно гораздо больше времени, чем для управле-

ния сенсорами. Для более быстрой подачи команды было предложено разработать бесконтактную систему 

управления, которая могла бы воспринимать жесты и голосовые команды. 

Для того, чтобы оценить работу такой системы управления, было разработано тестовое приложение.  

Для распознавания положения руки в кадре использована mediapipe – это библиотека с открытым 

исходным кодом, позволяющая распознавать основные точки на руке (суставы и кончики пальцев). Бла-

годаря использованию машинного обучения точки определяются даже тогда, когда они вне прямой види-

мости камеры, например, в сжатом кулаке. 

Для распознавания речи была использована библиотека Vosk – библиотека для распознавания речи 

с открытым исходным кодом, работающая локально (без подключения к сети Интернет). Эта библиотека 

также использует машинное обучение, для этого готовые модели для разных языков (в том числе 4 модели 

разного размера для русского языка [1]). В тестовом приложении использована самая маленькая из моделей, 

т.к. оказалось, что этого достаточно для корректного распознавания необходимых слов. 

Тестовое приложение может работать с жестами в одном из трёх режимов: дискретном, аналоговом 

и позиционном. 

В дискретном режиме каждый жест обозначает отдельную команду. Для тестового приложения было 

задано 4 команды, обозначающиеся жестами с поднятыми пальцами, количество пальцев – номер команды. 

Чтобы команда была зафиксирована системой она должна считываться несколько кадров подряд (для те-

стирования выбрано 4 кадра). Системе было показано 100 жестов в случайном порядке. Только 1 жест был 

распознан неправильно, 6 раз было ложное срабатывание. Решением проблемы является необходимость 

подтверждения для каждой поданной команды (голосом или специальным жестом). 

В аналоговом режиме система распознаёт 2 жеста: большой палец повёрнут вверх или вниз. Палец, 

повернутый вверх, увеличивает значение числового параметра на 1 шаг за кадр; палец, повёрнутый вниз – 

уменьшает это значение. Таким образом, можно проводить подстройку числовых параметров или сдвигать 

ползунки. Подряд было показано 100 жестов в случайном порядке. Неверно распознанных жестов не было, 

ложное срабатывание произошло 3 раза. Т.к. для фиксации выбранного жестами значения необходимо под-

тверждение, то эти ошибки не могут привести к установке неверного параметра. Тест показал, что при пра-

вильно выбранной длине шага установить параметр удаётся легко. Этот режим управления самый удобный. 

В позиционном режиме система двигает курсор по экрану в соответствии с передвижением кончика 

указательного пальца в кадре. Для совершения клика нужно поднести кончик большого пальца вплотную к 

указательному. При тестировании этой системы ошибок не возникло, т.к. из-за использования библиотеки 

mediapipe кончики пальцев определялись всегда. Но из-за шумов на изображении с камеры курсор невоз-

можно удержать на месте: если рука в кадре неподвижна, то курсор все равно «дрожит», поэтому управлять 

им неудобно. 

Голосовые команды тестовое приложение воспринимает не зависимо от жестов. Система может рас-

познавать следующие голосовые команды: команды по их номерам (например, «команда один»), переклю-

                                                           
 © П.А. Першина, 2023. 

 

Научный руководитель: Малашин Алексей Анатольевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 4-3 (139) 

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

чение режима считывания жестов (например, «режим два»), подтверждение команды («команда подтвер-

ждаю») и отмена команды («команда отмена»). Преобразование голоса в текст часто происходит с ошиб-

ками в окончаниях слов (т.к. они часто произносится наименее разборчиво), поэтому для распознавания 

используется только основа слова. Например, для распознавания слова «подтверждаю» в считанной фразе 

ведётся поиск подстроки «подтвержд». Таким образом, система без ошибок справляется с распознаванием 

команд. 

Тестовая система бесконтактного управления хорошо себя показала не тестах. Перед её внедрением 

в итоговое изделие необходимо провести ещё множество тестов на разных людях, т.к. у каждого свои осо-

бенности рук и речи. Это позволит выявить возможные отклонения параметров и добавить настройки этих 

параметров. 
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А.Ю. Морозов, М.Г. Осипова 
 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕ-
НИЯХ 

 
В статье рассматриваются особенности создания микрокли-

мата в помещениях с использованием систем вентиляции и кондициони-
рования. 

 
Ключевые слова: микроклимат, приточно-вытяжная вентиляция. 

кондиционирование. 

 
Комфортный микроклимат в помещении обеспечивается температурными режимами внутреннего 

воздуха, влажностью, подвижность воздуха, качеством воздуха, теплоотдачей строительных конструкций. 
За время эволюции человек приспособился к жизни в определенных условиях, которые характери-

зуются, по мнению специалистов многих отраслей, следующими параметрами: температура воздуха и по-
верхностей около +20°С, параметры влажности 50–70% и подвижность воздуха до 0,5 м/с. Естественно, 
что это усредненные характеристики комфортного микроклимата, однако большинство людей при таких 
параметрах чувствует себя комфортно. Характерным является то, что при комфортном микроклимате и в 
отсутствии контактов с нагретыми или холодными поверхностями человек около половины образующейся 
в организме теплоты рассеивает тепловым излучением, около 1/3 – конвекцией, и испарением оставшееся 
количество теплоты. С ростом температуры окружающего воздуха доля испарения увеличивается, а за счет 
снижения теплового напора уменьшается доля излучения и конвекции. Исходя из этого, получается, что 
во многих случаях индивидуальные «комфортные» предпочтения могут отличаются от стандарта в зави-
симости от возраста, от половой принадлежности и от комплекции: пожилые люди, как правило, предпо-
читают более высокую температуру; по сравнению с мужчинами, женщины предпочитают более высокую 
температуру; полные люди предпочитают более низкую температуру и т.д. Таким образом, несмотря на 
общие представления о комфортном микроклимате, каждому человеку, в силу своей индивидуальности, 
требуются свои параметры окружающего воздуха, в которых он может чувствовать себя максимально ком-
фортно, из этого следует, что инженерные системы должны обеспечивать не только некий «стандарт, но и 
предоставлять возможность изменения основных параметров в широких пределах. 

Системы отопления и вентиляции предназначены для обеспечения комфортного микроклимата и 
зимой, и летом. Однако, поддержание необходимой температуры воздуха внутри помещений зимой осу-
ществляется обычно за счет систем отопления. Вентиляция при этом обеспечивает только требуемый воз-
духообмен, который из соображений экономии обычно принимается минимально допустимым. В зимнее 
время не редко системы вентиляции ставятся в режим рециркуляции, тем самым создавая подобие допол-
нительного воздушного отопления. Происходит это из соображений экономии при наличии в вентиляци-
онных установках возможности создания рециркуляции, если установки такой опцией не обладают, их 
просто выключают на время отопительного периода. При этом в качестве аргументов приводятся доводы 
о возможности промерзания водяных калориферов, и о значительном потреблении электрическими кало-
риферами электрической энергии. Отчасти эти доводы верны: несмотря на различные механизмы, предо-
храняющие водяные калориферы от размораживания, вероятность этого достаточно высока, а мощность 
электрических калориферов получается с огромным запасом, что, действительно, ощутимо влияет на энер-
гопотребление. Результатом такого подхода является то, что правильно спроектированная и смонтирован-
ная система вентиляции зимой отключается, а приток свежего воздуха осуществляется только за счет пе-
риодически открывающихся окон и дверей и за счет инфильтрации через стены, понижая их температуру. 

В летний период, когда отопление не нужно, система вентиляции вроде бы должна создавать ком-
фортный микроклимат в помещениях, однако, зачастую это не всегда удается сделать. Связано это с тем, 
что неправильно организован забор воздуха для притока. При размещении воздухозаборной шахты с юж-
ной (солнечной) стороны у наружных стен в помещениях, обслуживаемых такой приточной установкой, 
при +24°С окружающей среды можно получить более +30°С, т.е. температуру далекую от комфортной. 
Для решения этой проблемы необходимо, либо размещать забор воздуха в северной части здания, либо 
дополнять приточную установку модулем охлаждения. В качестве этого могут использоваться модули 
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кондиционирования или испарительные модули, т.к. за счет испарения температуру воздуха можно сде-
лать ниже на несколько градусов, а если влажность исходного воздуха невелика, то температуру можно 
понизить, на 10°С, при обеспечении на выходе вполне допустимой влажности 70–75%. 

Охлаждение в летний период самая острая проблема, т.к. для человека при местных перепадах тем-
ператур в диапазоне более 2–5°С появляется опасность локального переохлаждения, связано это с тем, что 
неравномерное охлаждение сильно напрягает терморегулирующий аппарат человека, и может привести к 
заболеваниям. Исходя из этого, в летний период, температура охлажденного воздуха не должна быть низ-
кой, а поток воздуха должен поступать как можно большим сплошным потоком. Кроме этого, исходя из 
индивидуальных потребностей (кому-то нравится похолоднее, кому-то потеплее) необходимо решать во-
прос с зонированием. Обычные системы местного кондиционирования могут решить проблему с зониро-
ванием, однако использовать их необходимо комплексно, т.е. совместно с системами приточно-вытяжной 
вентиляции, т.к. при отсутствии приточной вентиляции в кондиционируемых помещениях воздух начи-
нает деградировать, уменьшается содержание кислорода, искажаются пропорции других составляющих. 

Особое внимание при создании микроклимата в помещениях необходимо уделять влажности поме-
щений. Обычно человек почти не замечает изменение относительной влажности в широких пределах. Бла-
годаря центральному отоплению зимой в помещениях большей части России воздух может оказаться 
сильно пересушенным, каким он никогда не бывает в естественных условиях. Сухой воздух понижает со-
противляемость организма, способствует возникновению и развитию заболеваний органов дыхания, вы-
зывает неприятное ощущение сухости. 

Человек выделяет влагу с дыханием и с поверхности кожи, так что в обитаемых помещениях влаж-
ность поднимается до 30–40%, что уже минимально достаточно. Но, например, в малозаселенном пре-
стижном жилье источники естественной влаги практически отсутствуют, и без специальных мер влаж-
ность может опуститься до 20%, так что неприятная сухость воздуха становится заметной даже молодым 
и здоровым людям. Решение данной проблемы и обеспечение комфортного микроклимата осуществляется 
за счет увлажнения воздуха при помощи центрального кондиционирования или за счет местных увлажни-
телей. 

В летний период увлажнение воздуха обычно не требуется, однако если в помещении необходимо 
охладить и увлажнить воздух, то создание комфортных условий усложняется. Системы местного конди-
ционирования (сплит системы, канальные кондиционеры) в любом режиме работы осушают воздух. Если 
в помещении поставить увлажнитель, то образуется замкнутый круг, в котором кондиционер и увлажни-
тель работают друг на друга, а не на комфорт. 

Не только влажность, но и подвижность воздуха оказывает тепловое воздействие. Она усиливает 
конвекцию и ускоряет испарение с поверхности кожи. Конвективная составляющая полностью определя-
ется температурой: воздух с температурой менее 34–35°С охлаждает, более — нагревает. Связь интенсив-
ности испарения связана с влажностью: если влажность менее 30%, то испарение настолько хорошее, что 
подвижность воздуха ничего не меняет. 

Если влажность более 85%, то при любой подвижности воздуха испарение затруднено. В обычном 
диапазоне влажности подвижность улучшает испарение, и тем способствует охлаждению, так что при вы-
сокой температуре воздуха можно рекомендовать скорость воздуха до 0,25–1,0 м/с. При меньшем значе-
нии движение воздуха не ощущается, при большем может возникнуть ощущение сквозняка. 

Таким образом, разработка решений по созданию оптимального микроклимата требует учета мно-
гих взаимодействующих факторов воздушно-теплового баланса. Учитывая все особенности работы систем 
вентиляции и кондиционирования можно эффективно направить работу климатической техники на каче-
ственное обеспечение требуемых параметров. 
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А.Ю. Морозов, М.Г. Осипова 

 

ВЫБОР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 

В статье рассматриваются основные типы кондиционирования 

и приточно-вытяжной вентиляции для индивидуального жилого дома. 

 

Ключевые слова: микроклимат, приточно-вытяжная вентиля-

ция. кондиционирование. 

 

Современное индивидуальное жилищное строительство значительно отличается от того, что было 

15-20 лет назад. В домах, построенных в тот период и ранее вентиляция осуществлялась естественным 

путем за счет движения воздуха, вызванного разностью температур, путем инфильтрации через окна, не-

плотности дверей и элементов конструкции дома. Современные индивидуальные жилые дома строятся с 

учетом современных норм по энергоэффективности, т.е. с применением теплоизоляционных материалов 

в стенах и кровле, практически исключающих неплотности; в качестве окон используются стеклопакеты; 

в качестве дверей – герметичные дверные конструкции. Таким образом, дома, построенные с учетом со-

временных требований шумоизоляции и теплосбережению, представляют собой почти герметичную кон-

струкцию, в которой естественная вентиляция крайне затруднена. При отсутствии вентиляции происходит 

застой воздуха в помещениях, в них скапливаются вредные вещества, повышается влажность в санузлах, 

совокупность этих факторов оказывает на здоровье человека неблагоприятное влияние. Для решения этой 

проблемы необходимо оборудовать индивидуальные жилые дома системами приточно-вытяжной венти-

ляции, самостоятельными или совмещенными с кондиционированием воздуха. 

При разработке проекта вентиляции и кондиционирования индивидуального жилого дома и перед 

проектировщиком, и перед заказчиком стоит очевидный вопрос, что лучше: установка нескольких конди-

ционеров типа «сплит» и отдельной системы приточно-вытяжной вентиляции, или установка единой си-

стемы вентиляции с центральным кондиционером? И первый и второй вариант позволят обеспечить необ-

ходимые климатические показатели в доме, однако, по затратам и реализации обеспечения необходимого 

микроклимата будут отличаться. 

Первая система, при установке сплит-кондиционеров, позволяет поддерживать разную температуру 

воздуха в кондиционируемых помещениях, но это и более затратный вариант, т.к. в каждой кондициони-

руемой комнате должен быть свой внутренний блок кондиционера. При этом следует учитывать, что в 

мультисплит-системах на один внешний блок можно повесить как правило не более четырех внутренних, 

соответственно в двухэтажном доме, таких блоков должно быть минимум два. Также на качество охла-

ждения непосредственное влияние оказывает протяженность трасс хладоагента, длинные трассы снижают 

эффективность охлаждения, поэтому количество наружных блоков может увеличиваться. Большое коли-

чество наружных и внутренних блоков создаст необходимость в резервировании достаточной электриче-

ской мощности для электропитания. Выходом из такой ситуации может стать VRV система кондициони-

рования, в которой на один наружный блок можно подключить более десяти внутренних, а большие рас-

стояния от наружного до внутренних блоков не критичны. Технически это самая совершенная система 

кондиционирования на сегодняшний день. Однако, для двухэтажного индивидуального жилого дома, та-

кая система, относящаяся к классу промышленных, будет очень дорогой и малоэффективной. 

Еще одним вариантом реализации решения местного охлаждения в доме и центральной вентиляции 

может стать использование чиллер-фанкойлов. В такой системе кондиционирования тоже один внешний 

холодильный агрегат, который с помощью компрессора на фреоне охлаждает воду, подающуюся насосом 

в фанкойлы, расположенные в помещениях, а фанкойлы, в свою очередь, охлаждают воздух, прокачивая 

его через себя. Такая система очень эффективна и при отоплении, т.к. в зимний период в фанкойлы, уком-

плектованные дополнительным теплообменником, можно подавать теплоноситель и таким образом под-

держивать необходимую температуру. 
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Каждое из этих решений требует наличие централизованной вентиляции, т.к. оптимальный комфорт 

поддерживает не только отопления или охлаждение, но и наличие свежего воздуха, содержащего в своем 

составе кислород, в пропорциях, необходимых для нормального дыхания. 

Приточно-вытяжная система вентиляции с центральным кондиционером позволяет поддерживать 

единую температуру для всего дома, несущественно отличающуюся по помещениям. Одна и та же система 

используется для вентиляции и кондиционирования. Некоторые регулировки по отдельным помещениям 

возможны за счет изменения расхода воздуха в конкретном помещении. В простом варианте это делается 

регулировкой клапанов на вентиляционных решетках в помещении. Поскольку энергоемкость воздуха не-

велика, объем воздуха, подаваемый в помещения, должен быть достаточен для поддержания необходимой 

температуры. Зато установленная электрическая мощность и расходы на эксплуатацию такой системы 

ниже, как и стоимость системы в целом. Внешний блок кондиционирования у такой системы будет 

больше, чем у обычного сплит-кондиционера, но зато он один и его мощность в несколько раз меньше 

суммарной мощности сплит-кондиционеров на тот же объем помещений. При этом не следует забывать, 

что в комплектных системах приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием еди-

ный блок управления и автоматики. Температура воздуха и его количество, подаваемое в помещения, мо-

гут регулироваться, как с пульта управления, так и автоматически, т.е. в данном случае кондиционирова-

ние и вентиляция работают согласованно. 

Сравнивая варианты с отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с системой кондицио-

нирования и систему приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционером следует отметить, 

что первый тип системы, для экономии в большей степени использует рециркуляционный воздух с частич-

ным подмесом свежего, а вторая система – прямоточная без рециркуляции, при этом дешевле по затратам. 

И первый и второй тип системы вентиляции и кондиционирования воздуха в индивидуальном жи-

лом доме для экономии позволяет работать в режиме рекуперации, т.е. с использованием тепловой энер-

гии, запасенной в удаляемом из помещения воздухе, для обогрева или охлаждения поступающего приточ-

ного воздуха. Рекуперация происходит в теплообменнике приточно-вытяжной системы вентиляции. При 

этом приточный и вытяжной воздух не смешиваются. В простых системах вентиляции вытяжной воздух 

просто выбрасывается на улицу. В холодный период года это увеличивает затраты на отопление, а летом 

— на кондиционирование. Системы с рекуперацией имеют эффективность использования тепла до 85% и 

позволяют значительно экономить на эксплуатационных расходах. Конечно, часто первоначальные за-

траты на систему с рекуперацией выше, несмотря на более низкую установленную мощность оборудова-

ния, но зато потом эксплуатация не только системы вентиляции и кондиционирования, но и системы отоп-

ления обойдется дешевле. Экономия может достигать до 20 раз по сравнению с системами без рекупера-

ции. В комплектных системах приточно-вытяжной вентиляции предусмотрен блок рекуперации с автома-

тикой. 

Таким образом, при строительстве индивидуального жилого дома для обеспечения микроклимата 

можно решить вопрос вентиляции и кондиционирования, как установкой нескольких кондиционеров типа 

«сплит» и отдельной системы приточно-вытяжной вентиляции, так и установкой единой системы венти-

ляции с центральным кондиционером. И в первом, и во втором варианте системы обеспечат требуемый 

микроклимат в помещениях, однако стоимость оборудования и объем потребляемых энергоресурсов в пер-

вом варианте будет выше, что компенсируется более широким диапазоном температур в различных поме-

щениях жилого дома. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА AR LOW-CODE ПЛАТФОРМ 

ДЛЯ БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ ИММЕРСИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
 

В статье рассматривается потенциал AR Low-Code платформ 

для быстрой разработки иммерсивных приложений. В частности, в 

данной работе будут рассмотрены преимущества, проблемы и 

ограничения использования AR Low-Code платформ для разработки 

программного обеспечения, а также приведены тематические 

исследования и примеры успешных реализаций, а также проведен анализ 

потенциала и последствий использования AR Low-Code платформ. 

 

Ключевые слова: Разработка Low-code, технология дополненной 

реальности , augmented reality, AR, low-code платформы, AR Low-Code.  

 
Технология дополненной реальности (augmented reality, AR) становится все более популярной в 

последние годы, предлагая новые способы взаимодействия с цифровым контентом и улучшая 

пользовательский опыт. В то же время, разработка с Low-code стала способом быстрого создания и 

развертывания программных приложений с минимальными знаниями кодирования. Сочетание этих двух 

технологий привело к разработке AR Low-Code платформ, которые позволяют создавать иммерсивные 

приложения с минимальными техническими знаниями. 
Разработка Low-code - это подход к разработке программного обеспечения, который использует 

визуальные интерфейсы и предварительно созданные компоненты для быстрого создания программных 

приложений. Платформы разработки Low-code обычно предоставляют функциональность drag-and-drop, 

позволяя пользователям быстро собирать готовые блоки кода в рабочие приложения. Такой подход может 

значительно сократить время и затраты на разработку, а также дать возможность не техническим 

пользователям создавать собственные программные приложения[1]. 
Технология дополненной реальности (augmented reality, AR) предполагает наложение цифрового 

контента на реальный мир, улучшая восприятие пользователя с помощью генерируемого компьютером 

сенсорного ввода. Технология AR имеет множество применений, включая игры, образование, рекламу и 

многое другое. Однако использование технологии AR сопряжено с рядом трудностей, включая аппаратные 

ограничения, высокую стоимость и необходимость в специальных знаниях[2]. 
Сочетание разработки Low-code и технологии дополненной реальности привело к появлению AR 

Low-Code платформ[3]. Эти платформы позволяют пользователям легко создавать AR-приложения, не 

требуя продвинутых навыков программирования. AR Low-Code платформы предлагают ряд преимуществ, 

включая ускорение сроков разработки, снижение затрат и повышение доступности для нетехнических 

пользователей. 
AR Low-Code платформы - это новый тип платформ для разработки, которая сочетает в себе 

простоту разработки Low-code с использованием технологии дополненной реальности. 
К наиболее популярным платформам AR Low-Code платформам относятся ARToolKit[4] и 

ZapWorks Studio[5]. Каждая из этих платформ предоставляет ряд функций и инструментов для быстрого 

создания AR-приложений, включая интерфейсы drag-and-drop, готовые компоненты и встроенные 

библиотеки 3D-моделей и анимации. 
Функции и инструменты, предлагаемые AR Low-Code Platforms, могут значительно упростить 

процесс разработки, позволяя пользователям быстро создавать захватывающие приложения с 

минимальными требованиями к кодированию. Кроме того, многие из этих платформ предлагают 

интеграцию с популярными инструментами разработки, такими как Unity и Visual Studio, что еще больше 

упрощает процесс разработки. 
Одним из примеров успешного приложения, разработанного с использованием AR Low-Code 

платформы, является AR-шопинг, разработанный мебельной компанией IKEA[6]. 
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Приложение IKEA Place позволяет пользователям визуализировать, как предметы мебели будут 

смотреться в их доме, используя технологию AR. Приложение было разработано с использованием ARKit 

от Apple, популярной AR Low-Code платформы, и получило положительные отзывы пользователей за 

простоту использования и точность размещения виртуальной мебели в реальном пространстве. 
Другой пример - приложение для AR-обучения, разработанное компанией Scope AR[7]. Это 

приложение позволяет пользователям изучать сложные процедуры в интерактивном режиме с помощью 

технологии AR. Приложение было разработано с использованием платформы WorkLink AR Low-Code 

компании Scope AR и было успешно внедрено компаниями из различных отраслей промышленности для 

обучения и ввода в должность сотрудников. 
Успех таких приложений, как IKEA Place и обучающее приложение Scope AR, демонстрирует 

потенциал этих платформ для создания простых и увлекательных AR-приложений.  
Несмотря на потенциальные преимущества AR Low-Code платформ, существует также ряд проблем 

и ограничений, которые следует учитывать разработчикам программного обеспечения и компаниям, 

желающим использовать эти платформы для своих AR-проектов[8]. 
Одной из значительных проблем является интеграция технологии AR в платформы Low-Code. В то 

время как некоторые платформы Low-Code предлагают встроенные возможности разработки AR, другие 

требуют интеграции сторонних плагинов или библиотек. Это может создать проблемы совместимости и 

усложнить процесс разработки, особенно для разработчиков без опыта разработки AR. 
Еще одним ограничением AR Low-Code платформ является сложность приложений, которые могут 

быть разработаны с использованием этих платформ. Хотя AR Low-Code платформы могут упростить 

процесс разработки определенных типов AR-приложений, они не могут предложить тот же уровень 

гибкости и настройки, что и традиционные AR-разработки.  
В результате, для более сложных AR-приложений может потребоваться сочетание Low-Code 

платформ и традиционных методов разработки. 
Кроме того, требования к оборудованию и доступность могут быть ограничением для AR Low-Code. 

Для AR-приложений обычно требуется оборудование, такое как смартфоны или планшеты с AR-

возможностями, что может ограничить пользовательскую базу для определенных приложений. 
Также некоторые платформы Low-Code могут иметь ограниченную совместимость с определенным 

оборудованием, что может еще больше ограничить круг устройств, на которых может быть развернуто 

приложение. 
Платформы AR Low-Code способны существенно повлиять на способ разработки иммерсивных 

приложений, особенно в таких отраслях, как розничная торговля, здравоохранение и образование. 

Благодаря ускорению сроков разработки и снижению затрат, платформы AR Low-Code могут облегчить 

предприятиям внедрение технологии AR и создание новых, инновационных приложений. 
Одним из потенциальных последствий использования AR Low-Code является их способность 

улучшить пользовательский опыт взаимодействия с приложениями. Например, ритейлеры могут 

использовать AR для создания иммерсивного опыта покупок, который позволяет клиентам 

визуализировать товары у себя дома перед совершением покупки. Аналогичным образом, поставщики 

медицинских услуг могут использовать AR для создания интерактивных учебных симуляторов для 

студентов-медиков и специалистов. 
Еще одним потенциальным последствием является способность AR Low-Code платформ 

демократизировать процесс разработки, упрощая для нетехнических пользователей создание 

иммерсивных приложений[9]. Это может создать новые возможности для малого бизнеса и 

предпринимателей по созданию инновационных AR-приложений, не требующих значительных 

технических знаний или ресурсов. 
Проведя анализ, мы пришли к выводу, что AR Low-Code платформы предлагают значительные 

преимущества по сравнению с традиционной разработкой AR, включая более быстрые сроки разработки 

и более низкую стоимость. Однако существуют также проблемы и ограничения, связанные с этими 

платформами. По мере развития и становления этих платформ они будут способны оказать значительное 

влияние на широкий спектр отраслей промышленности и бизнеса, и для полной реализации их потенциала 

необходимы дальнейшие исследования.                        
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Р.В. Казюлин, Н.Г. Чернышов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛО-

ЖЕНИЙ 
 

В данной статье рассматриваются особенности информацион-

ной безопасности мобильных приложений. Раскрываются проблемы от-

ношения к информационной безопасности. Приведен анализ состояния 

информационной безопасности мобильных приложений в настоящее 

время. Рассмотрены компоненты информационной безопасности, наибо-

лее распространенные виды угроз для мобильных приложений и основные 

способы и инструменты борьбы с ними. Обосновывается положение о 

важности информационной безопасности мобильных приложений. Сде-

лан вывод, что разработчикам стоит ответственно и внимательно от-

носиться к обеспечению безопасности приложения еще до его создания. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные прило-

жения, информационная безопасность, уязвимости, угрозы информаци-

онной безопасности, конфиденциальность. 

 

Современное время называют эрой технической революции. Стремительное развитие технологий 

в современном мире продолжает открывать человечеству невиданные ранее возможности. Информаци-

онные технологии создали для человека путь в новый мир. Сейчас людям практически невозможно пред-

ставить свою жизнь без технологий.  

Развитие технологий вместе со своими преимуществами и возможностями, а также значительным 

облегчением жизни во многих сферах накладывает на человека важную и ответственную задачу: обеспе-

чение информационной безопасности.  

Цифровизация деятельности человека наряду с преимуществами влечет за собой и определенные 

опасности. Развивается сфера создания мобильных приложений. Растет конкуренция, происходит битва 

за идеи и лучшее их воплощение. Важной частью процесса создания приложений является обеспечение 

информационной безопасности. 

Информационная безопасность - состояние защищенности информационных ресурсов (информа-

ционной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, обще-

ства, государства (национальным интересам).  

Безопасность информации - защищенность информации от нежелательного ее разглашения, иска-

жения, утраты или снижения степени доступности информации, а также незаконного ее тиражирования 

[1].  

Кибератака - или хакерская атака - это вредоносное вмешательство в информационную систему 

компании, взлом сайтов и приложений, личных аккаунтов и устройств [2]. 

Основными угрозами конфиденциальной безопасности являются следующие угрозы: 

- опасность нарушения конфиденциальности заключается в неправомерном доступе к информа-

ции; 

- опасность доступности представляет собой нарушение временного или полного доступа к ресур-

сам информационной системы; 

- опасность целостности означает намеренное изменение данных из информационной системы. 

Значительную опасность представляет риск утечки данных. В значительной степени это важно в 

приложениях, которые используют большой объем личных данных. В приложении необходимо подклю-

чить обязательную  многофакторную аутентификацию и защиту конфиденциальной информации.  

Обеспечение безопасности приложений включает разработку, тестирование и добавление средств 

защиты на уровне приложений, чтобы избежать уязвимостей, которые, в частности, позволяют осуществ-

лять несанкционированный доступ к приложению и вносить в него изменения.  

Мобильные приложения являются основным средством для таких атак, как кража сеансов cookie, 

межсайтовый скриптинг, самораспространяющиеся черви в электронной почте и на web-сайтах. Такие 

атаки называются инъекционными атаками. Атаки с помощью инъекций позволяют киберпреступникам 
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выполнить вход в приложение без знания имени пользователя и пароля для раскрытия частной или кон-

фиденциальной информации или для захвата всего сервера. Определив первопричины уязвимостей, 

можно внедрить меры безопасности для предотвращения проблем. 

Согласно статистике Positive Technologies, наиболее часто встречающиеся уязвимости веб-прило-

жений за прошедший год связаны с неправильной настройкой безопасности [4]. Такая проблема была 

обнаружена в 45% исследованных приложений. 

Основными категориями вредоносных программ являются: вирусы, троянские программы и шпи-

онское программное обеспечение (ПО). Вирусы часто маскируются под игры или другое программное 

обеспечение, загружаемое пользователем на мобильное устройство. Специфичность вирусов для мобиль-

ных устройств не сильно отличается от вирусов для ПК. Для обеспечения информационной безопасности 

следует регулярно проверять приложение на устойчивость к угрозам. 

Способ защиты информации - порядок и правила применения определенных принципов и средств 

защиты информации [1].  

Для выявления потенциальных факторов риска и обеспечения информационной безопасности 

нужно проводить обязательное тестирование приложений. В основном для преодоления защиты исполь-

зуются два типа тестов, они называются белым и черным ящиками. 

Метод белого ящика, или статистическое тестирование безопасности (CAST), предполагает 

оценку со стороны разработчика. Другими словами, специалист получает доступ к исходному коду и 

проверяет, работают ли все алгоритмы.  

Метод черного ящика заключается в том, что тестировщик не располагает никакой информацией о 

системе и анализирует приложение на предмет функциональности с позиции обычного пользователя.  

Для обеспечения такого контроля на разных этапах процесса разработки и обслуживания необхо-

димо решить две задачи:  

- определить и формализовать причины уязвимостей в веб-приложениях (разработать модель при-

ложения в контексте обнаружения уязвимостей); 

- автоматизировать обнаружение уязвимостей для SQL-инъекций с помощью сбора информации 

об их типе (разработать модель обнаружения уязвимостей). 

Разработчики могут разрабатывать и создавать приложения таким образом, чтобы злоумышлен-

ники не могли получить доступ к личным данным, обманным путем получить доступ к учетным записям 

пользователей и выполнить другие вредоносные действия. Методами предотвращения этих рисков явля-

ются следующими: 

- требование проверки входных данных: блокирование прохождения неправильно отформатиро-

ванных данных через рабочие процессы приложения помогает предотвратить проникновение вредонос-

ного кода в приложение посредством инъекционной атаки;  

- использование современного шифрования: хранение пользовательских данных в зашифрованном 

виде наряду с использованием протокола HTTPS для шифрования передачи входящего и исходящего 

трафика помогает предотвратить кражу данных злоумышленниками;  

- обеспечение надежной аутентификации и авторизации: создание и применение средств контроля 

для надежных паролей, предоставление вариантов многофакторной аутентификации, включая жесткие 

ключи, предоставление вариантов контроля доступа и другие методы затрудняют злоумышленникам мо-

шеннический доступ к учетным записям пользователей и боковые перемещения внутри вашего приложе-

ния; 

- отслеживание API: существуют инструменты для выявления пропущенных «теневых API», кото-

рые могут представлять собой поверхность атаки, но безопасность API становится проще, когда API ни-

когда не пропускаются в первую очередь; 

- документирование изменений в коде: это помогает командам безопасности и разработчиков 

быстрее устранять вновь появившиеся уязвимости [5]. 

Методы обеспечения информационной безопасности: 

- если файлы cookie отключены в браузере пользователя, это необходимо для предотвращения пе-

редачи сеанса по URL-адресу; 

- при хранении или передаче конфиденциальной информации используются зашифрованные про-

токолы с сертификатом SSL; 

- для особо важных действий необходимо повторно запросить пароль; 

- завершение сеансов вовремя и достаточно часто. 

Сообщество безопасности открытых веб-приложений (OWASP) разработало практическое руко-

водство Mobile Application Security Verification Standard (MASV) [3].  
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В стандарте описано восемь направлений защиты: архитектура приложения (Architecture); хранение 

данных и приватность (Data storage); криптография (Cryptography); управление сессиями и аутентифика-

ция (Authentication); передача данных (Network Communication); взаимодействие с платформой (Platform 

Interaction); качество кода (Code Quality); защита от модификаций и отказоустойчивость (Resiliency).  

В данной статье проведен обзор проблем, возникающих при создании, ведении приложения, а также 

представлены способы обеспечения безопасности. Таким образом, разработчикам стоит ответственно и 

внимательно относиться к обеспечению безопасности приложения еще до его создания.  
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М.М. Махмудова, Г.С. Турсунбаева, Х.А. Мойлиев, Г.А. Гуломова, 

М.Э. Раджабова 

 

КУМУШСИМОН ҒОЗПАНЖА (POTENTILLA ARGENTEA L.) НИНГ 

ГУЛЛАШ БИОЛОГИЯСИ 
 

Мақолада, Potentilla argenteа L. турининг гули морфологик таҳлил 

қилиниб, унинг мавсумий ва суткалик гуллаш мароми ўрганилиб, илмий 

хулосалар берилган. Кумушсимон ғозпанжа (Potentilla argenteа L.) нинг 

мавсумий гуллаш жараёни 36-44 кунни ташкил этади. Ўсимликнинг 

суткалик гуллаши ўрганилганда, гулларнинг энг кўп очилиши соат 1200 -

1400 оралиғида кузатилди. 

 

Калит сўзлар: ўсимлик, актиноморф, чангчи, уруғчи, уруғ, орган, 

илдиз, илдизпоя, морфология, гуллаш, чангланиш, ҳарорат, биологик фаол 

модда. 

 

Кириш. Доривор ўсимликларга ва улардан олинаётган препаратларга тиббиёт соҳасида бўлган 

талабнинг ортиб боришида асосий сабаб, синтез йўли билан олинган хар бир кимёвий доривор препаратни 

узоқ вақт узлуксиз равишда истеъмол килиш инсон организмида турли нохуш ўзгаришларни юзага 

келтириши мумкин. Доривор ўсимликлар инсон саломатлигини тиклашда катта ахамиятга эга. Шунга 

карамасдан хозирги кунда Ўзбекистон флорасида учрайдиган доривор ўсимлик турларининг бор-йўғи 2,5 

% якинидан тиббиёт амалиётида фойдаланилмокда [9,10]. 

Ҳозирги вақтгача кўпгина олимлар томонидан республикамиз шароитида доривор ўсимликларни 

иқлимлаштириш ва интродукцияси муаммолари бўйича анчагина тадқиқотлар амалга оширилди ва ўзга 

худудлардан келтирилган ўсимликларнинг турли интродукция шароитларидаги биологик хусусиятлари 

ўрганилиши натижасида Ўзбекистон флораси янада бойитиб келинмоқда [9,10]. 

Мавзуга доир адабиётлар таҳлили (Literature review).  

                                                           
 © М.М. Махмудова, Г.С. Турсунбаева, Х.А. Мойлиев, Г.А. Гуломова, М.Э. Раджабова, 2023. 
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Кейинги йилларда, доривор ўсимликларни экиб, ўрганиш ва уларнинг плантацияларини яратиш 

устида бир қанча ишлар олиб борилмоқда. Шундай доривор ўсимлик ҳисобланган ғозпанжа туркум 

вакиллари устида ҳам қатор ишлар қилинди ва қилинмоқда. 

Олимлар Potentilla L. туркум турларининг систематикаси, дориворлик, фармагностик хусусиятлари, 

табиий шароитда заҳираси, ҳосилдорлиги ўрганилган, лекин кумушсимон ғозпанжанинг онтогенези, 

мавсумий ва суткалик гуллаши, уруғ маҳсулдорлиги етарли даражада ўрганилмаган [1,2,3,4,8,12]. 

2014 йили Ю.В. Романтеева, Е.А. Игонина Саратов областида ўсадиган кумушсимон ғозпанжанинг 

заҳирасини ўрганган [6]. 2015 йили Ю.В. Романтеева, Н.А. Дурнова Саратов областида ўсадиган 

кумушсимон ғозпанжанинг (Potentilla argenteа L.) фитокимёвий таҳлилини ўрганадилар [7]. 

Тажриба ўтказиш жойи ва услуби.  

Тажриба, асосан ЎзМУ Ботаника боғи шароитида олиб борилди. 

Турнинг токсономик белгилари ва илмий номларини аниклашда С.К. Черепанов, Ў.П. Пратов ва 

М.М. Набиевларнинг [11,5] асарларидан фойдаланилди. 

Гулининг морфологик белгилари А.А. Федоров ва З.Т. Артюшенко [13] кўрсатмаларига биноан 

тавсифланди. 

Гуллаш биологияси Х. Қаршибаев ва О.А. Ашурметов [14] методи бўйича ўрганилди. Бунда битта 

гул ва ўсимликдаги барча гулнинг гуллаш муддати, гулларнинг сони, гулнинг очилиш тартиби, суткалик 

ва мавсумий гуллаш динамикаси, гулнинг тузилиши ва гулларнинг очилиш механизми ўрганилди. 

Олинган маълумотлар таҳлили.  

 Potentilla argenteа L. нинг гуллаш биологияси ЎзМУ ботаника боғи шароитида ўрганилди. Гулнинг 

шакли, рангги, унинг тузилиши ҳашаротларни жалб қилишда аҳамияти каттадир. Кумушсимон ғозпанжа 

(Potentilla argenteа L.) нинг гулқўрғони ҳашаротларни қўниши учун қулай бўлиб, уларни тумшуқчага 

яқинлашиш имконини беради. Ўсимлик асаларилар ва ҳашаротлар ёрдамида чангланади. 

Potentilla argenteа L. гуллари актиноморф, диаметри 1 см. Косачабарглари 5 тадан, сиртқиси 

тухумсимон, узунлиги 3-4 мм., ичкиси наштарсимон, узунлиги 2,5-3,5 мм., тукли; тожбарглари 4 та, 

тескари юраксимон, ўйилган, узунлиги 7-8 мм. Чангчиси 15-20 та, узун бандли, чангдони майда, думалоқ. 

Меваси тухумсимон – буйраксимон, буришган, узунлиги 1,3-1,2 мм. Устунчаси михсимон, меванинг 

юқори қисмига бириккан (бошқа турларида меванинг ён ва тубига бириккан бўлади), мевасидан бир неча 

баробар узун. 

Гуллаш биологияси ўсимликлар ҳаётидаги муҳим жараёнлардан бири ҳисобланади. Турли 

ўсимликларда гуллаш жараёни маълум муддатларда бошланади ва уларда гуллаш давомийлиги ҳам 

турлича бўлади. Баъзи ўсимликлар бир неча кунда гуллаб бўлса, баъзилари эса ҳафталаб ёки бир неча 

ойлаб гуллайди. 

Кумушсимон ғозпанжа (Potentilla argenteа L.) ҳам бир неча ҳафталаб гуллайдиган ўсимликлар 

жумласига киради. 

Ўсимликларни гуллаш жараёнининг эрта-кечлиги иқлим шароитига боғлиқ бўлади. Ўсимликларни 

гуллаш жараёнининг эрта – кечлиги иқлим шароитига боғлиқ бўлади. ЎзМУ ботаника боғи шароитида 

кумушсимон ғозпанжасининг мавсумий ва суткалик гуллаши ўрганилди. Potentilla argenteа L. нинг 

мавсумий гуллаши 2022 йил 22 июндан бошланди, бунда ҳаво ҳароратининг максимал кўрсаткичи 28-360C 

ни кўрсатди, яъни гуллаши эса 22 июндан 27 июлгача давом этди (1-жадвал).  

 

1 жадвал 

Potentilla argenteа L. нинг гуллаш мароми 
Йил Ғунчалаш даври Гуллаши 

 бошланиши ёппасига тугаши бошланиши ёппасига тугаши 

2022 06.06 11.06 16.06 22.06 01.07 27.06 

2023       

Мевалаши 

2022 - - - 20.06 28.07 11.08 

2023       

 

Жадвалдан кўриниб турибдики, ўрганилаётган турда ғунчалаш даври июнь ойининг биринчи 

декадасидан то июнь ойининг иккинчи декадасига қадар; гуллаш даври июнь ойининг 3 декадасида ва 

июль ойининг 1 декадасига тўғри келди. 

Гуллаш бошлангандан 10-11 кун ўтгач ёппасига гуллаш даври бошланди. 

Ўсимлик 20 июлдан бошлаб мевалай бошлайди. 28 июлдан бошлаб эса ёппасига мевалаш бошланди 

ва августнинг иккинчи декадасигача давом этади. 
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Демак, Potentilla argenteа L. турининг гуллаши, мевалаши табиий шароитидагига нисбатан 

олдинроқ бошланган, яъни ЎзМУ ботаника боғи шароитида июнь – июль ойларида гуллаб, июль-август 

ойларида меваси пишди.  

Мавсумий гуллаш жараёни 36-44 кунни ташкил этди ва бир туп ўсимликда 32-34 та гул бўлиб, битта 

пояда эса 10-11 та гул очилди. 

Ёпиқ уруғли ўсимликлардаги гуллашининг амалга ошиши, гулларнинг сутка давомида очилиши ва 

чангланиши бир турнинг эволюция давомида ҳосил қилган ва мустаҳкамланган хусусиятларидандир. 

Кумушсимон ғозпанжа (Potentilla argenteа L.) гуллари кундизги очиладиган гуллар қаторига мансуб 

бўлиб, очилган гуллари тунда ёпилмайди. 

Potentilla argenteа L. нинг суткалик гуллаш мароми ҳар икки соатда очилган гуллар сони аниқлаб 

борилади (2 жадвал).  

2022 йил 22 июнь гулларнинг суткалик очилиши дастлабки даврида эрталаб соат 800 да ҳаво 

ҳарорати 220C бўлганда биринчи ва учинчи ўсимликларда 1 тадан гул очилди. Соат 1000 да ҳаво ҳарорати 

240C бўлганда, 2-1 тадан гул очилди. Соат 1200 да ҳаво ҳарорати 270C бўлганда 3 тадан гул очилди. Соат 

1400 да ҳаво ҳарорати 300C бўлганда ўсимликда эса 3-2 тадан гул очилди. Соат 1600 ва 1800 да биттадан гул 

очилган бўлса, соат 2000 да ҳаво ҳарорати 240C бўлганда гул очилмади. 

Жами очилган гуллар сони 8-10 тага тенг бўлди. 

 

2 жадвал 

Кумушсимон ғозпанжа (Potentilla argenteа L.) нинг суткалик гуллаш мароми 
Кун Ўсимликда очилган гуллар сони, дона 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

22.06 1 2 3 2 1 1 - 

01.07 - 1 3 3 1 1 - 

27.07 1 1 2 2 1 - - 

Иккинчи ўсимлик 

22.06 - 1 3 3 1 1 - 

01.07 1 2 3 4 2 2 - 

27.07 1 1 1 2 1 - - 

Учинчи ўсимлик 

22.06 1 1 3 2 1 - - 

01.07 - 1 5 4 2 2 - 

27.07 - 1 2 2 1 - - 

Жами: 5 19 25 24 11 8  

 

Гулларнинг суткалик очилиши ялпи гуллаш даврида (01.07.22) эрталаб соат 800 да ҳаво ҳарорати 

280С да 1-3 ўсимликда гул очилмади, 2 ўсимликда битта гул очилди. Соат 1000 да ҳаво ҳарорати 300С да 1-

2 тадан гул очилди. Соат 1200 ҳаво ҳарорати 360С да 3 5 гул очилди. Соат 1400 да ҳаво ҳарорати 380С да 3-

4 тадан гул очилди. Соат 1600 да ҳаво ҳарорати 360С да 1-2 тадан гул очилди. Соат 1800 да ҳаво ҳарорати 

280С да 1-2 тадан гул очилди. Соат 2000 да ҳаво ҳарорати 250С да гул очилмади.  

Шундай қилиб, жами 9-14 та гул очилди. 

Ўсимликнинг якуний гуллаш даврида (27.07.22) эрталаб соат 800 ва 1000да ҳаво ҳарорати 260С да 1 

гул очилди. Соат 1200 ва 1400да ҳаво ҳарорати 28-320С да 1-2 тадан гуллар очилди. Соат 1600 да 1 тадан гул 

очилди. Соат 2000 ва 1800 да ҳаво ҳарорати 240С да гуллар очилмади.  

Жами 6-7 та гул очилди. 

Шундай қилиб, ўсимликнинг суткалик гуллашини таҳлил қилиш натижасида, Potentilla argenteа L. 

нинг сутка давомида очилган гуллари дастлаб гуллаш даврида 8-10 та, ялпи гуллаш даврида 9-14 та, 

якуний гуллашида 6-7 та гул очилиши аниқланди. 

Гулларнинг энг кўп очилиши, асосан соат 1200-1400 оралиғида кузатилди. 

Кумушсимон ғозпанжа (Potentilla argenteа L.) гулларининг очилиши кун давомида кўпайиб бориб, 

кечга яқин камайди.  

Хулоса  

Мавсумий гуллаш жараёни 36-44 кунни ташкил этди ва бир туп ўсимликда 32-34 та гул бўлиб, битта 

пояда эса 10-11 та гул очилди. 

Ўсимликнинг суткалик гуллашини таҳлил қилиш натижасида, Potentilla argenteа L. нинг сутка 

давомида очилган гуллар сони дастлабки гуллаш даврида 8-10 та, ялпи гуллаш даврида 9-14 та, якуний 

гуллашида 6-7 та гул очилиши аниқланди. 

Potentilla argenteа L. гулларининг очилиши кун давомида кўпайиб бориб, кечга яқин камайди. 

Гулларнинг энг кўп очилиши 1200-1400 оралиғида кузатилди. 
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Н.К. Сафарова, Г. Хамракулова 

 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ MELILOTUS OFFICINALIS В 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются изучения показателей роста, разви-

тия и урожайности донника желтого в Ташкентской и Бухарской обла-

стях Республики Узбекистан. Известно, что повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур возможно за счет внедрения высокопро-

дуктивных новых видов и сортов растений, совершенствования техноло-

гии их возделывания. При этом необходимо учитывать особенности кон-

кретной почвенно-климатической зоны. 

 

Ключевые слова: рост, развитие, урожайность, фенологические 

наблюдения, зеленая масса, урожайность. 

 

Растения в процессе своего развития от семени и до созревания находятся в сложном взаимодей-

ствии со средой, т.е. испытывают влияние стресс-факторов (низкие и высокие температуры, засоление или 

засуха почвы, пестицидные нагрузки и др.). Поэтому дальнейший рост эффективного сельскохозяйствен-

ного производства возможен путем совершенствования технологии возделывания и использования совре-

менных адаптивных сортов растений. 

Донник является одним из ценных кормовых, медоносных и фитомелиоративных растений. Он ис-

пользуется на сено, сенаж, зеленый корм. Донник по питательности кормовой массы сходен с клевером и 

люцерной. 

Донник накапливает в почве большое количество азота и органических веществ, улучшает плодо-

родие почвы, является хорошим предшественником для всех сельскохозяйственных культур. Донник засу-

хоустойчивое растение, хороший медонос [4]. 

Род донник (Melilotus Adans) относится к семейству бобовых (Fabaceae) , объединяет 16 видов, из 

них семь однолетние, а остальные – двулетники. 

 Донник желтый (Melilotus officinalis) в условиях нашей республики мало изучен, вследствие этого 

он не получил должного распространения из-за недостаточной изученности биологических особенностей 

и технологии его возделывания. В этой связи нами изучены рост, развитие и продуктивность донника жел-

того в двух различных экологических условиях. 

Материал и методы исследований. Выбор опытного участка и проведение экспериментов, отбор 

образцов растений и анализы, проведение фенологических наблюдений осуществлены согласно методикам 

Доспехова Б.А. [1] и Майсурадзе H.И. [2], Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур [3], Терехина А.А., Вандышева В.В. [5] и по рекомендациям сотрудников ВИЛАР [6]. 

Мелкоделяночные опыты проводились на опытном участке ООО “AGROBIOHOLDING” в Ян-

гиюльском районе Ташкентской области и на приусадебном участке в Каракульском районе Бухарской об-

ласти. 

Результаты и их обсуждение. Виды донника являются неприхотливыми растениями и не требуют 

особых требований к предшественникам. Донник можно высевать под покров яровых зерновых и кормо-

вых культур или без покрова. Семена донника очень твердые, поэтому их скарифицируют для нарушения 

плотной семенной оболочки. В день посева семена донника обрабатывают раствором нитрагина. 

Посев семян донника желтого проводился в два срока: (20 марта и 3 апреля) в Янгиюльском и (15 

марта и 1 апреля) в Каракульском районах на глубину 2,0-2,5 см. сплошным способом под покров яровой 

пшеницы (из расчета 12 и 15 кг. семян на один гектар). 

Результаты исследований показали, что увеличение нормы высева семян снижало их полевую всхо-

жесть на 5-10 % в обоих опытных участках. Прорастание семян донника начинается при температуре 6-

С. Оптимальной температурой для развития является 25-350С. 

На начальных этапах развития (апрель) наблюдается медленный рост донника желтого, который за-

тем ускоряется (5,9-8,1 мм в сутки). 
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Таблица 1 

Влияние сроков и норм высева семян на полевую всхожесть и темпы начального роста донника желтого 

Место прорастания Сроки посева 
Нормы вы-

сева, кг/га 

Полевая всхо-

жесть, % 

Среднесуточный прирост 

30-дневного растения, мм. 

Янгиюльский район 

Ташкентской области 

 
   

   

 
   

   

Каракульский район Бу-

харской области 

 
   

   

 
   

   

 

Во второй период вегетации (до наступления фазы цветения) наблюдается высокие темпы роста 

растений. С повышением температуры воздуха (летнее время) интенсивность роста растений донника сни-

жается. 

Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием донника желтого представлены на 

таблице 2. Как видно из этих данных, продолжительности фаз развития Melilotus officinalis выращенных в 

различных экологических условиях существенно различаются. Вегетационный период донника желтого 

составляет в зависимости от условий выращивания 90-120 дней (при 2-3 укосах соответственно 180-210 

дней) (табл. 2). 

В условиях хорошего увлажнения и достаточного питания донник может давать в наших условиях 

3-4 укосов. Зеленую массу донника желтого рекомендуется скашивать на кормовые цели в фазе бутониза-

ции на высоте 12-15 см (почки возобновления у него расположены на стебле высоко). При запаздывании с 

уборкой увеличивается содержание кумарина в зеленой массе, и животные с неохотой её едят. 

Надземную массу Melilotus officinalis L. убирают в фазу массового цветения растений для получения 

различных физиологически активных соединений. 

 

Таблица 2 

Продолжительность фаз развития Melilotus officinalis в разных экологических условиях 

Место прорастания 

1-год вегетации 2-год вегетации 
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Янгиюльский район         

Каракульский район         

 

Таблица 3 

Влияние сроков и норм высева семян на урожайность зеленой массы и семян (второго года вегетации) 

Место прорастания Сроки посева 
Нормы высева се-

мян, кг/га 
Зеленая масса, ц/га 

 

Семена, ц/га 

Янгиюльский район 

Ташкентской области 

 
   

   

 
   

   

Каракульский район Бу-

харской области 

 
   

   

 
   

   

 

Увеличение кормовой продуктивности донника возможно несколькими путями, один из которых – 

усиление мощности травостоя. Исследования показывают наличие прямой корреляционной связи урожай-

ности зеленой массы с высотой растений в фазу укосной спелостью и густотой. Так, во всех вариантах 
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опыта с нормой высева семян 15 кг/га в обоих экологических условиях возделывания наблюдалось повы-

шение урожая зеленой массы донника. Семенная продуктивность донника желтого с повышением густоты 

стояния растений, наоборот, снижается. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать следующее заключение: 

рост, развитие и урожайность донника желтого изменяются в зависимости от мест произрастания 

(почвенно-климатических условий); 

для получения высокой зеленой массы растения рекомендуем большую норму высева семян (15 

кг/га), а для семенной продуктивности – 12 кг/га. 

урожайность донника зависит от сроков посева и нормы высева семян. 
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А.Р. Хошимжонов, О.В. Анищенко 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ БЛОКОВ ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНО-

ВЫХ ФРАКЦИЙ НК-75 УСТАНОВОК ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ 

БЕНЗИНА 
 

В статье представлен анализ процесса гидроочистки бензиновых 

фракций. На основании анализа процессов, протекающих в реакторе 

блока гидроочистки, предложены варианты интенсификации процесса с 

повышением выхода и селективности реакций. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, гидрогенизационные про-

цессы, гидроочистка, бензиновые фракции, реактор, распределительная 

тарелка.  

 

Несмотря на современные вызовы, которые усложняют и без того непростую работу нефтепере-

рабатывающей отрасли, целью нефтепереработки в нашей стране останется сохранение современного вы-

сокого уровня технологичности производства моторных топлив. В связи с этим технология изомеризации 

бензиновых фракций, как способ получения высокооктановых неароматических компонентов товарных 

топлив из прямогонных легких фракций нефти, является не только технологией производства экологич-

ного топлива, но и высокоэффективным способом переработки легких бензиновых фракций. Увеличение 

производственных мощностей и повышение эффективности работы установок изомеризации требуют бо-

лее полного удаления из сырья примесей, отравляющих катализаторы изомеризации, что в настоящее 

время невозможно без процесса предварительной гидроочистки сырья. 

Процесс гидроочистки бензиновых фракций НК-75, является этапом подготовки сырья на уста-

новках гидроизомеризации. Он представляет собой каталитический процесс глубокого гидрирования ге-

тероорганических соединений, протекающий в среде водородсодержащего газа с использованием сульфи-

дированных алюмокобальтмолибденовых или алюмоникельмолибденовых катализаторов [1].  

К задачам, стоящим перед предварительной гидроочисткой сырья изомеризации, относят удале-

ние из него веществ, дезактивирующих катализатор процесса изомеризации. Дезактивирующие катализа-

тор вещества это - соединения серы, кислорода и азота; металлоорганические соединения, содержащие 

мышьяк, медь и др., а также непредельные соединения. Гидрогенолиз этих соединений возможен с разной 
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долей конверсии, поэтому подбор условий позволяющих, конвертировать полностью эти соединения ос-

новная проблема этого процесса [2].  

Как видно из таблицы требования к сырью изомеризации достаточно жесткие. 

 

Таблица 

Предельно допустимое содержание примесей в сырье блока изомеризации 

№ Загрязняющая примесь: 
Типичное предельно допусти-

мое содержание: 

1 Общая сера 0,1 ррм масс 

2 Общий азот 0,1 ррм масс 

3 
Суммарное содержание кислородсодержащих 

соединений 
0,1 ррм масс. 

4 Вода 0,05 ррм масс. 

5 Медь отсутствие 

6 Свинец отсутствие 

7 Мышьяк отсутствие 

8 Фториды 0,5 ррм масс. 

9 Бромное число 4 

10 Суммарное содержание хлоридов 0,5 ррм масс. 

 

Соединения серы в бензиновых фракциях представлены меркаптанами, сульфидами, ди- и поли-

сульфидами, тиофенами. Возможно наличие элементарной серы, образующейся в процессе перегонки 

нефти за счёт термического разложения сернистых соединений и в результате окисления сероводорода 

при контакте с воздухом. 

В целом удаление серы в процессе гидроочистки происходит довольно легко. В зависимости от 

строения, сернистые соединения превращаются в парафиновые или ароматические углеводороды с выде-

лением сероводорода. 

При температурах выше 350 оС возможна полная конверсия сероорганических соединений. Но при 

этом может происходить побочная реакция рекомбинации сероводорода с олефинами или компонентами 

крекинга углеводородов, участвующими в образовании олефинов, с образованием меркаптанов. 

CН3CН2CН2CН=CНCН3+ H2S   CН3CН2CН2CН2CНCН3 

 
                                                                                                SН  

Чтобы исключить протекание этой реакции температура в реакторе поддерживается на уровне 

(315…340) °C. Это позволяет обеспечить высокие скорости  реакций гидрирования и не приведёт к обра-

зованию значительных количеств олефинов и рекомбинации сероводорода с ними.  Температура в реак-

торе, при этом, зависит от состава сырья, рабочего давления и объёмной скорости реакционной массы.    

Гидрогенолиз азоторганических соединений в процессе гидроочистки бензиновой фракции (НК–

75) °С происходит значительно труднее, чем удаление серы. Степень денитрификации составляет всего 

лишь одну пятую степени обессеривания. Азоторганические соединения претерпевают различные превра-

щения с образованием аммиака. Аммиак выводится из сырья с водой.  

Насыщение олефинов происходит почти с такой же скоростью, что и обессеривание. Большинство 

прямогонных бензинов содержат олефины только в следовых количествах, однако в бензинах деструктив-

ных процессов содержание олефинов обычно весьма значительно. Переработка сырья с высоким содержа-

нием олефинов на установках гидроочистки прямогонных бензинов требует соблюдения определенных 

мер предосторожности из-за высокой экзотермичности реакций насыщения олефинов 

Органические галогеносодержащие соединения при гидроочистке фракции (НК–75) °С разлагаются 

до соответствующего галогеноводорода, который либо абсорбируется при водной промывке продуктов из 

реактора, либо уходит вместе с головным погоном газа из отпарной колонны. Разложение органических 

галогеносодержащих соединений происходит значительно труднее, чем разложение серосодержащих со-

единений. Считается, что при очистке сырья можно удалить максимум 90 % органических галогенидов, 

однако в условиях, создаваемых для удаления только азота и серы, эта величина намного меньше. По этой 

причине необходимо периодически осуществлять анализ гидрогенизата на содержание хлорида, так как 

количество хлоридов, подаваемых на установку изомеризации регламентировано. 

Гидрогенолиз хлорорганических соединений происходит по схеме: 

 

CН3CН2CН2CН2CН2CН2Cl  + H2    HCl + CН3CН2CН2CН2CН2CН3 
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Большинство примесей металлов присутствуют в сырье гидроочистки в количестве нескольких ча-

стей на миллион (ppm или мг/т). Катализатор гидроочистки способен, при нормальных рабочих условиях 

обеспечить удаление металлов, присутствующих в сырье в довольно высоких концентрациях – до 5 ppm 

или более.  

В процессе очистки сырья металлы оседают на катализаторе.  В отработанном катализаторе гидро-

очистки находят мышьяк, железо, кальций, магний, фосфор, свинец, кремний, медь и натрий. Удаление 

металлов из сырья происходит в условиях псевдоидеального потока по отношению к слою катализатора.  

При температурах выше 315 °C удаляются практически все металлы, присутствующие в количе-

ствах до (2–3) % от массы катализатора.  

Наибольшую проблему при эксплуатации реактора со стационарным слоем катализатора представ-

ляет развитие в слое катализатора определенных каналов и мест спекания катализатора. Кроме того, по-

степенно накапливается в слое не выводимые примеси, такие как металлы, мышьяк и смолы, это ведет к 

необходимости в периоды капитальных ремонтов, с периодичностью раз в два года или чаще прибегать к 

операции либо частичной перегрузки катализатора, либо пересыпки катализатора.  Такие мероприятия 

приводят к дополнительным затратам на закупку свежего катализатора, либо потерям прибыли от произ-

водства из-за простоев установки. Еще более серьезная ситуация возникает при достижении на катализа-

торе гидроочистки состояния равновесного насыщения, что является скрытой угрозой для блока изомери-

зации. Возникает проскок металлоорганических примесей и безвозвратное отравление катализатора изо-

меризации. Возможными вариантами решения проблем связанных с эксплуатацией катализатора является 

использование многослойной загрузки. Где первые по ходу газосырьевой смеси слои представляют собой 

так называемые защитные слои, содержащие пониженную концентрацию активных компонентов катали-

затора, оксидов никеля или молибдена, а также могут представлять собой насадку нерегулярного типа, 

улучшающую распределение по поверхности катализатора сырья. Такой прием достаточно распространен 

в нефтепереработки, но ведет к уменьшению загрузки катализатора в реактор. Снижение загрузки катали-

затора очевидно снизит конверсию сырья, в особенности трудногидрируемых гетероорганических соеди-

нений, что укоротит срок службы катализатора изомеризации. Наиболее применимы в этом случае, как мы 

считаем, внутренние контактные устройства в виде компактных распределительных тарелок. Их исполь-

зование позволяет еще более эффективно распределять газосырьевую смесь по поверхности катализатора, 

почти полностью исключает образование каналов в слоях катализатора, практически вся поверхность ка-

тализатора равномерно «смочена» сырьем, к тому же на тарелке возможно улавливание шлама, уносимого 

с потоком. В периоды ремонта отложения с поверхности тарелки удаляются простой механической чист-

кой. Среди разнообразного ассортимента конструкций распределительных тарелок производимых и пред-

лагаемых исследователями, не все конструкции достаточно надежны. Нами предложена распределитель-

ная тарелка [3], позволяющая значительно интенсифицировать распределение сырьевого потока в реак-

торе. Особая конструкция этой тарелки создает запас поверхности орошения в 3,9%, что при пресечении 

факелов разбрызгивания равных 1/3 собственной ширины разбрызгивания, что в свою очередь будет ком-

пенсировать избыточную поверхность орошения и позволит создать равномерное распределение жидко-

сти по поверхности катализатора, что позволит повысить производительность всей установки в целом. 

 

Рис. Распределительная тарелка 

В конструкции тарелки имеются специальные газовые патрубки 3 с возможностью осевого переме-

щения внутри переливных труб 2. Под плитой 1 также имеется жёстко закрепленный кольцевой козырек 
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5, который позволяет предотвратить унос капель жидкости с газовым потоком, увеличить смоченную по-

верхность насадки или слоя катализатора 7 и сам объем орошающей жидкости, взаимодействующий с 

насадкой и слоем катализатора 7, что способствует росту производительности тепло – и массообменного 

процесса или процесса, сопровождаемого химической реакцией. 

При этом возможно контролировать качество стабильного гидрогенизата, не допуская наличия при-

месей в сырье изомеризации выше допустимого. 

Таким образом использование распределительной тарелки в реакторе блока гидроочистки бензино-

вой фракции НК 75 установок изомеризации позволит за счет интенсификации масс- и теплообмена до-

биться следующих результатов: 

1.Продлить срок службы катализатора гидроочистки и снизить время ремонта, за счет исключения 

операций по пересыпке и перегрузки катализатора. 

2.Увеличить конверсию трудногидрируемых гетероорганических соединений, что позволит увели-

чить срок службы катализатора изомеризации. 
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Мировое соглашение имеет особенность заключаться на любой 

стадии арбитражного производства и на стадии исполнения судебного 

акта. При таком способе стороны экономят время себе и суду, так как 

минуют достаточно длительную процедуру разрешения спора в третей-

ском суде. 

 

Ключевые слова: арбитраж, суд, мировое соглашение, процесс. 

 

Особенность мирового соглашения заключается в том, что оно заключается на любом этапе арбит-

ражного разбирательства и на этапе исполнения судебного акта. Участие уполномоченных сторон в за-

ключении мирового соглашения от имени доверительного управляющего является обязательным, мировое 

соглашение должно быть составлено в письменной форме, в количестве копий, превышающем количество 

лиц, за копию, в настоящей копии к материалам арбитражного дела. Обязательным условием является 

включение информации о распределении судебных издержек между сторонами. Соглашение одобрено ре-

шением Арбитражного суда. После утверждения дело будет прекращено. Особое внимание, которое мы 

уделим в нашей статье, относится к тому факту, что спор после утверждения мирового соглашения носит 

окончательный характер.  

Мировое соглашение может применяться в случаях, связанных с отношениями частного права. Что 

касается общественности, особенно административной, такой возможности нет, хотя можно заключить 

сделку, которая не будет мировой. Что логично, если подумать о характере таких соглашений. Законода-

тель включил в Арбитражный процессуальный кодекс РФ статью 190, которая регулирует допустимость 
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заключения таких соглашений, но исключает возможность выхода за рамки полномочий, предоставлен-

ных им нормативными актами, регулирующими их деятельность1.  

Что касается последствий недействительности самих сделок, то это, конечно, прежде всего призна-

ние юридического спора полностью разрешенным. Таким образом, ни одна из сторон не имеет права ини-

циировать новую процедуру по тем же причинам и по тем же аргументам. Соглашение устанавливает все 

требования, которые должны быть выполнены. После этого спор считается оконченным, конфликт между 

сторонами исчерпан.  

Существует множество подходов к вопросу о правовом характере мирового соглашения.  

С одной стороны, некоторые считают, что мировые соглашения «являются актами разрешения 

гражданско-правового спора. В этом есть совпадение их значения с содержанием судебного решения. Од-

новременно мировое соглашение служит одним из оснований (в совокупности с определением суда) пре-

кращения производства по делу». В пользу данной точки зрения также приводится аргумент о невозмож-

ности отмены мирового соглашения без оспаривания определения об его утверждении и прекращении 

производства по делу. Тем не менее, сравнение мировых соглашений с судебными решениями является 

несправедливым, потому что они отличаются по своей направленности и правовой природе. Мировое со-

глашение является сделкой, которая обязательна лишь для ее сторон, то время как судебное решение яв-

ляется актом государственного органа, оформляющим результат деятельности суда, имеющим общеобя-

зательную силу и обязательный для сторон2. 

Другие авторы считают, что «мировое соглашение - это мировая сделка (взаимная возмездная граж-

данско-правовая сделка), которая заключается сторонами судебного процесса (либо процедуры исполне-

ния), вступает в действие после ее утверждения судом, включает для ее участников гражданско-правовые 

последствия и в случаях, которые предусмотрены законом, подлежит принудительному исполнению»3. 

Тем не менее, публично законный характер действий сторон по заключению мирового соглашения 

не может быть основанием для отрицания цивилизованного характера мировых соглашений, поскольку в 

этом случае стоит признать публично законный характер договоров гражданского права, подлежащих гос-

ударственной регистрации (договор аренды недвижимости, заключенный на срок не менее года; договор 

участия в долевом строительстве; договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под 

выплату ренты и другие). В этом случае процедуры регистрации сделок и утверждения мировых соглаше-

ний судом предназначены только для подтверждения действительности документов государством, созда-

ния гарантий надлежащего выполнения обязательств сторонами и, как следствие, содействия укреплению 

и стабильности гражданского оборота в целом. 

Основной целью мирового соглашения является урегулирование частноправовых отношений, и 

прекращение разбирательства рассматривается только в результате урегулирования спора, поскольку его 

дальнейшее продолжение теряет всякое значение. В то же время мировое соглашение "может разрешить 

процедурный вопрос о распределении судебных расходов или предусмотреть процессуальное обязатель-

ство, например, относительно поведения сторон в других судебных разбирательствах4.  

Анализируя правовую природу мировых соглашений, следует также сказать, что в некоторых рабо-

тах мировое соглашение рассматривается как новшество в соответствии со статьей 414 Гражданского ко-

декса РФ. Однако следует иметь в виду, что «мировое соглашение может быть признано инновационным 

соглашением только в том случае, если первоначальное обязательство заменено другим и/или изменен 

способ исполнения обязательства, а также из мирового соглашения следует, что воля сторон направлена 

на прекращение одного обязательства и заменяя его новым». Часто суд, утверждая мировое соглашение, 

указывает, что мировое соглашение может содержать условия об отсрочке или рассрочке исполнения от-

ветчиком обязательств, предоставлении права требования, полное или частичное прощение или признание 

долга, распределение судебных издержек и другие условия, не противоречащие федеральному законода-

тельству5. 

Более жесткие требования предъявляются к мировому соглашению, заключаемому по правовым 
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спорам, переданным на рассмотрение суда.  

Содержание мирового соглашения обусловлено его комплексной, цивилистической и процессуаль-

ной, правовой природой, соответственно оно должно содержать как условия, установленные ФЗ «О про-

цедуре медиации», так и условия, предусмотренные в качестве существенных для договорной конструк-

ции, находящейся в основе соглашения, и условия, согласованные сторонами в качестве существенных. 

Однако следует отметить, что нормы о сделках, договорах и обязательствах применимы к мировому со-

глашению только в части содержания соглашения и его исполнения. Нормы о порядке заключения и рас-

торжения договоров (гл. 28,29 ГК РФ) к мировым соглашениям не применимы.  

Интересен вопрос о возможности установления ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение мирового соглашения в самом соглашении. Долгое время в научной литературе и судебной 

практике не было однозначного ответа на данную проблему. 

Рожкова М.А. считает, что в мировых соглашениях установление данных мер ответственности не-

возможно, аргументируя тем, что «мировое соглашение обеспечивается государственным принуждением 

и при отсутствии добровольного исполнения, оно будет исполнено в принудительном порядке соответ-

ствующими государственными органами в предусмотренном законом порядке». Специальные санкции за 

ненадлежащее неисполнение мировых соглашений, предусмотрены процессуальным законодательством 

(ст. 332 АПК РФ), а в случае завершения спора и введения исполнительного производства будет исклю-

чена возможность уменьшения размера неустойки согласно ст. 333 ГК РФ1.  

Тогда как другие указывали на отсутствие законодательного запрета на установление ответствен-

ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения, однако подобное взыскание 

возможно лишь в отдельном судебном процессе54.  

Точку в данном споре поставил Верховный суд РФ в п. 52 Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств»55, установив применение норм гражданского 

права о договорами об ответственности, в частности ст. 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства», и в отношении мировых соглашений.  

Таким образом, стороны мирового соглашения могут определить ответственность за неисполнение 

взятых на себя этих обязательств. Но, не стоит сравнивать данный вид ответственности с ответственно-

стью за неисполнение исполнительного листа, который выдается в случае отсутствия добровольного ис-

полнения мирового соглашения. «Неисполнение мировых соглашений добровольно не влечет за собой от-

ветственность, предусмотренную за неисполнение исполнительных документов, так как исполнительный 

документ к тому времени еще не выдан». 

По нашему мнению, двойственность правовой природы мирового соглашения свидетельствует о 

возможности предусмотреть в нем условия, в том числе предусмотренные ст. 157 («Сделки, совершенные 

под условием»), 308.1 («Альтернативное обязательство»), 308.2 («Факультативное обязательство») ГК РФ, 

ограничение возможности установления отдельных условий в мировом соглашении представляется доста-

точно необоснованным. Считаем, в данном случае нарушается принцип свободы договора, который рас-

пространяется также и на мировые соглашения. 
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А.О. Курышин  
 
 ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЮРИСДИКЦИЯ» И 
«СУВЕРЕНИТЕТ»  

 
Настоящая статья посвящена исследованию понятий «юрисдик-

ция» и «суверенитет», а также их соотношению друг с другом. На ос-
нове проведённого анализа автор делает вывод о невозможности их 
отождествления друг с другом. Данные категории являются взаимосвя-
занными и взаимообусловленными, и принимая во внимание концепцию не-
делимости суверенитета, предполагающую отсутствие в нем каких-
либо сторонних элементов, говорить о соотношении понятий «юрисдик-
ция» и «суверенитет» как части и целого видится неверным. 

 
Ключевые слова: суверенитет, юрисдикция, реализация государ-

ственных полномочий, международная арена, соотношение понятий. 

 
Понятия «юрисдикция» и «суверенитет» являются основными терминами, характеризующими по-

ложение государства на международной арене. При этом в правовой доктрин они зачастую употребляются 
если не в качестве синонимов, то в качестве достаточно близких по смыслу терминов. Ситуация осложня-
ется также отсутствием единого подхода к их толкованию. Следует заметить, что анализируемые понятия 
присущи различным отраслями системам права: термин «суверенитет» преимущественно используется в 
рамках международного и конституционного права, а понятие «юрисдикция» рассматривается в различ-
ных отраслях права, каждая из которых наполняет его собственным содержанием и свойственными ей 
характеристиками. Указанное также влияет на разнообразие трактовок их соотношения. Кроме того, как 
показала, например, дискуссия в сфере применения концепции суверенитета применительно к отноше-
ниям в киберпространстве, не существует и единого понимания ее содержания со стороны разных госу-
дарств1.  

Так, одни авторы под юрисдикцией государства рассматривают его властную деятельность, прояв-
ляющуюся в разрешении судебными органами юридических конфликтов2. Другие – возможность приме-
нения национального законодательства при разрешении спорных ситуаций, затрагивающих интересы дру-
гих стран, к лицам, находящимися за его пределами3. Приведенные точки зрения подтверждают наше суж-
дение о том, что направленность отрасли права влияет на содержание термина «юрисдикция». Внутриго-
сударственные отрасли права подходят к его раскрытию через компетенцию и полномочия государствен-
ных органов внутри страны, а система международного права через права государства по отношению к 
другим субъектам права.  

Что касается категории «суверенитет государства», то она, на также имеет множество определений. 
В настоящее время на международном уровне понятие «суверенитет» как таковое не определено, но в 
Уставе ООН закреплен принцип суверенного равенства государств4. Анализ существующих точек зрения 
позволяет сделать вывод, что в той или иной степени большинство правоведов сходятся на том, что суве-
ренитет представляет собой самостоятельность на международной арене и верховенство его власти во 
внутренних делах. Таким образом, суверенитет государства – это его способность по самостоятельному 
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осуществлению внутренней и внешней политики. При этом, говоря о государственном суверенитете, сле-
дует отметить, что он также может проявляться и в экономической и других сферах. Указанное свидетель-
ствует о его отличии от юрисдикции, которая, непосредственно, связанно только с правовой сферой.  

При этом, как отмечал, И.И. Лукашук: юрисдикция – это проявление суверенитета. Другими сло-
вами, непосредственно объем суверенитета и сфера его действия образуют юрисдикцию государства1. В 
свою очередь Я. Броунли рассматривал юрисдикцию в качестве одного из аспектов суверенитета, прояв-
ляющегося в административной, законодательной и судебной компетенции2. В связи с этим представля-
ется возможным утверждать, что, по мнению некоторых авторов, понятия «юрисдикция» и «суверенитет» 
соотносятся как часть и целое.  

Однако не все разделяют указанное мнение. Современные исследователи указывают на нелогич-
ность такого соотношения. Ввиду того, что государство реализует свои суверенные права через юрисдик-
цию, то суверенитет выступает основой для последней. Более того, он выступает основной, естественным 
и необходимым условием государственности, одним из компонентов которое является государственная 
власть, а, значит, и юрисдикция государства. Соответственно, юрисдикция не может быть составной ча-
стью суверенитета3. В противном случае происходит ошибочное признание и государственной власти его 
частью, которая является лишь производной от государства и, соответственно, не может быть наделена 
суверенитетом. Таким образом, суверенитет является целым и неделимым, и выделять какие-либо его 
структурные элементы невозможно.  

Каждая из приведенных точек зрения представляется справедливой.  Одним из суверенных прав 
государства выступает возможность регламентации складывающихся в обществе отношений посредством 
издания нормативно-правовых актов, и обеспечивать их соблюдение при помощи механизма принужде-
ния. Иными словами, в данном случае речь идет об осуществлении юрисдикции государства. При этом, 
принимая во внимание концепцию неделимости суверенитета, предполагающую отсутствие в нем каких-
либо сторонних элементов, говорить о соотношении понятий «юрисдикция» и «суверенитет» как части и 
целого нельзя. Представляется, что данные правовые категории являются взаимосвязанными и взаимообу-
словленными. Их единство основывается на действии территориального принципа, выступающего осно-
вой для их осуществления. Безусловно, суверенитет государства предполагает реализацию им полной 
юрисдикции на собственной территории, исключающую деятельность публичной власти другого государ-
ства, и ограниченной – за ее пределами. Кроме того, следует отметить и проблему непризнанных госу-
дарств. Несмотря на их правовой статус, характеризующийся не признанием суверенитета такого государ-
ства иными странами, международное право не содержит запретов по признанию некоторых их актов юри-
дического характера. Соответственно, юрисдикция государства может проявиться и в отсутствии у него 
суверенитета, что подтверждает невозможность рассмотрения юрисдикции в качестве составной части су-
веренитета, и подтверждает их самостоятельность. 
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А.С. Акулова, К.И. Васильев 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА «ДВУХ КЛЮЧЕЙ»  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается новый взгляд на управление в ООО и 

АО, позволяющий более, чем одному лицу занимать должность единолич-

ного исполнительного органа или иметь более одного такого органа. Ав-

торами отмечаются проблемы, связанные с таким походом к управле-

нию, в числе которых цели и основные идеи введения данного принципа – 

обеспечения контроля друг за другом, возникновение риска «конфликта» 

компетенций, риск злоупотребления полномочиями либо перекладывания 

ответственности и пр., а также делается вывод о том, что несмотря 

на развитие принципа, его недостатки пока превалируют. Одним из вы-

ходов, в данной ситуации, стало бы разграничение управления путем 

официального именования полномочий соответствующим образом. 

 

Ключевые слова: корпоративное право, принцип «двух ключей», 

единоличный исполнительный орган, компетенция, Закон об ООО, Закон 

об АО. 

 

После реформирования гражданского законодательства корпоративные отношения претерпели зна-

чительные изменения. Начиная с фундаментального изменения предмета регулирования, указанного в п.1 

ст. 2 ГК РФ [1], заканчивая новеллами в отдельных институтов корпоративного права. Одной из таких 

новаций является введение принципа «двух ключей» или «четырех глаз», как его называют в зарубежных 

правопорядках. Возможности предоставления полномочий единоличного исполнительного органа сразу 

нескольких лицам или учреждение нескольких единоличных исполнительных органов были предусмот-

рены с целью распределения ответственности, а также стали одним из инструментов сдержек и противо-

весов в корпорациях [4]. Таким образом, государство предоставляет более широкие возможности диспо-

зитивного регулирования. Несмотря на очевидные плюсы данного института на первый взгляд, на данный 

момент существует немало пробелов в правоприменении указанного принципа, речь о которых пойдет 

ниже. 

Во-первых, несмотря на то, что в нововведении возможно осуществление полномочий раздельно 

несколькими лицами, на наш взгляд, при таком подходе не учитываются цель и основная идея введения 

данного принципа – обеспечения контроля друг за другом единоличными исполнительными органами для 

предупреждения злоупотребления полномочиями, так как при раздельном осуществлении полномочий 

сфера компетенций разная.  

Однако, предусмотренная возможность действовать раздельно имеет свои преимущества. Напри-

мер, в случае отсутствия одного из директоров, финансовая и другая документация может быть подписана 

другим лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, тогда как при совместном 

осуществлении полномочий, к примеру, создание новой электронной квалифицированной подписи без со-

гласия второго директора невозможно. 

Во-вторых, нельзя исключить, что введение двух единоличных исполнительных органов может 

стать своего рода тормозом в развитии компании. В соответствии со ст. 69 Закона об Акционерных обще-

ствах [2], ст. 40 Закона об Общества с ограниченной ответственностью [3], единоличный исполнительный 

орган вправе представлять интересы организации и заключать сделки без доверенности. Предположим, 

если оба директора независимы друг от друга, каждый ли из них имеет полномочия на заключение сделки, 

однако имеют противоположные точки зрения по одному и тому же вопросу, получается, оба решения все 

равно будут правомочны. Таким образом, возникает «конфликт» компетенций.  

Более того, если разделить полномочия между несколькими директорами, существует вероятность, 

что какие-то полномочия все равно останутся нераспределенными. В таком случае высок риск либо зло-

употреблением полномочий, либо перекладывания ответственности, что в том и другом может привести к 
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нежелательным последствиям для самой организации [5]. Более того, повышенные затраты на оплату не-

скольких директоров также необходимо учитывать при назначении второго и последующих директоров. 

Непонятно также, какие конкретно полномочия могут быть разделены между ними, а какие всегда нахо-

дятся в общей компетенции либо все полномочия каждый из них может осуществлять единолично. В таком 

случае, опять же, теряется смысл заложенной идеи введенного принципа, на наш взгляд. 

Необходимо отметить, что законодатель проводит работу над решением пробелов, существовавших 

с момента введения данных изменения. Так, например,  с 1 сентября 2020 г. в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены изменения, в соответствии 

с которыми  указание характера полномочий для лиц, имеющих право выступать от имени общества, обя-

зательно.  

Таким образом, в правоприменении принципа «двух ключей» существует еще много неурегулиро-

ванных пробелов. На наш взгляд, более эффективной моделью осуществления данного принципа является 

совместное осуществление полномочий, в которой будут указаны совместная и раздельная компетенции, 

благодаря чему будет раскрываться суть новеллы. 

Несмотря на преимущества самой идеи – отсутствие необходимости замены генерального дирек-

тора на время отпуска, болезни и отсутствия по другим причинам; обеспечение системы сдержек и проти-

вовесов в организации; взаимный контроль за действиями друг друга для избежания злоупотреблений пол-

номочиями – недостатки данного принципа, с которыми сталкивается организация, по нашему мнению, 

пока что превалируют. Возможно, внесение в Законы об АО, об ООО положений, детально регламентиру-

ющие порядок распределения и осуществления полномочий, способы принятия решений, представление 

интересов организации, а также сферу общей компетенции, могло бы существенно изменить ситуацию.  

Также, полагаем, одним из эффективных методов распределения полномочий, если организация все 

же решила учредить несколько единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от 

друга, могло бы стать определение наименования таких органов согласно распределенным функция в за-

коне. В таком случае, указание в ЕГРЮЛ такого функционального наименования могло бы сказать контр-

агенту, какими именно полномочиями наделен тот или иной директор. 
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Е.В. Приведа 

 

САМОВОЛЬНЫЙ УХОД И БРОДЯЖНИЧЕСТВО, СОВЕРШАЕМЫЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Целью исследования выступает разграничение понятий «бродяж-

ничество» и «самовольный уход», которое позволит правильно квалифи-

цировать Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 

действия несовершеннолетних, которые занимаются бродяжничеством 

и совершают самовольные уходы.  

 

Ключевые слова: бродяжничество, самовольный уход, мотив, си-

стематичность, беспризорность, детско-родительские отношения. 

 

Самой частой причиной совершения преступлений несовершеннолетними или в отношении них яв-

ляется их безнадзорность1, которая выражается в ненадлежащем контроле родителей за детьми, в попу-

стительском отношении родителей к своим детям, а также в безответственном поведении самого ребенка. 

Например, в тех случаях, когда ребенок в силу возраста или по иным причинам не понимает последствия 

своих действий и совершает необдуманные поступки. Немало детей по различным причинам самовольно 

уходят из дома, некоторые дети не хотят возвращаться в дом и бродяжничают по несколько дней, либо 

самовольно покидают дом или государственное учреждение неоднократно.  

Так, самовольный уход ребенка – это отсутствие информации о его местонахождении в течение трёх 

часов, а также отсутствие какой-либо информации о детях в возрасте до семи лет - в течение одного часа. 

Чаще всего несовершеннолетние уходят из дома однократно, этому способствуют различные причины, в 

том числе неблагоприятные жизненные обстоятельства2. Например, это проблемы в детско-родительских 

отношениях, когда родители оказывают чрезмерное давление на ребенка, когда отец с матерью находятся 

в разводе, пренебрежение ребенком домашними обязанностями и многие другие. 

Несовершеннолетние при совершении самовольных уходов преследуют различные цели и мотивы. 

Например, такими могут выступать: 

1. проявление демонстративного поведения; 

2. выражение самостоятельности; 

3. поиск «приключений» и так далее. 

Стоит иметь в виду, что родители должны в течение 3-х часов с момента безвестного отсутствия 

ребенка, предпринять какие-либо действия по поиску ребенка, обратиться в полицию с заявлением о его 

розыске. В том случае, если родители не предприняли таким мер, их действия или бездействие будут рас-

цениваться как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ре-

бенка. То есть их привлекут к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса 

об административных правонарушениях3, так как их действия могут повлечь причинение вреда жизни и 

здоровью несовершеннолетнему4, то есть ребенок может совершить противоправные деяния, либо в отно-

шении него могут быть совершены преступления.  

Бродяжничеством считается состояние человека, который имеет болезненное желание к системати-

ческой перемене места нахождения, проживания, скитающегося с места на место, существующего на «не-
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трудовые» доходы. Стоит отметить, что из-за проблемы отсутствия постоянного места жительства выте-

кает постоянное перемещение с одного места на другое, то есть способствует бродяжничеству. Важный 

признак бродяжничества – это мотив совершения неоднократного (более 3-х раз) самовольного ухода. 

Также важным признаком бродяжничества считаем – систематичность (неоднократность) совершения 

самовольных уходов. Бродяжничество в большинстве случаев является вынужденным поведением, так как 

человек остается без места жительства.  

Совершение подобных действий является асоциальным поведением, чаще всего это подталкивает и 

способствует совершению преступлений, а также к вовлечению в различную преступную деятельность.  

Ранее бродяжничество, которое поспособствовало вовлечению в преступную деятельность могло 

считаться уголовным преступлением, мелким правонарушением. Но в настоящее время бродяжничество 

не образует состав уголовного преступления, только в том случае если несовершеннолетнего вовлекают в 

занятие бродяжничеством (ст. 151 Уголовного Кодекса РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий»). Важно, что в случае, если родители несовершеннолетнего вовлекли 

его в занятие бродяжничеством вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, которые по-

влекли утрату источника средств существования или повлекли утрату места жительства, то данные дей-

ствия не образуют состав уголовного преступления. 

В административном кодексе бродяжничество также не является правонарушением. 

Но, согласно подпункту 6 пункта 2 Постановления Правительства Иркутской области от 15.09.2016 

№ 577-пп (ред. от 17.09.2018) «Об установлении Порядка рассмотрении районными (городскими), район-

ными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области мате-

риалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях»1 (далее по тексту – Порядок 

рассмотрения) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав2 рассматривает материалы в от-

ношении несовершеннолетних, которые занимаются бродяжничеством или попрошайничеством. Однако, 

на практике применения данного пункта Порядка рассмотрения, возникают проблемы в квалификации 

действий несовершеннолетних, которые впервые совершают самовольный уход по разным мотивам и при-

чинам. Часто дети уходят из дома из-за нарушения детско-родительских отношений, таких как непонима-

ние между ними, ссоры, систематического употребления родителями спиртных напитков и другое. В дан-

ном случае, такие действия нельзя квалифицировать по подпункту 6 пункта 2 Порядка рассмотрения, так 

как бродяжничество выражается в систематических самовольных уходах из дома, считаем, что это должно 

быть совершено более 3 раз. Также следует учитывать мотивы самовольного ухода ребенка из дома, та-

кими в случае бродяжничества должны выступать интерес ребенка к постоянному перемещению с места 

на место, вынужденное скитание из-за отсутствия постоянного места жительства или невозможности про-

живания по различным причинам по месту жительства, подражание взрослым людям, ведущим антиобще-

ственный образ жизни.  

Считаем, что необходимо разграничивать понятия «бродяжничество»3 и «самовольный уход». Так, 

если ребенок многократно совершает самовольные уходы (более 3 раз), несколько дней не возвращается в 

дом, то такое поведение можно назвать бродяжничеством. При этом необходимо учитывать мотивы и цели 

совершения самовольных уходов. Поэтому необходимо внести изменение в Порядок рассмотрения, а 

именно добавить подпункт, который будет устанавливать ответственность за самовольный уход, причем 

совершенный несовершеннолетним однократно и до 3 раз. Неоднократное совершение самовольных ухо-

дов, то есть боле 3-х раз следует расценивать как бродяжничество. Стоит отметить, что также необходимо 

учитывать цели и мотивы, которые преследует несовершеннолетний, уходя из дома несколько раз. 
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С.В. Конечный 

 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ 
 

Статья посвящена определению значения и роли парламентского 

контроля в современном российском обществе. Рассмотрены правовые 

основы, некоторые актуальные формы парламентского контроля, а 

также поставлены проблемы, перспективы совершенствования парла-

ментского контроля. 

 

Ключевые слова: парламентский контроль, государственный 

контроль, общественный контроль, формы парламентского контроля. 

 

Совершенствование механизмов, процедур парламентского контроля является одной из основных 

задач государственного надзора. Значение парламентского контроля возрастает в силу влияния законода-

тельной власти на все стороны общественной жизни. Актуальность, слаженность работы законодатель-

ного органа (парламента) определяется не только важностью и качеством издаваемых законов, но и кон-

тролем за деятельностью властных структур государства в аспекте исполнения законов, правопримени-

тельной практики. Законодатели должны непосредственно наблюдать действие законодательных актов на 

различные стороны общественной жизни: политики, экономики, культуры.  

Значение и роль парламентского контроля раскрываются учеными по-разному. Проследим основ-

ные направления по данному вопросу. Плюта Ю. В. в своей работе указывает, что «парламентский кон-

троль представляет собой форму социального контроля» и далее поясняет: «право законодательной власти 

на осуществление контроля следует рассматривать не только в контексте демократической организации 

государственной власти, но и в качестве базовой функции процесса социального управления» [1, с. 6]. Од-

ной из главных  задач социального управления государством является поддержание стабильности в обще-

стве. Парламентский контроль может отслеживать различные отклонения в социальной жизни общества и 

устранять причины возникновения разбалансированности, напряжённости в обществе, закладывать ос-

новы социально-экономического дальнейшего развития посредством законотворческой деятельности. 

Чопяк А. П. детализирует парламентский контроль, как: «1) как подвид государственного контроля; 

… 3)подвид общественного контроля» [2, с. 13]. Так как парламент является избирательным органом наро-

довластия и представляет интересы народонаселения, то можно говорить и о общественном контроле. Су-

ществующие различные общественные организации в силу участия в политической жизни играют не ма-

ловажную роль в формировании политических партий.  

Варлен М. В. наряду с административной функцией выделяет политическую функцию парламент-

ского контроля. «Политической функцией парламентского контроля является одно из основных направле-

ний деятельности Федерального Собрания РФ, … предполагающее воздействие на публично-правовую 

систему … в целях изменения действующих общественных отношений в соответствии со своей политиче-

ской волей» [3, с. 52]. Парламентский контроль не ставит целью своей деятельности получение политиче-

ских выгод, но в силу общественного резонанса освещения деятельности контрольных полномочии спо-

собны оказывать политическое воздействие на мнение, установки, интересы народа.  

Как видим, значение парламентского контроля в обществе в силу представительной функции пар-

ламента значительно: парламентский контроль затрагивает все сферы жизни общества – экономическую, 

социальную, культурную. Роль парламентского контроля в государственном состоит не только в админи-

стративном плане, но и политическом. Рассмотрим более детально формы парламентского контроля и на 

их примере более конкретнее проследим роль и значение парламентского контроля. 

Вначале определим правовую основу парламентского контроля. Контрольная функция Федераль-

ного Собрания закреплена в ст. 101 ч.5, ст. 1031, ст.114 ч.1 п. «а» Конституции РФ. Основой законодатель-

ства парламентского контроля составляют Федеральные законы от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламент-

ском контроле» и от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собра-

ния Российской федерации». Также некоторые федеральные законы содержат нормы контроля парла-

мента, например, в Федеральном законе от 101 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» содержится 

ст. 24 «Парламентский контроль за деятельностью органов внешней разведки Российской Федерации», в 
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Федеральном законе от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» определяется, что контроль 

за деятельностью федеральных органов государственной охраны осуществляется в том числе и Федераль-

ным Собранием. Процедуры, методики, правила парламентского контроля в основном содержатся и уста-

навливаются регламентами палат Федерального Собрания. Функции парламентского контроля довольно 

подробно обозначены в достаточно большом массиве правовых актов, что говорит о внимании законода-

телей к данному вопросу. 

Для достижения целей укрепления законности и правопорядка основными существенными фор-

мами парламентского контроля являются: заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Пра-

вительства РФ о результатах его деятельности в рамках так называемого правительственного часа; рас-

смотрение Государственной Думой годовых отчетов Центрального банка РФ и принятие решений по ним; 

назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты РФ, заместителя 

Председателя счетной палаты, аудиторов Счетной палаты РФ; заслушивание Советом Федерации ежегод-

ных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в Российской Федера-

ции и о проделанной работе по их укреплению. 

Конституция РФ (ст. 114 ч. 1 п. «а»), Федеральный конституционный закон от 06 мая 2020 г. № 4-

ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» (ст. 36 ч. 10) обязывают Правительство Российской Феде-

рации предоставлять Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета, ежегодные от-

чёты о результатах своей деятельности. «По итогам рассмотрения об исполнении федерального бюджета 

и заключения Счетной палаты РФ Государственная дума принимает одно из следующих решений: об 

утверждении отчета об исполнении федерального бюджета; об отклонении отчета об исполнении феде-

рального бюджета» [4, с. 286]. 

Парламентский контроль в сфере финансов-бюджетных отношении бывает предварительный, теку-

щий и последующий. Отчёты затрагивают поступления, использования доходов, расходы от всех эконо-

мических единиц, в том числе и от энергоресурсов (газа, нефти). Также Правительство Российской Феде-

рации представляет отчёты по формированию, использованию средств Резервного фонда, Фонда нацио-

нального благосостояния. 

Также парламент использует в своей работе более точечные формы парламентского контроля, 

например, парламентские запросы, депутатские и запросы сенаторов. Парламентский запрос – это коллек-

тивная форма формирования, обращения обеих палат парламента к руководителям государственных орга-

нов и органов местного самоуправления.  Парламентский запрос обязывает должностное лицо, к которому 

направлен запрос, дать ответ в течение 15 дней или другой срок, установленный в документе. Перечень 

вопросов, которые могут парламентарии затрагивать в запросах довольно обширен.  

Также наряду с коллективной формой запроса, существует и более активно используется парламен-

тариями такая форма, как депутатский запрос или сенаторский запрос. Такой запрос оформляется депута-

тами Государственной Думы  и членами Совета Федерации самостоятельно и не требует представления и 

согласования на заседаниях палат.  

Также представляет интерес такая форма парламентского контроля, как взаимодействие с Уполно-

моченным по правам человека. Деятельность Уполномоченного по правам человека заключается в том, 

чтобы оказывать помощь, защиту человека и гражданина при обращении а различные органы публичной 

власти. За помощью может обратиться к Уполномоченному по правам человека может любой, в том числе 

временно (и постоянно) проживающие иностранные граждане и также находящиеся в местах отбывания 

граждане всех стран не территории Российской Федерации.  

Парламент в силу представительного и законодательного статуса может инициировать проведение 

парламентского расследования. Парламентское расследование может проводиться по внутренним, так и 

по международным делам. «Так, следствием удачно проведенного парламентского расследования может 

стать наступление политической ответственности государственных органов и их должностных лиц, а в 

случаях, предусмотренных соответствующим законодательством, привлечением последних к администра-

тивной или уголовной ответственности» [5, с.7].  

Значение парламентского контроля в осуществлении своих контрольных функции за исполнитель-

ной властью состоит в том, что оказывает сдерживающее влияние на органы власти. В ходе парламент-

ского контроля обнаруживаются различные недостатки, проблемы, недочёты в законодательных актах. И 

законодательный орган по своей инициативе на основании протоколов контроля может инициировать раз-

личные изменения, дополнения в законодательные акты. 

Итак, на примере некоторых форм парламентского контроля, видим существенное влияние парла-

ментского контроля на различные стороны общества. Итак, парламентский контроль может быть и в форме 

«социального контроля» (Плюта Ю. В.) и как подвид государственного контроля и выполнять функцию 

управления (Чопяк А. П.). А также наряду с административной функцией выполнять и политическую 
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функцию (Варлен М. А.). Главной отличительной чертой парламентского контроля, в отличие от государ-

ственного контроля, является то, что парламентский контроль может не применять меры наказания к про-

веряемым. Но парламент на основе проведения различных форм контроля, может оптимизировать законо-

дательство.  

Для дальнейшего совершенствования института парламентского контроля следует решить в правом 

ключе следующие вопросы: 1) в парламентском контроле должны более детально прописаны основания, 

методики, процедуры, ответственность; 2) парламентский контроль должен в действительности стать глас-

ным. 

Якимова Е. М. в своей работе отмечает: «таким образом, несмотря на то, что парламентский кон-

троль является важной составляющей системы взаимодействия государства и общества, его правовая ре-

гламентация и практика реализации требует совершенствования. Парламентский контроль необходимо 

рассматривать не только как одну из функций законодательных органов власти, но и элемент общей си-

стемы государственного управления, что поможет выявить нераскрытую в полной мере сущность парла-

ментского контроля» [6, с. 244]. 

Значение и роль парламентского контроля в жизни общества будут возрастать, так как актуальность 

проблем современных вызовов, поставленных перед российском обществом, требует принятия действен-

ных решений. Большим заделом в постановке и решений проблем в законодательстве становится опыт 

парламентского контроля. 
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А.В. Козырев 
 

СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКИХ - ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

структуре гражданских правоотношений. Проанализировано понятие 

гражданских правоотношений, особенностей их структуры. Дана харак-

теристика элементов структуры гражданских правоотношений, а 

также их содержания и значения. 

 

Ключевые слова: Метод, гражданское право, гражданские пра-

воотношения, структура правоотношений, содержание гражданского 

правоотношения, субъективное право, активная субъективная обязан-

ность, пассивная субъективная обязанность, субъекты гражданских 

правоотношений, объекты гражданских правоотношений.  

 

Структура правоотношения представляет собой его внутреннее строение, которое состоит из взаи-

мосвязанных друг с другом элементов, и форму, которая определяет его содержание и значение [6]. 

Гражданские правоотношения составляют следующие элементы: форму, содержание, субъекты и 

объекты. Содержание и форма гражданского правоотношения. Для того, чтобы правовые нормы могли 

оказывать воздействие на поведение людей, они должны обладать сознанием и волей. Содержание обще-

ственных отношений составляет поведение участников, что дает возможность обеспечить гражданско-

правовое регулирование. Это дает основание сделать вывод, что урегулирование общественного отноше-

ния, которое входит в предмет гражданского права, возможно за счет урегулирования поведения субъектов 

гражданского права в рамках общественного отношения, которое существует между ними. Регуляторами 

общественных отношений являются субъективные права и обязанности, которыми обладают участники 

общественных отношений.  

Под субъективным правом подразумевается мера возможного поведения управомоченного лица в 

гражданском правоотношении. Субъективная обязанность представляет собой меру должного поведения 

обязанного лица в гражданском правоотношении, Субъективные права и обязанности могут существовать 

в единстве. При этом одно без другого теряют смысл. Так как субъективные права и обязанности участни-

ков общественного отношения регулируются нормами гражданского права, они соответственно называ-

ются гражданским правоотношением. Поведение участников гражданского правоотношения становятся 

урегулированными, осуществляясь на основе субъективных прав и обязанностей. Например, собственник 

ведет себя на основе принадлежащих ему прав на владение, пользование и распоряжение своим имуще-

ством. Все лица, которые окружают собственника, согласно их обязанностей выполняют определенные 

действия, которые не препятствуют собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, ко-

торое ему принадлежит.  

Необходимо отметить, что в результате правового регулирования общественных отношений их со-

держание, которое подразумевает поведение участников, не исчезает. Оно становится упорядоченным за 

счет соблюдения прав и обязанностей участников этих отношений. Это объясняет то, что содержание лю-

бого гражданского правоотношения представляет собой поведение его участников, которое осуществля-

ется в соответствии с субъективными правами и обязанностями, которые ему принадлежат [5]. 

Субъективные права и обязанности участников представляют собой форму гражданского правоот-

ношения, что является основанием для того, что гражданские имущественные правоотношения не отно-

сить ни к экономическому базису, н к правовой надстройке. Оно предполагает диалектическое единство 

экономического содержания и правовой формы. При этом субъективные права и обязанности, представ-

ляющие собой форму гражданского имущественного правоотношения, являются правовой надстройкой, а 

поведение участников, являющееся по сути содержанием, представляют собой сферу экономического ба-

зиса.  

Являясь формой гражданского правоотношения, субъективные права и обязанности имеют соб-

ственное содержание. По мнению К.Ю. Филипсон, субъективное право в силу его общественной природы 

представляет собой право управомоченного на поведение обязанного лица [7]. Это дает основание сделать 

вывод, что субъективное гражданское право является возможность управомоченного лица, которая обес-

печена юридически, требовать от обязанного лица соответствующего поведения, которое обеспечивает 

удовлетворение своих потребностей за счет материальных или духовных благ.  

                                                           
 © А.В. Козырев, 2023. 
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В науке выделяется активная и пассивная субъективные обязанности. Под активной субъективной 

обязанностью подразумевается юридически обусловленная необходимость совершения определенного 

действия в интересах управомоченного лица. Например, обязательства должника в пользу кредитора. Под 

пассивной субъективной обязанностью понимают необходимость обязанного лица, которые закреплены 

юридически, относительно воздержания от действий, которые могут стать препятствием для управомо-

ченного лица при удовлетворении своих потребностей за счет материальных и духовных благ. Например, 

в правоотношении, касающимся собственности, все, кто окружает собственника, не могут совершать дей-

ствия, препятствующие собственнику владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, которое ему 

принадлежит.  

По мнению других ученых, структура субъективного права включает в себя: правомочие на свое 

поведение и правомочие на чужое поведение [3]. Есть мнение, что субъективное право состоит из двух 

правомочий: правомочие на свое поведение и правомочие на чужое поведение [4].  

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Субъектами являются участники гражданских 

правоотношений, которые, как и любые другие общественные отношения, устанавливаются между 

людьми. В качестве субъектов гражданских правоотношений могут выступать или отдельные индивиды, 

то есть граждане, или коллективы людей.  

Субъекты гражданского права обладают гражданскими правами и обязанностями. В качестве субъ-

ектов могут выступать лица, которые являются правоспособными и дееспособными. Это могут быть граж-

дане (физические лица); юридические лица; государство (Российская Федерация, субъекты, городские и 

сельские поселения, муниципальные образования. В правоотношении субъекты гражданских правоотно-

шений несут права и обязанности.  

Под гражданской правоспособностью понимается способность лица иметь гражданские права и 

обязанности. Содержание правоспособности разных лиц определяет их возможность стать участниками 

разных гражданских правоотношений. Необходимым условием участия в правоотношениях является пра-

воспособность.  

Не менее важной категорией в плане участия в правоотношении является дееспособность. Под дее-

способностью подразумевается способность своими действиями приобретать гражданские права и созда-

вать для себя гражданские обязанности. Дееспособность показывает способность граждан осознавать свои 

действия. Она может быть разной в зависимости от возраста и отсутствует у душевнобольных и слабоум-

ных.  

Под дееспособностью юридического лица подразумевается способность от своего имени приобре-

тать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Образование юридического 

лица влечет за собой возникновение его правоспособности и дееспособности.  

Анализируя особенности субъектов правоотношений необходимо использовать понятие «право-

субъектность». Под правосубъектностью подразумевается обобщающая категория, которая отражает по-

ложение лица как субъекта права и включает в себя правоспособность и дееспособность.  

Содержание гражданских правоотношений включает в себя субъективные гражданские права и обя-

занности. Являясь мерой возможного поведения какого-либо лица, субъективное право обеспечено зако-

ном и соответственно необходимым поведением обязанных лиц. Субъективная обязанность представляет 

собой необходимость определенного поведения субъектов права. Права и обязанности в правоотношении 

тесно связаны 

Объект гражданского правоотношения представляет собой благо, по поводу которого субъекты 

вступают в правоотношения, а также блага, на которые направлены права и обязанности субъектов с целью 

удовлетворения интересов управомоченного лица. В данном случае речь идет о вещах, услугах, нематери-

альных благах, которые используются для удовлетворения интересов и потребностей лиц.  

Наиболее распространенным объектом гражданских правоотношений являются вещи. Что касается 

обязательственных правоотношений, у которых содержание включает в себя производство какой-либо ра-

боты, объектом является действие. Если результат действия тесно связан с самим действием, то в таких 

обязательственных отношениях объектом является вид услуги. В качестве объектов авторских, изобрета-

тельских правоотношений выступают произведения литературы, науки, искусства, изобретения, рациона-

лизаторские предложения, промышленные образцы, открытия, которые являются продуктами творческой 

деятельности. Такие личные неимущественные блага, как честь, достоинство, имя являются объектами 

личных неимущественных отношений, которые не связаны с имущественными.  

Под объектами гражданских правоотношений подразумеваются материальные и нематериальные 

блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Материальными объектами граждан-

ских прав являются: вещи; работы; услуги.  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ существуют следующие виды вещей:  
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- оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, изъятые из гражданского оборота вещи. 

К ним относятся такие объекты гражданских прав, которые могут свободно отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому. Под ограниченными понимаются объекты гражданских прав, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается 

по специальному разрешению; 

 - движимые и недвижимые вещи; простые и сложные вещи. Недвижимыми считаются земельные 

участки, участки недр, водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также объ-

екты, подлежащие государственной регистрации, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Те вещи, которые не могут относиться к недвижимым являются движимым имуще-

ством; 

 - главные вещи и принадлежности; потребляемые и непотребляемые;  

- одушевленные и неодушевленные.  

Объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на следующие виды:  

- объекты авторских прав. К ним относятся различные произведения науки и литературы; 

- объекты смежных прав. К ним относятся фонограммы и передачи эфира; 

- объекты патентного права, к которым относятся изобретения; 

- средства индивидуальных предпринимателей, которыми являются фирменные наименования и то-

варные знаки; 

- нетрадиционные объекты.  

Нематериальными благами считается жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосно-

венность частной жизни, личная и семейная тайна, право на свободное передвижение, на выбор места про-

живания, право на имя, на авторство, а также другие личные неимущественные права и другие нематери-

альные блага.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Гражданские правоотношения представляют 

собой социальные отношения, которые имеют ряд особенностей. Гражданские правоотношения представ-

ляют собой правовые отношения, регулируемые нормами гражданского права, возникающие по поводу 

материальных и нематериальных благ, результатов духовного творчества. Под гражданскими правоотно-

шениями подразумевается имущественное или личное неимущественное отношение, которое регулиру-

ется нормами гражданского права. Участники правоотношений связаны юридически наличием взаимных 

субъективных прав и обязанностей. Структуру правоотношений составляют субъекты, объекты и содер-

жание.  

Под субъектами правоотношений подразумеваются лица, которые имеют права и обязанности в 

правоотношении. Под объектами понимается блага, по поводу которых субъекты вступают в правоотно-

шения, или блага, на которые направлены права и обязанности с целью удовлетворения интереса управо-

моченного лица. Содержание гражданских правоотношений составляют субъективные права и субъектив-

ные обязанности.  
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ И ЕГО ОСО-

БЕННОСТИ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

понятию гражданских правоотношений. Проанализировано понятие 

гражданских правоотношений, его особенности. Дана характеристика 

видам гражданских правоотношений, а также содержанию, особенно-

стям и основаниям возникновения 

 

Ключевые слова: Метод, гражданское право, гражданские пра-

воотношения, содержание гражданского правоотношения, виды граж-

данских правоотношений, субъективные права, юридические обязанно-

сти, субъекты гражданских правоотношений, объекты гражданских 

правоотношений.  

 

На современном этапе развития общества и государства, когда происходит становление рыночной 

экономики, построение демократического общества, а также развитие государственно-частного партнер-

ства гражданские правоотношения представляют один из наиболее важных видов взаимосвязей. Основная 

суть данного понятия заключается в регулировании общественных отношений, составляющих предмет 

гражданского права.  

Регулирование отношений в обществе имеет важное значение. Главное место в этом процессе зани-

мает право, которое представляет собой систему формально определенных и охраняемых государством 

правил поведения в обществе. Общественные отношения, которые регулируются правовыми нормами, мо-

гут считаться правоотношениями. Они являются одним из самых важных условий формирования партнер-

ской модели взаимоотношений, возникающих между людьми, организациями, объединениями, государ-

ственными органами[7].  

В юридической литературе учеными высказываются разные мнения относительно определения по-

нятия «правоотношения». По мнению, В.К. Бабаева, правоотношения представляют собой охраняемые 

государством общественные отношения, которые возникают при воздействии норм права на поведение 

людей. Правоотношения характеризуются наличием субъективных прав и юридических обязанностей у 

участников этих отношений [8].   

Признаками правоотношений, как считал В.К. Бабаев, можно считать следующие: отношения лю-

дей, которые лежат в основе правоотношений, должны быть связаны с их деятельностью; при возникно-

вении правоотношений на поведение людей должны воздействовать нормы позитивного права; при воз-

никновении правоотношений между людьми должны осуществляться связь посредством субъективных 

прав и юридических обязанностей; правоотношение основано на воле участников; правоотношение - это 

отношение, охрану которого обеспечивает государство[8].  

На наш взгляд, для того, чтобы определение понятия правоотношения было более полное, необхо-

димо отметить две группы признаков: признаки правоотношения, характерные для любого социального 

отношения неправового характера: социальность, нормативность, гарантированность, санкционирован-

ность; признаки правоотношения, отличающие его от социального отношения: правовой характер, право-

мерность, непосредственная связь с государством, правосубъектность лиц, реализующих в рамках право-

отношения субъективные права и обязанности, корреспондирующий характер прав и обязанностей субъ-

ектов правоотношений[3]. 

Понятие «гражданское правоотношение» имеет следующие отличительные признаки, а именно: ме-

тод защиты гражданских прав; основания возникновения; диспозитивный характер норм гражданского 

права; особые способы прекращения.  

На данный момент существуют разные мнения относительно определения оснований возникнове-

ния гражданских правоотношений.  

По мнению В.В. Ершова, основаниями возникновения правоотношений являются правовые нормы, 

правосубъектность или правоспособность и юридические факты[4]. Печенкина Н.А. в качестве оснований 

возникновения гражданских правоотношений считает юридические факты; сделки; административные 

акты; открытия; изобретения; волевые акты [6].  
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В общей теории права под юридическими фактами принято понимать жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают наступление юридических последствий.  Обстоятельство, не имевшее 

место в действительности, не может рассматриваться как юридический факт. Важен факт свершения. По 

мнению Чшиевой Д.Ф., в юридические составы в различных комбинациях могут входить как действия, так 

и события. В отдельных случаях правовые последствия наступают при условии, что юридические факты, 

входящие в юридический состав, возникают в определенное время в строго определенном порядке [10].  

Но основе вышесказанного можно сделать вывод, что правоотношение показывает, как право ока-

зывает влияние на действия людей, делая жизненный процесс социума устойчивым, развитым и предска-

зуемым.   

Предметом гражданского права выступают общественные отношения, которые регулируются раз-

личными гражданско-правовыми нормами, содержащихся в нормативных актах. Понятие гражданского 

правоотношения выступает центральным аспектом в механизме гражданско-правового регулирования. В 

результате урегулирования нормами гражданского права в различных сферах общественных отношений 

гражданское правоотношение приобретает правовую форму.   

Гражданские правоотношения прежде всего представляют собой социальные отношения, которые 

урегулированы нормами гражданского права. Предмет правовых отношений включает в себя имуществен-

ные и личные неимущественные отношения между субъектами таких отношений.  

Гражданское правоотношение как социальное отношение, регулируемое нормами гражданского 

права, затрагивает не только имущественные, но и личные неимущественные отношения. Правовое регу-

лирование предмета гражданских правоотношений не влечет за собой цель к созданию каких-либо новых 

социальных отношений, а лишь придает четкую, конкретную форму уже сложившимся личным имуще-

ственным отношениям, которые становятся одним из видов гражданских правовых отношений.  

В юридической науке существует подход, согласно которому можно выделить императивные и по-

зитивные правоотношения, основанные на деликтных и позитивных юридических фактах [9].  

Юридический состав гражданских правоотношений можно представить в виде совокупности трех 

элементов, а именно: субъектов, объектов и содержания.  

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица, в том числе: граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства; юридические лица, а также государство в лице должност-

ных лиц и государственных органов. Они могут стать субъектами гражданских правоотношений при нали-

чии у них гражданский правосубъектности. 

Содержанием гражданского правоотношения являются субъективные права и юридические обязан-

ности. Помимо субъекта и содержания, элементом правоотношения являются его объекты [3].  

Гражданские правовые отношения разграничиваются по видам.  

1.По характеру содержания правоотношения делятся на: общерегулятивные, регулятивные, охрани-

тельные.  

2.В зависимости от степени определенности правоотношения бывают: относительные и абсолют-

ные.  

3.По характеру обязанности правоотношения бывают: активные и пассивные.  

Социальные отношения, которые составляют предмет гражданского права регулируются методом 

юридического равенства сторон. Это объясняет тот факт, что в большей степени гражданские правовые 

отношения возникают в результате волеизъявления участвующих в них субъектов. 

В рамках гражданского права типичным случаем возникновения таких отношений является заклю-

чение договора между сторонами. Существенной особенностью гражданских правоотношений является 

равенство сторон, что подразумевает юридическую независимость друг от друга [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, Рассмотрение вопросов, связанных с понятием правоотно-

шений и анализом и признаков, имеет существенное значение с точки зрения систематизации теоретико-

правовых знаний в данной области. Юридическая наука выделяет несколько подходов к определению по-

нятий правоотношения.  

Гражданские правоотношения представляют собой социальные отношения, которые имеют ряд осо-

бенностей. Данные отношения затрагивают как имущественные, так и неимущественные отношения, в 

которых существуют различные субъекты с обязательным волеизъявлением. Гражданские правоотноше-

ния представляют собой правовые отношения, регулируемые нормами гражданского права, возникающие 

по поводу материальных и нематериальных благ, результатов духовного творчества. Участники граждан-

ских правоотношений должны обладать гражданской правосубъектностью. В качестве главного основания 

возникновения гражданских правоотношений следует рассматривать юридический факт, который чаще 

всего является гражданским правовым договором.  
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Е.В. Лучкина 

 

ИНСТРУМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РУКО-

ВОДИТЕЛЯ 
 

В статье рассматриваются основы самоорганизации человека, 

представлены  техники тайм-менеджмента,  а также типы личности и 

их особенности.  

 

Ключевые слова: самоорганизация, типы личности, тайм-ме-

неджмент, техника. 

 

Основы самоорганизации мы можем заметить у школьников, которые оформляют школьный днев-

ник, готовят портфели на следующий учебный день, а также ложатся и встают по будильнику. Оформле-

ние школьного дневника является инструментом самоорганизации для школьников 1-7 классов, так как, 

записывая домашнее задание, они составляют свой график посредством анализа количества домашнего 

задания и его уровня сложности. Тем не менее, основными факторами самоорганизации является дисци-

плина и тайм-менеджмент, которыми не обладают не то, что многие школьники, но и взрослые. Не стоит 

путать дисциплину с тиранией, так как в основу дисциплины входит ответственность и свобода, которые 

позволяют человеку обойти этапы «эмоционального выгорания» на пути достижения какой-либо цели, 

другими словами -дисциплина является эффективным подходом к задаче. Тирания же является неэффек-

тивным подходом, хотя в ней и лежит определенная мотивационная концепция, которая обладает большей 

силой нежели в дисциплине. Дисциплинированные люди добиваются большего успеха, причем быстро, в 

отличие от людей, которые опираются на тиранический подход. В качестве примера можно привести под-

готовку к ЕГЭ, от которой «страдает» немыслимое количество одиннадцатиклассников, развивая в себе 

тиранический подход, а не дисциплинированность, так как их главной и высшей по уровню мотивацией 
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является «не получить низкий балл на экзамене» или «не огорчить родителей», основывающийся на прин-

ципе «избегания неудач». Дисциплинированные же выпускники мотивируют себя так: «Я выучу эту тему, 

чтобы получить высокий балл на экзамене» или «чтобы получить высокую оценку, мне следует прорешать 

некоторое количество вариантов», основываясь на принципе «достижения успеха». 

Как правило, у первого типа происходит «эмоциональное выгорание» уже на начальных этапах, 

подразумевающее под собой бездельничество на несколько недель или даже месяцев. Чтобы избежать 

«потери самоорганизации», не только выпускникам, но и современным руководителям следует развивать 

в себе дисциплину, а также понять основы тайм-менеджмента. 

Существует много техник тайм-менеджмента, но я бы хотела выделить 3 самых главных и простых 

по моему мнению.  

Первая техника-правило «лягушки», основывающееся на том, что в первую половину дня человек 

должен выполнить крупные проекты и сложные задачи, которые мы обычно откладываем «на потом». Это 

позволяет быстро справится с трудоемким делом и повысить мотивацию работать, к тому же вы сможете 

сэкономить время, которое могло бы уйти на прокрастинацию. 

Вторая техника-метод «помидора», базирующийся на том, что для продуктивной работы нужно вы-

делить 25 минут, которые тратятся только на задачу, а следующие 5 минут-на отдых. Спустя четыре таких 

цикла можно сделать более длительный перерыв - на 15-30 минут. Чтобы было легче ориентироваться во 

времени, можно поставить будильник и лучше отключить уведомления на телефоне, которые являются 

«пожирателями времени». 

Третья техника- принцип «Ешь слона по кускам»- заключается в том, что необходимо делить круп-

ные проекты, диссертации на части и ежедневно выполнять небольшой блок, таким образом у вас оста-

нется время на другие задачи и вы все успеете. 

Вы можете выбрать одну или несколько техник, подходящей вам, но не стоит забывать, что каждый 

человек является индивидом и не каждому присуща дисциплина, которая является одним из главных ин-

струментов современного руководителя. В этом случае вам стоит изучить свою типологию личности и 

проанализировать себя, к чему вы склонны и что следует делать в этом случае.  

Выделяют 16 типов личности: ESTJ, ISFP, INTP, ENTJ, ESTP, ISFJ, ENFP, INTJ, ISTJ, ESFP, INFP, 

ENFJ, ENTP, INFJ, ESFJ и ISTP. Они позволяют понять особенности человека, определить к чему он скло-

нен, какими задатками он обладает, а также это определение может являться инструментом самоорганиза-

ции идеального руководителя.  

Мне хочется выделить две из них: ENTJ и ESTJ, такие типы личности, как правило, занимают руко-

водящие должности. Я считаю, что заложенные качества у них являются одними из немногих инструмен-

тов самоорганизации. Такой тип личности, как ENTJ, по-другому - личность «командир», объединяет в 

себе харизму и уверенность, она обладает авторитетом, который собирает толпы вокруг одной общей цели. 

Они характеризуются часто безжалостным уровнем рациональности и направляют свою энергию на до-

стижение запланированных целей. Люди, относящиеся к ESTJ, по-другому- личность «менеджер», пред-

ставляют закон и порядок. Они решительны, организованны, уверенны и целеустремленны. Все это слу-

жит инструментом личности, что позволяет самоорганизовать деятельность современного руководителя и 

людей в целом. 

Стоит помнить и о законе ответственности (как об инструменте самоорганизации), об одном из ко-

торых говорит нам Брайан Трейси. Мы полностью отвечаем за свое настоящее и будущее и никто, кроме 

нас, не ответственен за то, кем мы являемся и какое положение занимаем. Не надо искать себе оправданий 

и не следует винить в своих неудачах окружающих.[1] 

Таким образом, существует много способов и инструментов, которые могут помочь современному 

руководителю в самоорганизации, проанализировав себя, изучив разные техники тайм-менеджмента.  
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Д.И. Зотова  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ 
 

Подростковый возраст играет важную роль в формировании са-

мооценки, поскольку в этот период происходит постепенное увеличение 

адекватности самооценки. Самооценка подростков может склады-

ваться из различных факторов, начиная от биологических особенностей 

до культурных традиций. 

Важным фактором является также возрастная категория под-

ростков, поскольку на каждом этапе жизненного пути ребенок сталки-

вается с новыми вызовами и задачами, которые могут повлиять на его 

самооценку. В данной статье мы рассмотрим значение подросткового 

периода в формировании самооценки. 

 

Ключевые слова: самооценка, подростковый период. 

 

Актуальность исследования самооценки подростков связана с необходимостью осуществления пси-

холого-педагогического сопровождения подростков в период обучения в девятом классе среднеобразова-

тельной школы, в момент их выбора дальнейшего жизненного пути, места обучения, выбора профессии. 

Социальные изменения накладываются на время, когда происходят психофизиологические изменения в 

развитии школьников.  

Самооценка рассматривается как важное личностное образование, принимающее участие в регуля-

ции человеком поведения и всей деятельности, как индивидуальная характеристика личности, ее центру-

ющий компонент, формируется при активном участии самой личности, отражающий полноту разнообра-

зия ее внутреннего мира. Подростковый период характерен резкими изменения всех сфер жизни человека. 

Несомненно, в этот период на формирование самооценки влияют успехи и неудачи в школьной жизни, как 

оценивают его окружающие, как складываются его отношения со сверстниками. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы Анализ литературных источников показал, что, фе-

номен самооценки широко изучается и старательно описывается, но несмотря на это, до сих пор нет одно-

значного определения понятия «самооценка». Также отсутствует единство понимания природы этого яв-

ления и его особенностей. Учеными исследовались вопросы: онтогенеза самооценки, ее функции, струк-

тура, закономерности и возможности формирования. Многие авторы акцентируют внимание на формиро-

вании самооценки в подростковом периоде и на факторах, которые могут способствовать ее становлению. 

Данную проблему исследовали следующие ученные: Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, А.В. Захарова, А.И. 

Липкина, А.А. Реан, А.Г. Стужин, Е.А. Соколова, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, Р. Бернс, П.М. Якобсон, А. Адлер, Б.В. Зейгарник, К. Левин и 3игмунд Фрейд. Авторы пришли к 

мнению, что становление самооценки происходит непосредственно в подростковом возрасте. И на сего-

дняшний день основной задачей современной психологии в данной области, являются исследования по 

выявлению факторов, способствующих становлению самооценки подростков. Подростковый период ха-

рактерен резкими изменения всех сфер жизни человека. Несомненно, в этот период на формирование са-

мооценки влияют успехи и неудачи в школьной жизни, как оценивают его окружающие, как складываются 

его отношения со сверстниками.  

Исследования межличностных отношений подростков проводились такими отечественными уче-

ными как Н.П. Аникеева, Е.Л. Дубовская, Р.Л. Кричевский, Л.Р. Мадорский, Е.Н. Резников, Х. Ремшмидт, 

М.В. Смирноваи т.д. А.Н. Леонтьев, описывая проблему самосознания как дилемму важнейшего жизнен-

ного значения, возглавляющую психологию личности, расценивал её как нерешенную и уходящую от 

научного психоанализа. Психолог Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960гг) отмечал: «Процесс ста-

новления человеческой личности включает в себя как неотъемлемый компонент формирование его созна-

ния и самосознания. Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое 

в своих отношениях с окружающим. Если нельзя свести личность к ее самосознанию, к Я, то нельзя и 

отрывать одно от другого. Поэтому вопрос, который встает перед нами в плане психологического изучения 

личности, это вопрос о ее самосознании, о личности как Я, которое в качестве субъекта сознательно при-

сваивает себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно 

принимает на себя за них ответственность в качестве их автора и творца». Многие ученые отмечают по-

степенное увеличение адекватности самооценки в подростковом возрасте. Р. Бернс объясняет это тем, что 
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подростки оценивают себя ниже по тем или иным показателям, которые представляются им самыми важ-

ными, и это снижение указывает на их больший реализм, в то время как детям свойственно завышать са-

мооценку собственных качеств. По мнению А.В. Гайфуллина, самооценка — это сложная система, фор-

мирующая характер самоотношения индивида и включающая как общую самооценку, отражающую уро-

вень самоуважения, целостное принятие либо непринятие себя, так и парциальные, иначе говоря, частные 

самооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности, действиям, поступкам, 

успешности либо неспешности отдельных видов деятельности. Таким образом, мы видим, что, мнение 

ученых разных стран сводится к одному выводу — подростковый период в онтогенезе человека имеет 

большое значение в формировании самооценки. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 

В данной статье мы рассмотрим классификацию стилей роди-

тельского воспитания. Классификация стилей родительского воспита-

ния необходима для понимания, каким образом родители влияют на раз-

витие своих детей и какие результаты это влияние может принести. 

Классификация  позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого 

стиля, а также оценить его эффективность в конкретных ситуациях. 

Кроме того, знание различных стилей родительского воспитания помо-

гает подросткам и родителям лучше понимать друг друга, снижает кон-

фликты и улучшает взаимоотношения семьи в целом. 

 

Ключевые слова: стиль родительского воспитания, классифика-

ция стилей родительского воспитания. 

 

Родительство находилось в центре внимания психологических исследований с момента, когда в 60-

е годы прошлого века в работах Дианы Баумринд (Baumrind) была установлена взаимосвязь между стилем 

родительского поведения, определяемого по шкалам принятия - отвержения и контроля, и особенностями 

развития ребенка [1]. Были показаны различия детей, родители которых различались по стилю воспитания, 

по следующим параметрам:  
-враждебный/доброжелательный,  

-оказывающий сопротивление/ сотрудничающий;  

-властный/послушный;  

-доминирующий/покорный;  

-целеустремленный/ бесцельный;  

-ориентированный на достижения/не ориентированный на достижения;  

-независимый/внушаемый.  

Полученные результаты обусловили стремление исследователей и практиков выявить такой тип 

воспитания и родительского поведения, который обеспечил бы формирование позитивных личностных 

характеристик ребенка – «гармоничный» тип воспитания. 
Так, было выделено 3 базовых варианта родительского поведения: 
– авторитетное с высокой реципрокностью в двунаправленной коммуникации; 
– авторитарное, основанное на власти 
родителя и безоговорочном подчинении ребенка; 
– разрешающее с низким уровнем требований и контроля. 
Баумринд предложила двухмерную классификацию стилей родительского поведения, где в качестве 

измерений выступали: 
1.эмоциональное принятие или отвержение; 

2.контроль или отсутствие контроля. 

Так, на основе этих факторов было выделено три вида родительского поведения: 
– авторитетное с высокой реципрокностью в двунаправленной коммуникации; 
– авторитарное, основанное на власти родителя и безоговорочном подчинении ребенка; 
– разрешающее с низким уровнем требований и контроля [2]. 
Таким образом, стилем родительского воспитания мы можем назвать способ, которым родители 

воспитывают своих детей, включающий в себя такие аспекты, как подход к дисциплине, поощрению, нака-

занию, общению и установлению границ. 
Мы считаем важным отметить, что имеют место две проблемы, касающиеся классификации стилей 

родительского воспитания. 
Первая проблема заключается в отсутствии согласия среди психологов как в используемой терми-

нологии, так и в содержательном описании стилей родительского воспитания. Так, авторы могут давать 

разные названия сходным по содержанию стилям. Приведем примеры.  
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В работе А. Роу и М. Сайгельмана [7] Стиль родительского воспитания, который характеризуется 

тем, что в семье ребенок занимает центральное, привилегированное положение, родители стремятся огра-

дить от трудностей и неприятных моментов, ограничить его самостоятельное, независимое поведение, 

называется «гиперопекой». Похожий по содержанию стиль В.И. Гарбузов и коллеги называют «эгоцен-

трическим» [1], Э.Г. Эйдемиллер — «потворствующей гиперпротекцией» [4], А.С. Спиваковская (1988) 

указывает на его наличие в «семьях с кумиром» [2].  
Более того, стили родительского воспитания, обозначаемые разными авторами одними и теми же 

названиями, по содержанию могут различаться. Например, в отличие от вышеупомянутого описания ги-

перопеки А. Роу и М. Сайгельманом [7] в работе Ю.Б. Тарнавского этот стиль определяется иначе: роди-

тели уделяют ребенку чрезмерное внимание, постоянно навязывают ему свое мнение, диктуют каждый 

шаг, ограничивают самостоятельность, лишают возможности общения с другими детьми [3]. 
Вторая проблема — отсутствие общепринятой классификации стиле родительского воспитания. Су-

ществующие классификации различаются и по количеству видов, и по их названиям. Например, как мы 

уже отмечали ранее, Диана Баумринд выделяет 3 стиля (авторитарный, авторитетный, попустительский), 

в работе А. Роу и М. Сайгельмана представлено 6 стилей: отвержение, безразличие, гиперопека, сверхтре-

бовательность, устойчивость, родительская любовь. 
У А.Е. Личко их 9: гипопротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротек-

ция, эмоциональное отвержение, условия жестких взаимоотношений, повышенная моральная ответствен-

ность, потворствующая гипопротекция, воспитание в атмосфере «культа болезни», противоречивое вос-

питание.  
Таким образом, стилем родительского воспитания мы можем назвать такой способ, которым роди-

тели воспитывают своих детей, включающий в себя такие аспекты, как подход к дисциплине, поощрению, 

наказанию, общению и установлению границ. На сегодняшний день отсутствует общепринятая классифи-

кация стилей родительского воспитания. Более того, отсутствует согласие среди психологов как в исполь-

зуемой терминологии, так и в содержательном описании стилей родительского воспитания. Так, авторы 

могут давать разные названия сходным по содержанию стилям. 
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СПОРТ, ИСКУССТВО И ПЕДАГОГИКА В БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ 

 
В статье рассматриваются вопросы бальных танцев как спор-

тивно-эстетической деятельности и как педагогического процесса. Рас-

крывается многофункциональность танца как важного феномена с 

точки зрения спорта и искусства, влияние обучения бальным танцам на 

эстетическое, физическое, нравственное и творческое развитие детей. 

 

Ключевые слова: бальные танцы, спорт, искусство, эстетиче-

ское воспитание, педагогический процесс, обучение бальным танцам. 

 

Танец - совершенно особый вид искусства, который отражает чувства. Через танец человек познает 

окружающий мир и учится взаимодействовать с ним. Спортивные бальные танцы оказывают специфиче-

ское воздействие, которое сохраняется на протяжении всей жизни человека. 

Сегодня важно определить роль, место и значение танца в системе физического воспитания и при-

знать, что эстетические параметры танца безусловно являются важными, но не единственными характери-

стиками. Задачи физического, творческого, эстетического и духовного воспитания детей дошкольного воз-

раста заставляют пересмотреть разновидности и многообразие типов танца в социальном контексте разви-

тия личности. Мы выберем для рассмотрения многофункциональность танца как важного феномена, ко-

торый в силу недостаточной и неполной изученности ограниченно и пассивно применяется в системе вос-

питания, образования и в процессе физического обучения и требует дополнительного изучения. [1] 

Спортивный бальный танец занимает срединное положение между искусством и спортом. Через 

обучение танцу решаются задачи духовного и эстетического воспитания, формируется способность детей 

к творчеству и склонность к искусству в целом. Также на занятиях спортивными бальными танцами про-

исходит осмысление и понимание ребенком окружающего мира, собственного места в этом мире, форми-

руется отношение к миру, определяется деятельность в нём. 

Как вид спорта бальный танец представляет собой комбинацию движений, которые отличаются 

друг от друга по интенсивности и характеру двигательной активности, и которые состоят из характерных 

данному виду танцев разнообразных сложнокоординированных действий, требующих определенной 

функциональной и физической подготовленности.  

Развивая культуру танца у дошкольников, грамотнее рассматривать этот процесс вместе с музы-

кальным воспитанием. Танец – это мелодичное и ритмичное движение человеческого тела в музыкальном 

сопровождении, раскрывающее характеры людей, их чувства и мысли о мире. "Вложенная в нас природой 

любовь к музыке влечет за собой и любовь к танцу. Оба эти искусства - братья, неотделимые друг от друга. 

Нежные и гармонические интонации одного из них вызывают приятные выразительные движения другого, 

сообща они являют увлекательные картины зрению и слуху", - так писал основоположник балетного те-

атра Ж.Ж. Норверр. 

В то же время, как и любому артистическому виду спорта, бальному танцу присуща соревнователь-

ность, стремление к достижению наивысших спортивных результатов. Также, огромное значение имеет 

точное и филигранное исполнение технических задач каждого конкретного движения. Красота движений 

достигается во многом за счет легкости, геометрической точности, ритмичности, последовательности, гар-

моничности сочетания движений и музыки. "Не может быть красоты без осанки и правильной пропорции, 

и ты - несравненный мастер обеих, так как создаешь гармонию, ты наполняешь движение ритмом, ты де-

лаешь силу грациозной и обладаешь способностью придавать предметам гибкость", - эти слова П. Кубер-

тена довольно полно характеризуют бальный танец. [1] 

Таким образом, бальный танец сочетает в себе черты как спорта, так и искусства. Наряду с дви-

гательными навыками, ловкостью, координацией движений большое значение имеет эстетическое и эмо-
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циональное впечатление, художественное наполнение, воплощенное в танце исполнителем и передавае-

мое зрителю. Справедливым будет отметить, что красота этого вида спорта заключается в движении, ко-

торое создает красоту, этим она и отличается от "застывших" произведений живописи и литературы. 

В современной психологии формируется представление о танце не только как о виде искусства или 

форме социального общения, а как о средстве самопознания и самосовершенствования. Такое направле-

ние получило в западной литературе название "educational dance", что означает обучающий или воспиты-

вающий танец. "Обучающий танец" предполагает не овладение определенной танцевальной формой, а по-

знание собственного тела, а значит и самого себя. Понятие танца имеет глубокий и многогранный смысл 

и охватывает экспрессивный, в данном случае выразительно-эмоциональный, и социальный аспекты. Дви-

жение в данном случае рассматривается с точки зрения его интеграционных, то есть объединяющих ас-

пектов, используемых для достижения педагогических или терапевтических целей. Обучение бальному 

танцу является одним из важных факторов формирования творческих способностей учащихся. Танец 

развивает силу и гибкость, улучшает телосложение, координацию движений, способствует развитию рас-

кованности и свободы движений, повышает умственную активность и работоспособность. (1) 

Важно отметить, что танцевальная подготовка является эффективным средством не только физиче-

ского, но и интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания, она создает благоприятные 

условия для раскрытия творческого потенциала ребенка. Занятия бальным танцем, как разновидность фи-

зической тренировки, позитивно отражаются на различных психических процессах; сочетание физической 

нагрузки и эстетического творчества положительно влияет на становление гармоничной и разносторонне 

развитой личности дошкольника.  

Обучение – это педагогический процесс, направленный на обучаемых лиц, с целью обогащения их 

знаниями, умениями, навыками и опытом, в том числе эмоциональным, волевым, коммуникативным, нрав-

ственным, эстетическим, двигательным, спортивным, трудовым и т.д. Цель обучения спортивным баль-

ным танцам, как любого педагогического процесса, состоит в организации поэтапной деятельности уче-

ников под руководством педагога для формирования у них двигательных навыков, умений и приобретения 

ими специальных знаний и умений. В процессе обучения танцевальным фигурам активно выполняются 

следующие основные задачи: - формирование двигательных навыков, имеющих значение для общей дви-

гательной и спортивной подготовки занимающихся; - воспитание физических и эстетических качеств 

(сила, скорость, гибкость и пластичность, координация, выносливость, музыкальность и пр.); - формиро-

вание профессиональных навыков. [2] 

Следует отметить, что большим, но недостаточно используемым педагогическим потенциалом об-

ладают спортивные бальные танцы. Педагогический потенциал спортивных бальных танцев заключается 

в их позитивном влиянии на физическое, интеллектуальное, нравственное, эстетическое и социально-пси-

хологическое развитие детской аудитории, на ее адаптацию, социализацию и самореализацию. 

Особенность и уникальность спортивных бальных танцев проявляется не только в интеграции спор-

тивной, культурной и эстетической деятельности как сочетания элементов спорта и искусства, но и в ком-

плексном и многоаспектном подходе к воспитанию глубоко и всесторонне развитой личности, формиро-

ванию творческой культурной среды, что способствует пересмотру и корректировке традиционного поло-

жения и преимуществе физического развития над духовным становлением человека в процессе спортив-

ной деятельности. Танцы способствуют развитию музыкальности, пластики и красоты движений, раскры-

вают индивидуальные особенности и таланты, формируют здоровую самооценку, помогают обрести уве-

ренность в собственных силах, формируют тенденцию к постоянному саморазвитию и самосовершенство-

ванию, а также закладывают поведенческие основы межличностного взаимодействия. [3] 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКА-

ЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

В статье рассматриваются особенности гендерной идентифи-

кации посредством сравнительного анализа результатов полоролевого 

опросника С.Бем в двух разновозрастных группах с учетом менталитета 

общества в Республике Казахстан.  

 

Ключевые слова: психология, гендерная психология, гендерная 

идентификация, гендерная стереотипизация, сравнительный анализ. 

 

Современные тенденции в переменах гендерного разделения труда отражается в ослаблении его 

нормативности. На сегодняшний день женщина имеет куда больше возможностей реализовывать себя вне 

рамок одного лишь быта, а мужчины не ограничиваются ролью лишь добытчиков и защитников, на фоне 

чего возникает полное переосмысление гендерных ролей. 

Полоролевой опросник Сандры Бем (Bem Sex Role Inventory, BSRI) дает возможность выявить ген-

дерный тип личности каждого участника выборки и впоследствии выявить особенности в распределении 

частоты встречаемости той или иной гендерной идентичности у каждой из групп в целом.    

Данная методика основывается на  теории андрогинии и используется для определения  «гендерной 

типизированности» и основывается на идеи А.Константинопля. Согласно данной идее, фемининность и 

маскулинность являются не противоположными полюсами. Человек вне зависимости от пола обладает как 

фемининными, так и маскулинными характеристиками. Эффективность деятельности человека, согласно 

теории, в различных сферах деятельности зависит от  способности к проявлению каждой из черт варьиру-

ются в зависимости от определенной ситуации.  Таким образом, опросник позволяет измерить степень 

проявления индивидом той или иной черты/поведенческой особенности,  который традиционно связыва-

ются с мужскими или женскими полюсами полоролевой идентификации. 

Иначе говоря, гендерная стереотипизация о том, что повышенная эмоциональность, мягкость, 

уступчивость и т.п. характерны не только женщинам. Так же как и то, что независимость, лидерство, твер-

дость и т.п. определяет не только мужчин.  

Опросник состоит из 60 утверждений с ответами «да/нет», в соответствии с внутренней оценкой 

того, присуща ли испытуемому данная характеристика. Полученные результаты суммируются в соответ-

ствии с ключом к оригинальному опроснику С. Бем. Индекс IS определяется посредством формулы IS = 

(F - M) * 2,322. 

В опросе приняло участие две разновозрастные группы: 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет и 15 

человек в возрасте от 35 до 60 лет. 

В результате проведенного опроса были получены следующие результаты: 

В группе I, состоявшей из 20 человек, один человек обладает маскулинным типом личности, трое 

относятся к представителям фемининного типа личности и столько же недифференцированного, а остав-

шиеся 13 относятся к андрогинному типу личности. 

Группа II из 15 человек: по одному представителю маскулинного и фемининных типов личности, 

двое – это недифференцированного, а к обладателям андрогинного типа личности относятся 11 человек. 
 

Таблица 1 

Распределение частоты встречаемости гендерных типов личности группы I (n=20) и группы II 

(n=15) выборках 

Гендерный тип 
Частота встречаемости, % 

группа I группа II 

Маскулинный 5 6.67 

Феминный 15 6.67 

Андрогинный 65 73.33 

Недифференцированный 15 13.33 
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Для сравнения полученных результатов IS двух групп была использована U-критерия Манна-

Уитни, которые вы можете видеть в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Расчет U-критерия Манна-Уитни для сравнения индексов IS группы I и группы II 

 группа I ранг группа II ранг 

1 -1.161 2 -1.393 1 

2 -0.812 3 -0.348 4.5 

3 -0.348 4.5 -0.116 6.5 

4 -0.116 6.5 0 10 

5 0 10 0 10 

6 0 10 0.116 14 

7 0 10 0.129 16 

8 0.116 14 0.348 18 

9 0.116 14 0.465 21.5 

10 0.348 18 0.697 24 

11 0.348 18 0.812 26 

12 0.349 20 0.812 26 

13 0.465 21.5 0.929 29.5 

14 0.581 23 0.929 29.5 

15 0.812 26 1.161 33.5 

16 0.929 29.5   

17 0.929 29.5   

18 1.045 32   

19 1.161 33.5   

20 1.393 35   

Суммы:  360  270 

В соответствии с вышеуказанными данными UЭмп = 150 

UКр (p≤0.01) = 80                        UКр (p≤0.05) = 100 

Так как UКp < Uэмп — с вероятностью 95% мы принимаем нулевую гипотезу, согласно которой 

различия в уровнях индекса IS выборок можно считать не существенными.  

То есть, обеих группах превалирует количество людей андрогинного типа, более лояльных и гиб-

ких, легко приспосабливающихся к тем или иным жизненным ситуациям. Другими словами, у них нет 

четкой, ярко выраженной психологической маскулинности или фемининности.  

Благодаря этому подобные черты являются намного гармоничнее и взаимодополняющими.  

Однако, не смотря на различие числа опрашиваемых в двух группах, число людей с доминирую-

щими фемининными чертами у младшей возрастной группы больше, чем у старшей.  

Тут важно отметить, что среди опрашиваемых, проявивших фемининный тип личности, были не 

только женщины, но и мужчины, тогда как в группе II подобный показатель имеет только один опрашива-

емый и она – женщина.   

Таким образом, в качестве исключения, мы выходим за рамки гендерного стереотипа о том, что 

приоритетность эмоциональных аспектов присуща только женщинам.    
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕ-

РАТУРНОЙ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  
 

Появление большого количества сказок для взрослых и детей в по-

следние десятилетия обусловливает необходимость их систематизации 

и упорядочивания для формирования целостного представления о быто-

вании сказки в современной русской литературе, о трансформации этого 

жанра с учетом современных жизненных и художественных реалий. В 

статье представлен обзор современных литературных сказок для взрос-

лых и детей с учетом их идейно-тематических разновидностей, особен-

ностей сюжета и героя, а также использования художественных 

средств. 

 

Ключевые слова: литературная сказка, субкультура детства, по-

литическая сатира, абсурдистские сказки, философские сказки, языко-

вая игра. 

 

Сказка фольклорная – плод коллективной фантазии, авторская сказка (фольклористическая, фольк-

лорно-литературная) – промежуточный этап между фольклорной и литературной сказкой, основанная на 

авторской интерпретации известных народных сюжетов. Литературная сказка отражает писательскую са-

мобытность, это жанр индивидуального творчества, и в ней часто обозначены нравственные представле-

ния, пристрастия и социально-политические проблемы той эпохи, в которой живет автор сказок. Литера-

турная сказка целиком построена на индивидуальном мировоззрении писателя и выборе им формы и стиля 
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повествования. Значимым признаком литературных сказок является герой, созданный авторской фанта-

зией – Тараканище, Федора, Крокодил, Мойдодыр (у К. Чуковского), Буратино (у А. Толстого), Страшила, 

Железный Дровосек (у А. Волкова), Старик Хоттабыч (у Л. Лагина) и др. 

Анализ жанровой специфики сказок XX в. позволяет выделить их разновидности в зависимости от 

принадлежности к роду литературы: прозаические, поэтические и драматические. Исходя из тематиче-

ского признака можно выделить волшебные сказки для детей, сказы с национальным колоритом (П. Ба-

жова, Б. Шергина и С. Пейсахова), сказки о природе (М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова, К. Паустов-

ского), сказки на основе научной фантастики (А. и Б. Стругацких и К. Булычева) и др. Многообразие ска-

зочных жанров обусловлено широкой географией нашей страны и большим числом писателей, обратив-

шихся к этому жанру. Сказка XX в. унаследовала фольклорные традиции, которые проявляются в волшеб-

ном сюжете, приключениях необыкновенных героев в их антагонизме, наличии волшебных предметов, 

помогающих совершать чудеса, непременная победа добра над злом, нравственный урок сказки. При этом 

они вбирают в себя особенности мировоззрения писателя и его идиостиля. 

Сюжеты сказок XX в. зачастую связаны с конкретным временем написания сказки, её реалии узна-

ваемы. Также большую роль в сказках играет юмор, смех, что делает их удобными для театрализации и 

экранизации. 

Элементы фольклорной поэтики, «память жанра» в литературных сказках представлены в неравной 

степени. Иногда сказку делает сказкой лишь авторская номинация. Однако чаще всего главным элементом 

является чудо, определенная условность, проявляющаяся в образе необычных героев, поворотах сюжета, 

наличии волшебных предметов или абсурде, нонсенсе в виде исходного условия повествования.  

Мы полагаем, что сказка – это самый народный жанр, часто с элементами карнавальной стихии. 

Любимые сказочные герои наделены амбивалентными чертами – они ленивы, но при этом самоотвер-

женны, они могут быть плутами и проявлять благородство. Трикстер Буратино стал народным героем, 

несмотря на то, что он хулиган, нарушитель спокойствия, не отличающийся остротой ума и положитель-

ными качествами. При этом он настоящая поп-икона [1]. 

В сказочных героях ценится их нестандартность, оппозиционность, неправильность, и в этом 

смысле сказка в большей степени родственна анекдоту, чем поэме воспитания. Карнавальное начало в 

сказках выражено как на уровне сюжета, так и на уровне языка. Казалось бы, сказки К. Чуковского с точки 

зрения сюжета – полная бессмыслица, абсурд, нонсенс. Но именно ритм, рифма и юмор придают им оча-

рование, что отражается и на симпатии к ним читателей всех возрастов. В стилистическом отношении 

большей популярностью пользуются те сказки, которые написаны простым народным языком на смеси 

канцеляризмов и языка улицы. Рецепт создания идеальной сказки, основываясь на этом наблюдении, со-

стоит в максимальной приближенности героев к народной среде и использовании реалий времени, в том 

числе языка, близкого народной речи, и юмора как обязательного элемента. 

В конце XX – начале XXI века к сказочному жанру обращаются представители самых разных лите-

ратурных направлений, среди которых есть профессиональные литераторы, в их творчестве сказка появ-

ляется наряду с произведениями иных жанров (В. Пелевин, Л. Петрушевская, Л. Улицкая) и профессио-

нальные сказочники, чьё творчество ограничено преимущественно только сказками для детей (Э. Успен-

ский, Т. Александрова, Г. Остер, С. Козлов, Г. Цыферов, А. Усачев). 

Современные сказки, адресованные взрослым, представляют собой политическую сатиру, что 

можно обнаружить в сказках В. Войновича, Л. Филатова, Б. Акунина, В. Голованова, В. Тучкова, А. Каба-

кова и др. Сказки этих писателей посвящены или недавнему прошлому нашей страны, или осмыслению 

настоящего на основе пародии, шаржа, черного юмора, иронии, сарказма, продолжая тем самым идейную 

линию М. Салтыкова-Щедрина. Среди них можно выделить сказку-анекдот, сказку-притчу, сказку-пам-

флет. 

Отдельным направлением современных сказок для взрослых выступают сказки-притчи В. Пелевина 

и сказки Л. Петрушевской, написанные в специфической абсурдистской манере автора и отражающие её 

эстетическую манеру. Сказки, построенные на абсурде, алогизме, берут начало в сказках XIX в. позже эти 

мотивы встречаются у Л. Андреева, Д. Хармса, К. Чуковского, где степень абсурда очень высока, но в 

сказке он воспринимается как норма. 

В сказках для взрослых явно отражены черты того направления, в котором работает автор: постмо-

дернистская эстетика у В. Пелевина, абсурд – у Л. Петрушевской, ориентирование на театральную поста-

новку – у Л. Филатова. 

Сказки для детей чаще всего пишут профессиональные сказочники: Э. Успенский, С. Козлов, 

Г. Остер, Г. Цыферов, Т. Александрова, А. Усачев и др. В сказках этих авторов отражены особенности 

детской субкультуры, концептуализированной в работах М. В. Осориной [3] и взятой С. А. Масловой в 

качестве принципа анализа современных сказок [2]. 
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Сказки детских писателей в полной мере отражают детскую психологию: двоемирие детей, их 

мечты о существовании иного, сказочного мира, мифологическое мышление, оппозиция «дети» / «взрос-

лые». Мир детей и мир взрослых в сказках часто разделен. Родители представлены лишь функционально, 

тогда как дети живут в стране мечты – мире фантазий из детских игр. 

Образы животных в сказках для детей у Г. Остера, А. Козлова, Г. Цыферова наделены инфантиль-

ными, детскими чертами, что приближает их к детскому мироощущению. В отличие от фольклорных ска-

зок, где животные воплощали определенные черты и манеры поведения, в современных литературных 

сказках герои различаются способом познания мира и являются носителями определенных установок, спо-

соба познания мира и ощущения в нем себя. 

В философских сказках С. Козлова присутствуют совсем не сказочные темы – скоротечность жизни, 

поиск пути и самоидентификации. В его сказках может быть исключительно лирический нарратив: описа-

ние настроения героя, его переживаний, рефлексии или созерцания природы. Эти мотивы не новы для 

детских сказок, поскольку они уже встречались в сказках Н. Вагнера, В. Гаршина, Д. Мамина-Сибиряка, 

продолжая реалистическую линию русской сказки. 

Важной приметой современных литературных сказок является активное включение в них приемов 

языковой игры, языкового парадокса, нонсенса, которые часто представляют собой сюжетообразующий 

элемент. Этот прием используется в сказках Э. Успенским, А. Козловым, Г. Цыферовом, А. Усачевым, где 

отсутствует явный дидактизм, но присутствует установка на получение эстетического удовольствия от 

текста читателем. 

Сюжет современной литературной сказки полностью оригинален, герои также – плод авторской 

фантазии. Однако в большей степени фольклорное начало, так называемая «память жанра» проявляется в 

них в языке при использовании привычных сказочных формул. Это сказочные эпитеты («серый волк», 

«рыжая лиса», «важный филин в меховых сапожках»), авторские обороты, стилизованные под сказочное 

повествование («вода с камушка на камушек по камешкам бежит», «ветер к морю летал, корабли двигал», 

«медвежонок стал перекатываться со спины – на бок, с бока – на живот» («Сосновая шишка», С. Козлов)) 

[4]. Это слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, придающими тексту образность, увлекатель-

ность и доступность для детской аудитории («Так вот и остался Чебурашка работать в этом большом ма-

газине и жить в этом маленьком домике»; «Он шел по улице и вдруг увидел грязную собачку…», «Подъ-

ехали они к своему домику…», «Что это за штучка такая кудрявенькая?») [5]. 

В сказках С. Козлова, Г. Остера, Г. Цыферова видна ориентация на фольклорные образцы, в них 

сохраняется народно-поэтическая образность, свойственная традиционным героям русских сказок. В этом 

смысле можно заметить, что сказку делает сказкой, её сказочная интонация, особая стилистика, обращение 

к языку фольклора. 
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В.А. Федосеева 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье поднимается проблема развития учебной мотивации 

мальчиков младшего школьного возраста. Возможность решения данной 

проблемы состоит в необходимости оптимизации учебного процесса для 

каждого ученика в соответствии с его половыми особенностями. Повы-

шению учебной мотивации мальчиков младшего школьного возраста бу-

дет способствовать реализация программы, включающей в себя меро-

приятия, учитывающие их гендерные особенности.  

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, учебная мотива-

ция, нетрадиционные приемы работы с учебным материалом, проблем-

ные ситуации.  

 

Вопрос учебной мотивации является ключевым в современной педагогике. Учебная мотивация яв-

ляется не только показателем успешности обучения, но и одним из важнейших параметров, характеризу-

ющих психическое развитие ребенка. В педагогических книгах и статьях пишут о том, что дети отлича-

ются по темпераменту, способу усвоения материала и другим характеристикам.  Каждый педагог пони-

мает, что важно учитывать возрастные особенности младшего школьного возраста при организации учеб-

ного процесса, но не все осознают, что этого недостаточно для того, чтобы полноценно развивать у детей 

мотивацию к учебной деятельности.  
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Воспитывая и обучая детей, педагоги должны учитывать не только специфику младшего школьного 

возраста, индивидуальность ребенка, но и выстраивать процесс обучения с учетом гендерных особенно-

стей учащихся. 

Такие психологи как Х. Даннауэр, В.Е. Каган, У. Поллак отмечают, что чаще всего на начальной 

ступени обучения девочки испытывают меньше трудностей в учении, чем мальчики. Данная разница в 

уровне успешности обучения детей разного пола в начальной школе связана со спецификой мотивации 

девочек и мальчиков. В силу гендерных особенностей дети обладают разными интересами и склонно-

стями, в связи с этим успехи в обучении по разным предметам также часто обусловлены гендерными и 

психофизиологическими особенностями мальчиков и девочек.  

Как показывают наблюдения современных педагогов, обучение в школе в большей степени ориен-

тировано на девочек. Чтобы создать благоприятную среду для обучения мальчиков, в результате которой 

будет повышаться уровень их учебной мотивации, необходимо уделять особое внимание специфике раз-

вития у них таких психических процессов как восприятие и мышление. 

Восприятие мальчиков и девочек сильно различается по своим физиологическим характеристикам. 

Так, например, у девочек лучше развито слуховое восприятие, у мальчиков – зрительное. Следовательно, 

способ подачи материала имеет большое значение при организации урока. Проговаривание материала учи-

телем лучше сопровождать зрительными образами, это будет не только наглядным дополнением урока, но 

и подкреплением положительной мотивации учения для мальчиков.  

У мальчиков младшего школьного возраста сильно развита потребность в поисковой деятельности, 

которая требует ухода от комфортных условий. Поэтому, на наш взгляд, создание проблемных ситуаций, 

требующих решения от школьников, будет являться эффективным способом повышения мотивации уче-

ния у мальчиков младшего школьного возраста.  

Также для того, чтобы учебная мотивация мальчиков не угасала в течение урока, необходимо давать 

им возможность «прочувствовать» материал через какие-либо действия.  Данную задачу поможет решить 

не только включение в конспект проблемных ситуаций, но и использование на уроке нетрадиционных 

приемов работы. Включение нетрадиционных приемов работы с учебным материалом будет поддерживать 

интерес учащихся во время занятия, следовательно, будет повышаться уровень их учебной мотивации.  

Так как у мальчиков чаще всего доминируют социальные мотивы учения, а не познавательные, для 

развития их учебной мотивации на уроках следует чаще организовывать такие формы работы как парные 

и групповые.  

Таким образом, в программу развития учебной мотивации мальчиков младшего школьного воз-

раста, на наш взгляд, необходимо включить мероприятия, которые будут содержать в себе проблемные 

ситуации, нетрадиционные приемы работы с учебным материалом, парную и групповую формы работы, 

где предоставляемый учителем теоретический материал обязательно будет сопровождаться наглядностью.  

Чтобы проверить наши предположения относительно мероприятий, способствующих повышению 

мотивации учения у мальчиков младшего школьного возраста, нами был проведен эксперимент на базе 

одной из общеобразовательных школ г. Архангельск в 3 классе. В ходе исследования в экспериментальном 

классе были проведены уроки, включающие в себя нетрадиционные приемы работы с учебным материа-

лом и проблемные ситуации.  

Представим несколько фрагментов мероприятий, которые включала в себя программа по повыше-

нию мотивации учения. Также опишем особенности поведения учащихся во время их организации. В ходе 

работы нами были использованы такие приемы работы с учебным материалом  как «отсроченная отгадка», 

«верю, не верю» и метод проблемных ситуаций.  На наш взгляд, данные приемы и методы способны акти-

визировать мыслительную деятельность учащихся на уроке, включить в работу всех участников образова-

тельного процесса, и мальчиков, и девочек.  

Фрагмент с использованием приема «отсроченная отгадка» на уроке окружающего мира. Тема: 

Добыча полезных ископаемых 

Вхождение в занятие предполагается со следующих слов от учителя: «Ребята, сегодня на уроке вы 

узнаете, на каких планетах идет дождь из полезных ископаемых – алмазный дождь. А также вы сможете 

ответить на вопрос: может ли человек добывать на этих планетах алмазы».  

Услышав данное утверждение, абсолютно все учащиеся были удивлены и заинтригованы. С 

помощью данного приема удается с самого начала урока привлечь внимание учеников к изучаемой теме, 

активировать их мыслительную деятельность, придав ей определенное направление, созвучное с темой 

урока.  

Наблюдение за мальчиками во время урока показало, что на протяжении всего занятия они были 

заинтересованы учебным материалом, активно  включались в его обсуждение. Это же можно сказать и о 

девочках класса.  Абсолютно всем ученикам хотелось узнать, о таком интересном явлении как алмазный 

дождь.  
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Приведем еще один пример использования приема «отсроченная отгадка», но уже на уроке русского 

языка по теме «Родительный падеж».  

Учитель организует вхождение в урок с вопроса: «Сколько падежей существует в русском языке?» 

Учащимся не требуется большое количество времени на раздумья, так как программа УМК [1] 

предполагает первоначальное знакомство учащихся с падежами и их вопросами.  

Затем учитель организует обсуждение: «На самом деле в русском языке есть пропавшие падежи, и 

их несколько. Сегодня вы сможете узнать об одном из таких падежей и выяснить, почему же он пропал из 

русского языка».  

Представим особенности деятельности учащихся во время проведенного урока.  Исходя из 

поведения ребят, можно сказать, что они были заинтересованы в том, чтобы получить ответы на 

представленные в начале урока вопросы, так как в конце работы над темой «Родительный падеж» ребята 

не забыли факт, который был сказан в начале и напомнили  о нем.  

Рассказ об одном из потерянных падежей удивил учащихся и заинтересовал в поиске информации 

о других таких падежах. Один из учащихся (мальчик) вызвался на следующем уроке русского языка 

рассказать своим одноклассникам о следующем потерянном падеже, и к нему в помощники вызвалась 

ученица.   На самом деле, мы не ожидали такого результата. Далее каждый урок знакомства с падежами 

русского языка заканчивался рассказом об одном из потерянных.   

Выше представленный материал дает основание говорить о том, что применение приема 

«осроченная отгадка» дает возможность учителю не только привлечь внимание учащихся на уроке, 

заинтересовать изучаемым материалом, но и стимулировать их познавательную активность, интерес, 

повышать познавательную самостоятельность.  

Далее представим фрагмент с использованием приема «верю, не верю» на уроке изобразительного 

искусства по теме «Полярное сияние – чудо севера». 

Данный прием можно использовать на всех этапах урока, в нашем случае он применяется для 

повышения интереса учащихся при вхождении в занятие.   

В начале урока учащимся предлагается в письменной форме определить свое отношение к 

представленным фактам. Необходимо отметить утверждение знаком «+», если ученик согласен с 

высказыванием и знаком «-», если не согласен.  

Ряд утверждений был следующим:   

 я верю, что полярное сияние происходит не только на планете земля, но и  на других планетах; 

 я верю, что полярное сияние нельзя называть северным; 

 я верю, что полярное сияние возникает в любое время года; 

 я верю, что полярное сияние происходит из-за солнечного ветра;  

 я верю, что полярное сияние может сопровождаться звуками, похожими на треск.  

И мальчики и девочки были увлечены выполнением данного задания. Высказывали свое мнение 

относительно высказываний ученики активно, показывали заинтересованность. Правдивость 

представленных утверждений удивила их. На следующий день несколько учащихся (мальчик и две 

девочки) поделились фактами о полярном сиянии, с которыми они ознакомились дома, с 

одноклассниками. 

Таким образом в уроки изобразительного искусства также можно включать нетрадиционные 

приемы работы с учебной информацией, которые будут благотворно влиять на познавательный интерес 

учащихся и тем самым повышать их мотивацию учения.   

На наш взгляд, повышению мотивации учения мальчиков младшего школьного возраста 

способствуют задания поисково-практического характера. Именно поэтому мы включили в программу 

уроки, содержащие в себе проблемные вопросы, требующие решения. Представим пример использования 

метода проблемной ситуаций с затруднением на уроке математики на тему «Деление двузначного числа 

на двузначное».  

Урок начинается с анализа информации на доске. На ней представлен ряд чисел: 24, 36, 48, 60, 84.  

Учитель просит учащихся обозначить представленные числа одним словом (двузначные). Затем 

ученикам предлагается разделить данные числа на 6. С этим заданием учащиеся справляются легко, так 

как делить двузначное число на однозначное они уже умеют.  

Далее учитель предлагает разделить эти же числа на 12 (практическое задание не сходное с 

предыдущим).  Учащиеся в таком случае испытывают затруднение, так как данный способ выполнения 

задания им еще не известен.  

Педагог организовывает обсуждение следующих вопросов для формулирования учащимися 

проблемной ситуации и постановки учебной задачи: «Вы смогли выполнить мое задание? Почему это 

задание не получилось сделать? Чем оно отличается от предыдущего? Чего вы еще не умеете делать? 

Какую учебную задачу ставим на урок?»  
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С помощью побуждающих вопросов педагога, ученики проговаривают выявленное затруднение и 

четко ставят перед собой учебную задачу.  Это дает возможность понять, чем они будут заниматься в ходе 

занятия.  

Далее на доске учителем записывается пример: 24:12=? 

Обсуждение продолжается: «Подумайте в группах (заранее сформированных), что надо сделать, 

чтобы разделить двузначное число на двузначное? Подсказка: необходимо использовать связь умножения 

и деления». 

На проведенном уроке у учащихся появилась возможность самостоятельно сформулировать тему 

урока, поставить учебную задачу, а затем под руководством педагога в группах открыть новое знание.   

На проблемных уроках школьники думают, анализируют и рассуждают.  Это не репродуктивные 

уроки, когда обучающиеся слушают лекцию учителя и выполняют то, что он скажет. Здесь ученики 

становятся полноценными участники формулирования изучаемого математического правила.  

Во время данного урока практически все ученики были сосредоточены на материале. В 

формулировке проблемной ситуции и учебной задачи участвовали все учащиеся. Но в осуществлении 

поиска решения сложившейся ситуации и формулировке правила активное участие принимало только 

шесть человек (2 девочки и 4 мальчика). Совместными усилиями они смогли сформулировать следующее 

правило: «надо умножить како-то число на делитель, чтобы получилось делимое, тогда это число будет 

частным». Сопоставив с правилом, данным в учебнике, ребята убедились, что они мыслили в верном 

направлении [2].  

Таким образом, результаты, которые удалось пронаблюдать во время реализации программы, 

позволяют сделать вывод о том, что представленные мероприятия способны вызывать познавательный 

интерес учащихся, стимулировать их познавательную самостоятельность, а следовательно и  

способствовать повышению уровня учебной мотивации.  

Приемы повышения мотивации учащихся на уроке уже существуют, учителю остается только вклю-

чить их в образовательный процесс и адаптировать под возможности учащихся. Понимая особенности 

развития учебной мотивации у мальчиков младшего школьного возраста, педагоги могут оптимизировать 

процесс получения знаний детьми, который будет нацелен не только на обучение девочек, но и  учитывать 

психофизиологические особенности мальчиков младшего школьного возраста.    
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М.В. Никитин., Д.А. Шереметьев 

 

ИНФОРМАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮНЫХ СПОРТСМЕ-

НОВ ПЛОВЦОВ 12–13 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИ-

ЗАЦИИ  
 

В статье рассматриваются вопросы информативности крите-

рий отбора юных пловцов 12-13 лет на этапе спортивной специализации. 

В рамках исследования проведен регрессионный анализ взаимосвязи спор-

тивного результата в плавании 50 метров с переменными, которые ха-

рактеризуют индивидуальные антропометрические и психофизиологиче-

ские показателе юных пловцов. 

 

Ключевые слова: Спортивное плавание, методика прогнозирова-

ния, информативные показатели, спортивный результат. 

 

Введение. Проблема спортивного отбора является одной из основных теоретических и приклад-

ных медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Исследователями в этом направлении 

проводятся научные изыскания. Анализ научно-методической литературы, свидетельствует, что ком-

плексная методика в спортивном отборе состоит из педагогических, медико-биологических, физиологиче-

ских и психологических методов. Однако огромный интерес в профессиональном спорте для спортивного 

отбора представляют методы прогнозирования одаренности отдельных спортсменов [1, 2, 3]. 

Несмотря на большое разнообразие методов отбора, информативность критерий антропометриче-

ских и психофизиологических характеристик юных спортсменов, а также прогнозирование их результатов 

мало изучена и описана в литературных источниках.  Исходя из этого, целью работы являлось изучение 

основных антропометрических и психофизиологических факторов, влияющие на соревновательную ре-

зультативность юных спортсменов-пловцов. 

Методы и организация исследования. Исследование осуществлялось на базе Научно-исследо-

вательского института Проблем спорта и оздоровительной физической культуры ФГБОУ ВО «Велико-

лукская государственная академия физической культуры и спорта» и бассейна «ФЛГАФК» г. Великие 

Луки. В общей сложности в исследовании приняли участие 15 мальчиков в возрасте от 12 до 13 лет, име-

ющие стаж занятий по плаванию от 3 до 4 лет. Исследуемая группа спортсменов подвергалась тестирова-

нию антропометрических и психофизиологических показателей. Был использован факторный и регресси-

онный анализ. 

1.Полученный объем данных, обрабатывался с помочью математических формул. Расчеты прово-

дились с использованием пакета программ STATISTICA версия 10.0. 

Все испытуемые были предупреждены о целях, задачах и условиях исследования. Родители юных 

спортсменов, участвующих в обследовании, были также проинформированы о предстоящих обследова-

ниях и дали устное согласие на участие своих детей в исследованиях.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из задач исследования, мы предположили, что антропомет-

рические и психофизиологические показатели юных пловцов 12–13 лет влияют на соревновательную ре-

зультативность в плавании. Фактическим материалом для регрессионного анализа послужили полученные 

результаты метода главных компонент антропометрических и психофизиологических факторов юных 

пловцов 12–13 лет.  

Прогнозирование методами регрессионного анализа позволяет любую корреляционную форму 

выразить определенной функцией так, чтобы можно было получить требуемую информацию о взаимо-

связи между переменными величинами и предвидеть изменения исследуемого признака на основании из-

менений известного признака, связанного с первым корреляционно.  

Зависимой переменной выступал результат в плавания на 50 метров. Независимые переменные, 

взяли из демонстрировавших наибольшие весовые коэффициенты в факторном анализе: длина тела; ОГК 

экскурсия; кистевая  

динамометрия; нейротизм; время сложной двигательной реакции (СВРВ). Мы предположили, что резуль-

тат и выбранные параметры имеют зависимость.  

                                                           
 © М.В. Никитин., Д.А. Шереметьев, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 4-3 (139) 

__________________________________________________________________________________ 

 

74 

Для проверки мы построили графики зависимости данных значений. (Рисунок 1,2). Визуальный 

анализ позволил выявить наиболее явные линейные зависимости между результатом в плавании на 50 мет-

ров и длиной тела (рисунок 1 А), ОГК экскурсией (рисунок 1 Б), кистевой динамометрией (рисунок 2 А), 

нейротизмом (рисунок 2 Б). 

 

 
Рис. 1. Линейная взаимосвязь результата в плавании на 50 метров, между диной тела (рисунок 1 

А) и ОГК экскурсией (рисунок 1 Б) юных пловцов 12–13 лет 

 

 
Рис. 2. Линейная взаимосвязь результата в плавании на 50 метров, между кистевой динамомет-

рией (рисунок 2 А) и нейротизмом (рисунок 2 Б) юных пловцов 12–13 лет 
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В результате регрессионного анализа наилучшую модель, которая объясняет изменения зависи-

мой переменной, была признана следующая: 

  

        𝑌 = 80,4 − 0,15х1 − 0,61х2 − 0,68х3 − 0,16х4+0,01х5 
,  (1) 

где X1 – длина тела; X2 – ОГК экскурсия; X3 – кистевая динамометрия; 

X4 – нейротизм; X5 – время сложной двигательной реакции. 

 

Оценку точности регрессионного анализа позволяет сделать построенная гистограмма нормаль-

ного распределения значений остатков и графический анализ предсказанных и остаточных значений зави-

симой переменной. (Рисунок 3,4) 

 
Рис. 3. Частотная гистограмма нормального распределения значений остатков 

 

 
Рис. 4. Графический анализ предсказанных и остаточных значений  

зависимой переменной «результата в плавании на 50 м» 

 

Построив график (рисунок 3), мы установили, что частотная гистограмма относительно симмет-

рична. На диаграмме рассеивания (рисунок 4) нет какой-то определенной систематичности в расположе-

нии точек, что говорит об отсутствии зависимости остатков от предсказанный уравнению регрессии от-

кликов. Оба правила соблюдены, что позволяет переходить дальше. 

В качестве характеристики «качества» модели выступает коэффициент детерминации R2 – 0,75, что 

свидетельствует о достаточно высокой степени приемлемости модели.  
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При проверке качества расчета предполагаемого результата мы провели проверку, сравнив реальное 

время испытуемого со значением, прогнозируемым программой. Так, у испытуемого Лабетского, резуль-

тат в плавании на 50 метров, составлял 39,49 секунды. При расчете получили прогнозируемые значения 

результата 32,52 ≤ 36,23 ≥ 39,94 секунд, что попадает в реальные значения. Значит данную модель можно 

использовать в работе. 

Заключение. Таким образом, полученные регрессионные уравнения из наиболее информативных 

антропометрических и психофизиологических параметров юных пловцов 12–13 лет, позволят производить 

расчет их потенциально возможных результатов в плавании на дистанции 50 метром. Достоверность ре-

грессионных уравнений составляет 75%. Данные модели можно использовать в системе отбора на этапе 

спортивной специализации юных пловцов 12–13 лет.  
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Т.А. Иванова 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ 

 
В статье рассматриваются этапы формирования эмоциональ-

ного интеллекта и значимость его развития в дошкольном возрасте. Вли-
яние типа детско – родительских отношений на развитие эмоциональ-
ного интеллекта детей старшего дошкольного возраста. 

 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дети старшего до-

школьного возраста, тип детско – родительских отношений. 

 
Эмоциональный интеллект вызывает активный научный и практический интерес психологического 

сообщества на протяжении последних трех десятков лет. Эмоциональный интеллект в широком его пони-
мании – это способность понимать свои эмоции, адекватно их выражать, контролировать, а также способ-
ность понимать эмоциональные состояния других людей, и в соответствии с этим оптимально выстраивать 
отношения с окружающим. В существующих на сегодня в достаточном количестве работах по данному 
направлению авторы описывают эмоциональный интеллект как важную способность человека и необхо-
димое условие успешности и эффективности в межличностном взаимодействии и общении.  

Эмоциональный интеллект в последнее время активно изучается как зарубежными, так и отече-
ственными учёными. В зарубежной научной литературе эта проблема представлена в работах Д. Гоулмана, 
Дж. Готтмана, Г. Орме, Дж. Мейера, Д. Слайтера и др. В отечественных работах изучение эмоционального 
интеллекта ведется И.Н. Андреевой, Е.И. Изотовой, Л.М. Новиковой, Ю.Б. Гиппенрейтер, М.А. Нгуен, 
В.А. Шиманской и др. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в дошкольном 
возрасте, поскольку именно в этом периоде идет активное эмоциональное становление ребенка, совершен-
ствуется его самосознание, способность к рефлексии и децентрации (способности встать на позицию парт-
нера по общению)[5].  

Многими авторами, И.Н. Андреевой, Л.И. Божович, М.И. Грязновой, А.В. Запорожец, Д.В. Люси-
ным, Л.М. Новиковой, В.С. Мухиной и др., отмечается, что именно в дошкольном возрасте формируется 
большинство эмоций, устанавливается иерархии мотивов, приобретением новых интересов и потребно-
стей. 

 Анализируя и обобщая предыдущий опыт исследований, процесс становления эмоционального ин-
теллекта можно формально разделить на несколько этапов (Л.Ю. Борохович, Н.Л. Кряжева, В.А. Шиман-
ская):  

 – Начало эмоционального осознания – сначала собственных чувств, затем эмоций, которые испы-
тывают другие люди. 

 – После того как ребенок начнет распознавать, идентифицировать и воспринимать эмоции, пони-
мать, что такое чувство, он учится читать выражение лица, язык тела и жестов, тон голоса, другие прояв-
ления эмоционального состояния других людей. Он уже способен оценить это состояние, характеризуя 
человека, как «злой», «веселый», «грустный», «счастливый».  

 – Описывая чувства, характеризуя эмоции, ребенок расширяет свой эмоциональный словарь, ис-
пользуя его, чтобы передать свои чувства и охарактеризовать состояние окружающих.  

 – Ребенок начинает проявлять эмпатию – сочувствие. В какой-то период это выражается в чувстве 
неуверенности, беспокойства из-за того, что кому-то из окружающих плохо или грустно. Он начинает ис-
пытывать симпатию к более слабым – детям младшего возраста, животным.  

 – Дошкольник начинает контролировать и управлять своими эмоциями, применять свои навыки 
для выбора стратегии поступков и реакций в зависимости от испытываемых эмоций. Например, эти эмо-
ции можно не сдерживать, если они положительные, и, наоборот, не всегда демонстрировать отрицатель-
ное отношение к происходящему.  
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 – Ребенок начинает понимать, что именно вызывает у него и у других людей положительные или 
отрицательные эмоции.  

 – Он начинает осознавать взаимосвязь между эмоциями и поведением.  
 Таким образом, об эмоциональном интеллекте как целом психологическом образовании, а не от-

дельных его способностях, можно говорить только в старшем дошкольном возрасте в связи с готовностью 
физиологических основ и психики ребенка к этому возрасту [2].  

Исследователи выделяют довольно широкий диапазон факторов, влияющих на специфику эмоцио-
нального интеллекта старших дошкольников. Один из них – это особенности детско-родительских отно-
шений в семье. Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи 
как целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные возраст-
ными особенностями ребенка и родителя отношения. 

Джон Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект ребенка», выделяет три типа родителей, 
которые не могут развить у своих детей эмоциональный интеллект. 

1. Отвергающие — это родители, которые не придают значения негативным эмоциям своих детей, 
игнорирует их или считает пустяком. 

2. Неодобряюще — это родители, которые критикует своих детей за то, что проявили отрицатель-
ные эмоции, эти родители могут сделать выговор или даже наказать. 

3. Не вмешивающиеся — это родители, которые принимают эмоции своих детей, сопереживают, но 
вместе не решают проблемы и не устанавливают лимиты во взаимоотношения[4]. 

Д. Гоулман также выделяет следующие условия воспитания эмоционального интеллекта в семье. В 
первую очередь это эмоциональный микроклимат, определяющийся взаимоотношениями членов семьи. 
Если взаимоотношения отрицательные, то они наносят огромный вред настроению ребенка, его обучае-
мости, работоспособности, взаимоотношению со сверстниками наступает разлад родителей [4]. 

Целым рядом авторов (А.Я. Варга, А.И. Захаров, Р.А. Зачепицкий, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, 
В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, М. Раттер, В.В. Столин, В.В. Юстицкийи др.) предприняты попытки раз-
ностороннего исследования детско-родительских отношений и выделены черты патогенных типов воспи-
тания, приводящих к эмоциональным нарушениям у детей.  

Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для определения, анализа родительского от-
ношения используются два критерия: степень эмоциональной близости, теплоты родителей к ребенку (лю-
бовь, принятие, тепло или эмоциональное отвержение, холодность) и степень контроля за его поведением 
(высокая – с большим количеством ограничений, запрещений; низкая – с минимальными запретительными 
тенденциями). 

Более точно охарактеризовать родительское отношение и соответствующее поведение позволяет 
учет сочетания крайних вариантов проявления этих факторов (критериев).  

Так, А.Я. Варга под родительским отношением подразумевает целостную систему чувств родителя 
к ребенку, т.е. особенности его восприятия и понимания характера и поступков ребенка, а также поведен-
ческих стереотипов, практикуемых родителем в общении с ребенком. Исследуя структуру родительского 
отношения, А.Я. Варга основывается на динамической двухфакторной модели родительского отношения, 
предложенной Э. Шефером и Р. Беллом, в которой основными факторами являются эмоциональный (лю-
бовь – ненависть или принятие – отвержение) и поведенческий (автономия – контроль).  

А.Я. Варга выделяет следующие компоненты родительского отношения: 
 интегральное принятие-отвержение родителем ребенка, определяющее когнитивный компонент;  
межличностная дистанция, определяющая степень эмоциональной близости родителя к ребенку, 

характеризующая эмоциональный компонент; 
 форма и направление контроля за поведением ребенка, определяющие поведенческий компонент.  
В связи с этим А.Я. Варга предлагает рассматривать типы родительского отношения как сложив-

шиеся паттерны их взаимодействия с детьми, определяемые различными сочетаниями указанных компо-
нентов – когнитивного, эмоционального и поведенческого [2]. 

А.Я. Варга и В.В. Столин выделяют следующие типы родительского отношения к ребенку в семье:  
 «Принятие» отражает положительное эмоциональное отношение к ребенку – родителю нравится 

ребенок таким, какой он есть; родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему; стремится 
проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. 

«Отвержение». Отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку. Родитель восприни-
мает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 
успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части ро-
дитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает 
его. 

«Социальная желательность» - социально желательный образ родительского отношения. Содержа-
тельно раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ре-
бенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается 
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быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопро-
сах. 

«Симбиоз» – отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. Здесь можно считать, что 
родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описыва-
ется так - родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ре-
бенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начи-
нает автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 
самостоятельности никогда. 

«Гиперсоциализация» - отражает форму и направление контроля за поведением ребенка. В роди-
тельском отношении данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ре-
бенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не 
в состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель 
пристально следит за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, при-
вычками, мыслями, чувствами. 

«Инфантилизация» - отражает особенности восприятия и понимания ребенка родителем. В роди-
тельском отношении данного родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка, приписать ему 
личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 
возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. 
Ребенок представляется не приспособленным, неуспешным, открытым для дурных влияний. Родитель не 
доверяет своему ребенку, досадует на его не успешность и неумелость. В связи с этим родитель старается 
оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия [2]. 

А.В. Петровский выдвигает следующую типологию детско-родительских отношений [7], который 
выделяет четыре тактики воспитания в семье и отвечающие им четыре типа детско-родительских отноше-
ний, являющиеся и предпосылкой, и результатом их возникновения: диктат, опека, невмешательство и 
сотрудничество.  

«Диктат» в семье проявляется в систематическом подавлении одними членами семьи (преимуще-
ственно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у других его членов. Родители могут 
и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкрет-
ных ситуаций. Однако воздействие в форме приказа и насилия сталкивается с сопротивлением ребенка. В 
этом случае дети могут реагировать вспышками грубости, обманом, лицемерием. Если сопротивление ре-
бенка оказывается сломленным, то «вместе с ним оказываются сломленными многие ценные качества лич-
ности: самостоятельность, чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои воз-
можности» [8]. 

 «Опека» в семье – это система отношений, при которой родители, обеспечивая своим трудом удо-
влетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, прини-
мая их на себя. «Диктат» и «опека» родителей, различаясь по сути, совпадают по своему результату: у 
детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они оказываются отстранены от решения вопросов, ка-
сающихся как их лично, так и семьи. Негативные последствия «опеки» как тактики семейного воспитания 
заключаются в том, что на первый план выходит вопрос об удовлетворении потребностей ребенка и ограж-
дении его от трудностей, а не об активном формировании его личности. «Опека как воспитательная так-
тика - откровенный враг трудового воспитания, потому что опекаемого, прежде всего, ограждают от уси-
лий и ответственности» – пишет А.В. Петровский [8]. Дети, воспитанные в условиях сверхопеки, оказы-
ваются неприспособленными к взрослой жизни, неспособными к личной и коллективной ответственности. 
В случае если родители сводят опеку до разумного минимума еще с раннего детства их ребенка, контро-
лируя толькообщие аспекты воспитания (здоровье, нравственность и т.п.), и предоставляют ему самосто-
ятельность и ответственность в решении повседневных задач, тем самым они способствуют становлению 
его зрелой личности. 

 «Невмешательство» – это система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 
возможности и даже целесообразности независимого сосуществования взрослых и детей. «Обособлен-
ность миров детей и взрослых нередко буквально декларируется: пусть ребенок растет самостоятельным, 
независимым, раскованным, свободным» – отмечает А.В. Петровский [8]. При этом родители уклоняются 
от выполнения воспитательных функций, а ребенок не чувствует себя частью семьи, не разделяет радости 
и трудности родных и близких [9]. В случае необходимости ребенок оказывается неспособным включиться 
в общесемейные проблемы. 

 «Сотрудничество» как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредствованностъ межлич-
ностных отношений общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 
нравственными ценностями. Семья, в которой преобладающим типом взаимоотношений является сотруд-
ничество, становится группой высокого уровня развития - коллективом. Такой тип взаимоотношений яв-
ляется оптимальным для осуществления целей нравственно оправданного воспитания в противополож-
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ность «диктату», «опеке» и «невмешательству». Для такой семьи характерны справедливость при распре-
делении повседневных обязанностей между родителями и детьми, адекватное возложение ответственно-
сти за успехи или неудачи при осуществлении совместной деятельности членов семьи. Наиболее важной 
характеристикой семьи с сотрудничающим типом взаимоотношений является сплоченность как проявле-
ние ценностно-ориентационного единства. 

Группа ученых, анализируя типы воспитания, пришли к выводу, что более точная оценка воспита-
ния заключается не в одном, а в нескольких аспектах. С одной стороны - эмоциональный аспект отношения 
к детям, с другой стороны отражение поведения. Сочетание этих аспектов дают четыре типа воспитания: 

1) теплое отношение к ребенку в сочетании с представлением ему самостоятельности и инициативы; 
2) холодное разрешающее воспитание, при котором есть некоторой холодность к ребенку, недоста-

точность родительских чувств сочетаются с представлением ему свободы, 
3) теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким отношением 

к ребенку с излишним контролем за его поведением; 
4) холодное ограничивающее воспитание, которое сопровождается постоянной критикой ребенка, 

придирками, а иногда и к преследованию самостоятельного поступка. 
«В реальной жизни, – замечает В.С. Мухина, – все еще более сложно, чем в любой классификации. 

В семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношения к ребенку: отец, мать, ба-
бушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая каждый свой стиль, и т.д. Кроме стилей 
отношений, обращенных непосредственно к ребенку, на его воспитание оказывает безусловное влияние 
стиль взаимоотношений взрослых членов семьи» [6]. 

Мы рассмотрели некоторые подходы детско – родительских отношений. Их анализ показал, что в 
основе выделения типов отношений лежит позиция родителей, особенности их установок, ценностей и 
целей. 

Родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на индивидуальные и возраст-
ные особенности ребенка, готовностью к сознательному поиску наиболее эффективного стиля его инди-
видуального воспитания. Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое безопасное состо-
яние, ощущение уверенности и надежности. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют 
меньше проблем, связанных со здоровьем, общением со сверстниками и лучше интегрируются в общество. 
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А. Умаркулова  

 

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВО 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ) 
 

В эпоху глобализации и информационного общества культурная 

дипломатия является важным инструментом взаимодействия в между-

народных отношениях. Являясь формой «мягкой силы», она способ-

ствует упрочению позитивного имиджа страны; укрепляет междуна-

родное доверие, развивает межгосударственное сотрудничество на ос-

нове передачи мировому сообществу национального культурного кода.  

Культура и политика тесно взаимодействуют в процессе устой-

чивого развития культурной политики Китая. Актуальность рассмат-

риваемой темы обуславливается тем, что государство благодаря веде-

нию такой политики устанавливает параметры осуществления куль-

турной деятельности, определяет векторы развития культуры, а 

также указывает на перспективные направления ее поддержки. Куль-

турная политика формирует влияние разных социальных субъектов на 

происходящие изменения в жизни общества в целом. 

Автором предлагается изучать культурную дипломатию как са-

мостоятельный вид дипломатии на данном этапе развития междуна-

родных отношений, несмотря на тесную взаимосвязь исследуемого явле-

ния с такими областями, как: внешняя культурная политика, публичная 

дипломатия, национальный брендинг, пропаганда, «мягкая сила», и внеш-

неполитический имидж. В статье представлены различные определения 

культурной дипломатии. Предпринята попытка выявить основные ин-

струменты, механизмы и ресурсы изучаемого вида дипломатии. Приво-

дятся основные принципы культурной дипломатии: межкультурный диа-

лог; справедливость, равенство; уважение и признание культурного раз-

нообразия и наследия; защита международных прав человека; глобаль-

ный мир и стабильность. Описаны основные аспекты, через раскрытие 

которых можно изучать культурную дипломатию, а именно: политиче-
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ские, экономические, вопросы безопасности. Автор акцентирует внима-

ние на «мягкой силе» современной внешнеэкономической стратегии Ки-

тайской Народной Республики (КНР). Подчеркнута возможность ис-

пользования опыта культурной дипломатии КНР другими странами. 

 

Ключевые слова: Китай, культурная дипломатия, культурная ин-

дустрия, «мягкая сила», публичная дипломатия. 

 
Введение. Культурная дипломатия и «мягкая сила» экономического влияния: концептуальные по-

ложения. Публичная дипломатия, концептуальные принципы которой были предложены в 1965 г. Эдмун-
дом Галлионом1, представляет собой комплекс мер, направленных на изучение целевой зарубежной ауди-
тории с целью воздействия на нее соответствующим арсеналом инструментов, включая установление кон-
тактов в области культуры.  

Концепция «мягкой силы», предложенная Джозефом Наем (Joseph Nye) 2в 1990 г., стала ключевым 
понятием в исследованиях публичной и культурной дипломатии. Най определяет «мягкую силу» как спо-
собность получить желаемое благодаря привлекательности, а никак не принуждению. «Мягкая сила» озна-
чает такой уровень дипломатии, при котором культурные ценности, политические идеалы и действия дан-
ного субъекта международных отношений вызывают уважение и симпатию со стороны представителей 
других наций. «Мягкая сила» – важное направление внешней политики и международных экономических 
отношений, а публичная дипломатия, в свою очередь -  механизм использования «мягкой силы». 

Доцент кафедры политических наук в Университете Уилфрида Лорье, Патриция Гофф, выявила две 
основные предпосылки, способствующие формированию культурной дипломатии. Во-первых, благодат-
ной почвой для формирования хороших отношений являются понимание и уважение. Во-вторых, искус-
ство, язык и образование являются одними из наиболее значительных точек входа в культуру.3 То есть, 
культурная дипломатия — это вид публичной дипломатии, в которую входит обмен информацией, идеями, 
произведениями искусства, языком и другими аспектами культуры между государствами и населяющими 
их народами, чтобы стимулировать взаимопонимание. Именно к такому выводу пришел американский по-
литолог Милтон Каммингс4. 

Британский исследователь Марк Леонард выделил важнейшие цели публичной дипломатии в XXI 
в. Все они непосредственно связаны с развитием культурной политики: 

- формирование позитивных представлений о стране и ее ценностях, обеспечение понимания идей 
и взглядов; 

- привлечение иностранных инвестиций и политических союзников; 
- повышение осведомленности о стране; 
-  привлечение людей в страну для туризма и учебы, продвижение за рубежом ее товаров.5 
Нельзя отрицать, что во многих из этих целей все еще прослеживается пропагандистский оттенок, 

но тем не менее все они способствуют обеспечению взаимопонимания между странами, поэтому актуаль-
ными остаются оба подхода к анализу этих целей: как с точки зрения пропаганды, так и с точки зрения 
повышения осведомленности о стране. Говорить о том, что есть только один верный способ оперирования 
культурной дипломатией, было бы неразумно. Однако, можно выделить некоторые основные направле-
ния, в которых нужно работать, чтобы претендовать на успешный результат: 

В самую первую очередь — связь.  Важно найти точки соприкосновения,  нужно хорошо знать о 
происходящем в обеих странах-участницах и подмечать возможности для взаимодействия. Далее следует 
постоянство - многие расценивают культурную дипломатию как особенно полезную в случаях, когда не 
получается наладить официальный контакт. И действительно, культурная дипломатия может заполнить 
некую пустоту даже при натянутых отношениях между странами. Но не всегда поддержка этой самой 
культурной дипломатии постоянна. В большинстве своем она активируется как крайнее средство в нала-
живании отношений. Можно предположить, что стоит поддерживать культурные связи на протяжении 
всего времени, чтобы активировать уже сложившиеся и налаженные отношения в период кризиса, а не в 
экстренных случаях, когда такие отношения находятся лишь на стадии разработки. 

Новаторство. Как и в самой культуре, в культурной дипломатии приветствуется и привлекает вни-
мание все новое и не примененное раньше. К тому же все, что относится к культурной дипломатии, будь 
то язык, образование или искусство, видоизменялось и приобретало новые свойства по сравнению с 

                                                           
1 Эдмунд Эсбери Галлион - американский дипломат, декан Флетчерской школы права и дипломатии 

2 Джозеф С. Най — младший — американский политолог, профессор Гарвардского института государствен-

ного управления им. Джона Ф. Кеннеди  
3 «Cultural Diplomacy,» in The Routledge Handbook of Public Diplomacy, edited by Nicholas Cull and Nancy Snow 

(Routledge Press), Goff, Patricia, 2020 
4 Cultural Diplomacy, Milton Kyser Cummings, 2003 
5 Public diplomacy, Mark Leonard, 2002 
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предыдущими временными отрезками, поэтому было бы не логично сохранять все подходы к ним неиз-
менными. 

Язык является идеальным примером видоизменения. Изучение языка позволяет вжиться в культуру 
и познать ценности представителя другой культуры из первых уст. Традиционная культурная дипломатия 
способствует обмену нравственными и эстетическими идеалами, усиливая международное взаимопонима-
ние.  

Дипломатическая стратегия и внешнеэкономическая политика Китая в XXI веке претерпели важные 
изменения. Все большее внимание уделяется «мягкой силе» экономического воздействия, а также куль-
турной дипломатии. Это, в свою очередь, способствует пониманию китайской политики и ценностей в 
мире, создает благоприятную среду для общественного мнения и улучшает международный имидж КНР.  

Развитие индустрии культуры и смежных с ней отраслей является важным способом укрепления 
«мягкой силы» культурной дипломатии Китая. Для иллюстрации выбраны наиболее характерные формы 
китайской культуры, завоевавшей сердца своих почитателей за рубежом: китайский язык как носитель 
национальной культуры; гастрономия и национальная кухня, спорт и традиционная медицина как истори-
чески важные составляющие культуры Китая. 

Рост популярности китайского языка в современном мире. Язык – носитель национальной куль-
туры, посредством которого передается не только культурный код страны, но и изучающие данный язык 
иностранцы становятся субъектами влияния «мягкой силы» культурной дипломатии. В настоящее время 
цель иностранцев, изучающих китайский язык, – лучше понять Китай, и одним из наиболее важных мо-
ментов при этом является понимание китайской культуры. 

Китай развивает сотрудничество с зарубежными странами в сфере образования, опираясь на изуче-
ние иностранцами китайского языка. Необходимо подчеркнуть роль институтов Конфуция по всему миру, 
посредством которых, был открыт новый путь для китайской культурной дипломатии и создана платформа 
для передачи китайской культуры миру через язык и философию. Международное общение на китайском 
языке является важным звеном, способствующим развитию и прогрессу Китая, укреплению позиций Под-
небесной в мировом сообществе. Это содействует упрочению «мягкой силы» деловой культуры Китая, 
сближает позиции КНР с важнейшими внешнеэкономическими партнерами. 

Гастрономия и национальная кухня страны – неотъемлемая форма культурной дипломатии и ин-
струмент «мягкой силы». Национальная кухня передает историю и культуру местных продуктов питания 
и напитков всем жителям планеты. Это немаловажная и экономически доходная область публичной ди-
пломатии. Китайская кухня как несет в себе обширную культурную информацию, так и является визитной 
карточкой и мостом культурного обмена между Китаем и другими странами. Культура приема пищи, со-
провождаемая свойственными китайской кухне ритуалами, вдохновляет гастрономическим вкусом, помо-
гает завоевывать понимание, признание и уважение зарубежных деловых партнеров. 

Многочисленные рестораны китайской кухни, расположенные в разных странах на разных конти-
нентах, служат для мирового сообщества проводниками культурной дипломатии Китая. Во многом из-за 
позитивного отношения к китайской кухне и гастрономии у жителей планеты формируется и общее бла-
гоприятное впечатление о культуре Китая, влияющее на восприятие КНР и потенциал ее «мягкой силы».  

Культура питания Китая, передающая традиционные добродетели и простой образ жизни людей из 
сельской местности, близких к природе, простые и сытные домашние блюда располагают к себе не только 
мировую аудиторию гурманов, но и обычных любителей вкусно и разнообразно поесть. Традиционные 
ценности – гармоничность и дружелюбие, усердие и бережливость, равнодушие к богатству и славе, при-
вязанность к семье, а также акцент на здоровом образе жизни неизменно присутствуют в китайской кухне. 
Через гастрономию и кухню проявляется культурная идентичность Китая, формируется позитивный 
имидж Поднебесной, что немаловажно для «мягкой силы» глобального влияния, включая область деловых 
контактов. 

Спортивная дипломатия становится влиятельной «мягкой силой» в современном глобальном сооб-
ществе, а хороший имидж национального спорта может не только усилить «мягкую силу» национальной 
культуры, но и упрочить воздействие страны на ее внешнее окружение через аудиторию болельщиков и 
почитателей спортивных талантов. КНР показала способности успешно действовать в сфере международ-
ных отношений с помощью инструментов «мягкой силы», включая спорт и культуру. Именно после Олим-
пиады 2008 года и Зимних олимпийский игр 2022 года, существенно увеличился въездной туристический 
поток в Поднебесную, способствуя росту доходов китайской индустрии гостеприимства. Китай проявил 
себя как открытая страна, стремящаяся к укреплению взаимопонимания с окружающим миром.  

Традиционная китайская медицина как «сокровище нации» и ее экспортный потенциал. Председа-
тель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал традиционную китайскую медицину (ТКМ) как «драгоценное бо-
гатство, оставленное нам нашими предками», «сокровище китайской нации», «ключ, открывающий сокро-
вищницу китайской культуры» и «воплощение глубокой философской мудрости и тысячелетней концеп-
ции здоровья китайской нации и ее практического опыта». Традиционная медицина – важный инструмент 
«мягкой силы» КНР. Содействие развитию ТКМ за рубежом связано с изучением китайской истории и 
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культурных традиций, познанием древних методик лечения. Это, несомненно, передает национальный 
культурный код за пределы КНР, превращая ТКМ в своеобразную визитную карточку Поднебесной. 

По мере реализации мегапроекта «Один пояс, один путь» распространение практики и методов 
ТКМ за рубеж получает прекрасные возможности. ТКМ содействует экспорту продуктов китайской куль-
туры, способствует вовлечению стран – участниц мегапроекта в ореол внешнеполитических и внешнеэко-
номических интересов Поднебесной, создавая соответствующую область целенаправленного применения 
«мягкой силы». 

 
Заключение. 
Публичная дипломатия в последние годы становится все более популярной темой как в научных 

исследованиях в сфере международных отношений, так и в обсуждениях экспертов-политологов. Идея 
возможности достижения государством внешнеполитических целей через взаимодействие с иностранной 
общественностью особенно привлекает ученых и экспертов по нескольким причинам. 

Во-первых, с каждым годом государства все меньше могут рассчитывать на использование исклю-
чительно военных средств или экономических ресурсов для обеспечения своих внешнеполитических ин-
тересов из-за растущей глобальной взаимозависимости, размывания национальных границ, культивации 
гуманистических и демократических ценностей в мировом масштабе. Во-вторых, достижения технологи-
ческого прогресса упростили доступ общественности к источникам информации, а также процесс обмена 
ею, что повысило значимость того, какие именно идеи, точки зрения и дискурсы доминируют в междуна-
родном информационном поле. Растет внимание к роли социума и общественного мнения в процессе при-
нятия политических решений, соответственно, повышается и значимость исследования концепции, пред-
полагающей возможность влияния на взгляды рядовых граждан при наличии политических мотивов. Та-
ким образом, публичная дипломатия остается актуальным направлением исследований. 

Как уже было сказано, целью культурной дипломатии является укрепление позиции государства, а 
так же решение задач, касающихся внешней политики и экономики страны. Так и на примере Китая, мы 
можем сделать следующие выводы: 

1.«Мягкая сила» культурной дипломатии – важный элемент внешнеэкономической стратегии КНР, 
нацеленной на обретение устойчивых позиций в сфере международных экономических отношений.  

2.Китайский язык, национальная кухня, спорт и традиционная медицина, являясь инструментами 
«мягкой силы» воздействия Китая на зарубежную аудиторию, и по сей день обретают дополнительные 
возможности глобального распространения методами культурной дипломатии, что повышает экспортный 
потенциал данных сфер деятельности.  Культурная дипломатия и ее инструментарий «мягкой силы» ока-
зываются крайне эффективными формами политического и экономического взаимодействия с не всегда 
дружественной внешней средой. 
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