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Д.Ю. Комиссарова  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IDEA STATICA CONNECTION ДЛЯ РАСЧЕТА 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В УЗЛАХ 

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

В статье изучен вопрос целесообразности использования, общей 

структуры и характеристики основных компонентов программ, 

основанных на комплексном методе конечных элементов (КМКЭ). 

Проанализировано практическое применение программы IDEA StatiCa 

Connection, алгоритм составления конфигурации типового узла в 

программе и сравнение получаемой аналитической и физической 

составляющих расчета с данными сводной таблице в типовой серии. 

 

Ключевые слова: Комплексный метод конечных элементов, 

шарнирный узел, IDEA StatiCa Connection, расчет узла по серии, 

эквивалентные напряжения, физическая модель. 

 
Для определения усилий, действующих в элементах стальных конструкций в наше время 

практически всегда используют трехмерные (реже – двухмерные) стержневые конечно-элементные 

расчетные схемы [1]. На сегодняшний день расчет узловых систем сложного типа в практике 

строительства в России пока не актуален, ввиду установленной системы расчёта узлов приближенными 

методами или использования типовых решений из советских серий. Но при использовании сложных узлов 

соединения элементов конструкции возникает необходимость более глубокого анализа их НДС, например, 

при помощи современных программ, основанных на комплексном методе конечных элементов (КМКЭ); 

этот расчет имеет название: контактные задачи.  

Контактные задачи делятся на два основных класса: 

1) взаимодействие жесткого и деформируемого тел; 

2) взаимодействие двух деформируемых тел. 

Задача может быть отнесена к первому классу, если относительно нежесткий материал 

контактирует с более твердым (как, например, при штамповке металлов и т.п.). Во втором случае оба 

контактирующих тела считаются деформируемыми, т.е. имеющими сопоставимые жесткости (примером 

                                                           
 © Д.Ю. Комиссарова, 2023. 
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здесь может служить фланцевое или резьбовое соединение и т.п.). В программе имеются три основные 

модели контакта (узел – узел, узел – поверхность, поверхность – поверхность) и две дополнительные 

(линия – линия, линия – поверхность). 

Эти модели используют разные наборы контактных элементов и применяются для разных задач. 

При решении контактных задач, прежде всего, требуется определить объекты (части 

конструктивных элементов), которые могут участвовать в контактном взаимодействии. Если один из 

взаимодействующих объектов точка, то соответствующим ей компонентом конечно-элементной модели 

является узел. Если же в контакт вступает поверхность, ей соответствуют конечные элементы твердого 

тела, оболочки или балки. Конечно-элементная модель распознает контактные пары при наличии 

специальных контактных элементов, которые накладываются на те части модели, где ищется контактное 

взаимодействие. 

По правилам строительной механики в узле соединения элементов должны выполнятся уравнения 

равновесия сил и моментов, действующих на узел извне (внешних сил и моментов), и  возникающих в 

соединяемых элементах (внутренних сил и моментов) [2]. 

Интересующее нас ответвление в константных задачах – это модель контакта «узел – поверхность». 

Модель контакта «узел – поверхность» обычно используется для представления контакта точки с 

поверхностью. Такая ситуация возникает, например, при анализе контактного взаимодействия двух балок, 

элементов крепежа с деталью в соединениях с зазором и т.п. На шаге идентификации контактных пар 

требуется выделить зоны, где при деформировании модели возможен контакт. 

В значительной степени решить проблему расчета сложных, нетипичных узлов позволяет 

компонентный метод конечного элемента (КМКЭ). В IDEA StatiCa реализован так называемый 

компонентный метод конечных элементов (КМКЭ). КМКЭ сочетает следующие преимущества: 

- надежность получаемых результатов. В процессе разработки моделей компонентов, 

реализованных в IDEA StatiCa, было выполнено большое количесто тестовых расчетов, натурных и 

численных экспериментов. КМКЭ – модель дает инженеру точное и проверенное решение поставленной 

задачи; 

- универсальность. КМКЭ подходит для большинства соединений различной конфигурации – 

опорных и рамных узлов, узлов покрытия и других, распространенных в инженерной практике. 

Пользователь не ограничен стандартной геометрией; 

- наглядность. КМКЭ – модель дает современному инженеру достаточное количество информации 

о поведении узла, его напряжённо-деформированном состоянии и коэффициентах использования 

отдельных компонентов, а также о результатах общих проверок. 

Основным отличием IDEA StatiCa от других МКЭ – программ является инженерный подход к 

созданию модели узла, что делает интерфейс программы простым и понятным. Расчетная модель не 

собирается вручную из конечных элементов – стержней, пластин и объемных тел. Все объекты модели 

создаются с помощью, так называемых монтажных операций, понятных каждому инженеру – 

конструктору. 

При составлении модели узла, как правило, возникает ряд проблем. Рассмотрим основные из них.  

1.Поведение материала. При переходе к расчету узлов все большее влияние на работу модели 

конструкции оказывают локальные эффекты — места изменений сечения, точки приложения 

сосредоточенных нагрузок и расположение отверстий. Кроме того, необходимо учитывать 

нелинейную работу материала, поскольку игнорирование локальных пластических деформаций 

приводит к его перерасходу. Для стали, как правило, используется диаграмма Прандтля — упруго-

идеально-пластическая.  

2.Описание модели сварных швов. Способ задания этих элементов в расчетной схеме 

непосредственно сказывается на результатах. Сварные швы часто заменяются абсолютно жесткими 

телами, соединяющими детали, или же просто объединением перемещений. Как в первом, так и во 

втором случае реальная жесткость сварного шва не учитывается. Наиболее точным способом будет 

моделирование сварки при помощи объемных или плоских конечных элементов, однако в случае 

нестандартных узлов это может вызвать определенные трудности при построении сетки конечных 

элементов. 

3.Модель болтов. Самые распространенные модели болта — пространственный стержень и  

упругая связь между двумя узлами. В такой постановке можно оценить усилия в болтах и сравнить их 

отклонение от допускаемых. Однако при таком упрощении не учитываются различные факторы 

локального масштаба: смятие пластин телом болта, сдавливание детали под шайбой и др. Для решения 

данной проблемы можно использовать объемные элементы, но это существенно усложнит схему и 

увеличит время расчета. 

4.Оценка усилий и напряжений. При моделировании сварных швов объединением 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-1 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

перемещений оценка их прочности становится невозможной. Хотя именно в них зачастую 

развиваются пластические деформации. Если сварные швы задавать объемными элементами, то для 

оценки несущей способности шва придется анализировать большое количество данных — величины 

нормальных и касательных напряжений в каждом конечном элементе. 

5.Учет конструктивной нелинейности и локальных эффектов. При большом количестве 

соприкасающихся поверхностей моделирование контактов становится сложной проблемой, для 

решения которой требуется задавать специальные конечные элементы, работающие только на сжатие. 

Это справедливо также и для зон контакта шайбы и пластины в составе болтового соединения.  

Расчет узла 
Для анализа достоверности результатов моделирования узла в IDEA StatiCa Connection был выбран 

фрикционный узел, описанный в отечественной серии 2.440-2 “Узлы стальных конструкций 

производственных зданий промышленных предприятий” [3].  

В результате расчета компонентным методом конечных элементов (КМКЭ) будет получена 

физическая и аналитическая модель. Физическая модель состоит из общей геометрии узла и отдельных 

компонентов; в аналитической же части будут данные с заданными жесткостями и нагрузками. 

Компонентный метод используется в качестве основного в европейских нормативных документах (EN 

1993-1-8-2009). Он значительно упрощает процесс расчёта типовых узлов – для них может использоваться 

единая компонентная модель, элементы которой будут иметь различные физико-механические 

характеристики, но одинаковое взаимное расположение. 

В IDEA StatiCa имеется библиотека встроенных шаблонов некоторых типовых узлов, которая 

расширяется с каждым последующим обновлением программы. 

Кроме того, в IDEA StatiCa Connection встроены четыре различных режима расчета. Для нас в 

первую очередь интересен режим жесткости прикрепления – режим «ST». Этот режим интересен 

взаимосвязью между общей работой элемента и способом присоединения его к другим компонентам. В 

том же направлении производится расчет сопротивления узла – режим «DR». Расчет «DR» особенно 

интересен с практической точки рения, поскольку позволяет определить резервы несущей способности 

узла. 

Наглядность силы напряженно-деформированного состояния отлично определяется именно в 

фрикционных узлах, так как усилия в болтах, в зависимости от конфигурации распределяются 

неравномерно.  

Сечения элементов для моделирования подбираются согласно указанной серии. Конфигурацию, без 

учета задания жесткостей и нагрузок можно выбрать из открывающегося в первую очередь окна при 

создании нового файла. Для удобства базовые конфигурации разделены на две подгруппы: жесткое и 

срезное соединение.  

 Рассматриваемый узел на рисунке 1 – шарнирный узел №15 стыка ригеля с колонной на трех 

болтах. Номер присвоен в соответствии с нумерацией узла в серии. 

 
 

Рис. 1. Шарнирный узел №15 стыка ригеля с колонной на трех болтах 
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Сталь принята С245 по ГОСТ 19903-2015.  Сечение колонны — широкополочный двутавр 40Ш1 по 

СТО АСЧМ 20-93 Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с 

параллельными гранями полок. ТУ”. Сечение ригеля — нормальный двутавр 40Б1 по ГОСТ 26020-83 

“Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок”. Болты М20 класса прочности 5.8.  

Моделирование узла в IDEA StatiCa Connection 

Расчет узла в программе будет производится согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» 

[4]. Воспользовавшись рядом монтажных операций, а также заполнив форму загружений, получим 

необходимый нам узел.  

Здесь и далее будут приведены выдержки отчета моделирования узла IDEA StatiCa Connection с 

исходными данными и результатами проверки. Состав отчета может быть скорректирован в соответствии 

с необходимостью.  

Для начала дается характеристика болтового соединения на рисунке ниже. 

 
Рис. 2. Характеристика болтов в узле 

 
Рис. 3. Страница отчета IDEA StatiCa Connection №1 
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Рис. 4. Страница отчета IDEA StatiCa Connection №2 
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Рис. 5. Страница отчета IDEA StatiCa Connection №3 

Результирующее отображение эквивалентных напряжений в данной конфигурации шарнирного 

узла представлено на рисунке ниже. 
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Рис. 6. Эквивалентные напряжения шарнирного узла 

 

Отображение эквивалентных напряжений соответствует ожиданиям, в узловом соединении 

структурной конструкции, наблюдается смятие по контуру нагружаемых отверстий. В более сложных 

узлах будет просматриваться деформации среза болтов, удлинение соединяемых элементов на участке 

между болтами   и вблизи ослабленного сечения [5].  

Программный расчет болтового соединения выполняется в соответствии с СП 16.13330.2017 

«Стальные конструкции» п. 14.1. и при заданной нагрузке (указанной в серии) находится как раз на 

границе нормы. Можно смело предположить, что при увеличении вертикальной нагрузки, действующей 

на край ригеля при всех прочих данных программа выдаст предупреждение об ошибке. Увеличиваем 

прилагаемую нагрузку N с 153кН до 195кН.  

Результирующее эквивалентное напряжение для текущей измененной конфигурации узла 

представлено на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 7. Эквивалентные напряжения измененного шарнирного узла 

 

В верхнем левом углу высвечивается предупреждение об ошибке в разделе характеристики 

болтового соединения, таким образом программа дает понять, что данная конфигурация узла 

нежизнеспособна.  

Развернутый отчет предоставляет полный отчет проверки на совместное действие растяжение с 

сдвига наиболее нагруженного болта (В3), значение которого превышает допустимую границу на 

основании с п. 4.2.13 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».   
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Обновленный интерфейс программы способен отлично подбирать в соответствии с российскими 

нормами альтернативные пути решения соответствующей необходимости усиления несущей способности 

узла, таким образом при проектировании соединений узлов стальных конструкций использование IDEA 

StatiCa Connection позволяет увеличить правильность принятия решений не только в узлах необычной 

конфигурации, но и при проектировании типовых узлов, а также всесторонне оценить несущую  

способность получившего соединения.   

 Итак, на основании результатов, можно сделать вывод о том, что анализ напряженно-

деформированного состояния узла в IDEA StatiCa Connection в достаточной степени корректен и полезен 

с практической точки зрения.  
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Ш.Х. Ахмаджонов, Ю.Л. Зотов 

 

УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ МАС-

ЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ 
 

В статье представлен анализ процесса селективной очистки ба-

зовых масел фенолом. На основании анализа процессов, протекающих в 

экстракторе блока селективной очистки, предложены варианты интен-

сификации процесса селективной очистки масел с помощью использова-

ния в качестве контактных устройств – регулярной насадки фирмы 

«ИМПА Инженеринг» и создания наиболее эффективного рецикла. В 

связи с этим повышается выход и качество получаемых рафинатов. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, экстракционные процессы, 

селективная очистка, бензиновые фракции, экстрактор, распредели-

тельная тарелка.  

 

В процессе экстракции формируются такие важнейшие эксплуатационные характеристики ма-

сел, как вязкостно-температурные свойства и стабильность против окисления. В качестве растворителей в 

основном используются N-метилпирролидон (N-МП), фенол и фурфурол.  

На сегодняшний день одной из основных проблем процесса селективной очистки масел фенолом 

является низкий отбор рафината (целевого продукта).   

 

Таблица 1 

Влияние типа сырья на отбор рафината[1]. 

Сырьё процесса Отбор рафината, % 

I вакуумный погон 60 

II вакуумный погон 54 

III вакуумный погон 52 

IV вакуумный погон 49 

Деасфальтизат 72,5 

 

                                                           
 © Ш.Х. Ахмаджонов, Ю.Л. Зотов, 2023. 
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Рассмотрев структуру производства масел, можно отметить тенденцию увеличения переработки 

высокосернистых нефтей, что связано с переработкой нефтей различных классов. Однако, при получении 

высококачественных нефтяных масел существуют ограничения по содержанию серы в рафинатах селек-

тивной очистки[1]. 

Основными факторами, определяющими эффективность процесса экстракционной очистки селек-

тивным растворителем, являются: 

кратность (соотношение) подачи фенола к сырью; 

температурный режим; 

качество растворителя и сырья; 

подача антирастворителя; 

степень контакта фенола с сырьем. 

1.Влияние кратности на процесс селективной очистки масел фенолом: 

С увеличением количества фенола, подаваемого на экстракцию, увеличивается глубина очистки и 

одновременно снижается выход рафината. 

2.Влияние температуры на процесс селективной очистки масел фенолом:  

С повышением температуры уменьшается селективность и увеличивается растворяющая способ-

ность фенола, и при некотором значении температуры наступает полное взаимное растворение его с сы-

рьем.  

Критическая температура растворения (КТР) - температура, при которой происходит полное взаим-

ное растворение сырья и фенола. 

3.Влияние качества сырья на процесс селективной очистки масел фенолом: 

Чем уже диапазоны температуры выкипания дистиллятных фракций, тем более эффективно прохо-

дит их очистка селективным растворителем. 

4.Влияние антирастворителя на процесс селективной очистки масел фенолом:  

Добавление в фенол антирастворителя позволяет увеличивать селективность и уменьшать раство-

ряющую способность фенола. 

Проведенный структурно-функциональный анализ действующей установки позволил выделить ос-

новные подсистемы и их функции, сформировать технические требования к работе данной системы, а 

также предложить пути совершенствования её работы. Данные проведенного анализа представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Варианты интенсификации процесса. 

Исходная инфор-

мация о способе 

Проблемы связан-

ные с реализацией 

способа 

Уровень и варианты 

решения проблемы 

Результаты реализации решения  

Положительные Отрицательные 

Применение несо-

вершенных кон-

тактных 

устройств. Как 

следствие низкий 

уровень отбора це-

левых компонен-

тов (50-60 %) от 

теоретического 

(80-85%) 

Недостаточная пло-

щадь контакта реа-

гирующих фаз (в 

экстракционной ко-

лонне К-1). 

1. Замена контактных 

устройств. 

 

 

 

 

2. Применение узла 

подготовка перед экс-

тракционной колонной. 

 

3. Создание дополни-

тельного рецикла. 

1.Увеличение от-

бора целевых про-

дуктов и повыше-

ние их качества. 

 

2. Увеличение от-

бора целевых про-

дуктов и повыше-

ние их качества. 

3. Увеличение от-

бора целевых про-

дуктов и повыше-

ние их качества. 

1.Большие капита-

ловложения для 

реконструкции 

действующей уста-

новки. 

2. Капитальные за-

траты на покупку 

узла 

 

 

3. Уменьшение 

производительно-

сти за счет рецир-

куляции 

Применение в тех-

нологии кожухо-

трубных теплооб-

менников. 

Высокие капитало-

вложения и энерго-

затраты. 

Замена кожухотрубных 

теплообменников на 

аппараты воздушного 

охлаждения. 

Снижение энерго-

затрат.  

Большие капитало-

вложения для ре-

конструкции дей-

ствующей уста-

новки. 

Применение в тех-

нологии печей ша-

трового типа. 

Высокие энергоза-

траты из-за низкого 

КПД (55-65%) пе-

чей. 

Реконструкция печей. Снижение энерго-

затрат .. 

Большие капитало-

вложения для ре-

конструкции дей-

ствующей уста-

новки. 
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Показатели работы установок селективной очистки масел во многом определяются эффективно-

стью массообменных устройств [1], используемых в экстракционных колоннах. В работах [3], представлен 

анализ работы контактных устройств пленочного типа КУПТ по проекту ООО «ИМПА Инжиниринг». 

Применение новых контактных устройств увеличивает отбор рафината по всем видам сырья и снижает 

кратность растворителя к сырью.  

Скорость массообмена в зоне контакта фаз определяется основным уравнением массопередачи:  

M=Kx·F·Δx·t 

где М – масса вещества, переносимого из одной фазы в другую; Кх – коэффициент массопередачи; 

F – поверхность контакта фаз; t – время контакта фаз; Δх – движущая сила процесса массопередачи. 

Основными факторами влияющими на скорость массопередачи являются: 

- поверхность контакта фаз F;  

- время взаимодействия фаз t;  

- коэффициент массопередачи Кх ; 

-  разница текущей концентрации от равновесной Δх.  

Эффективность работы экстрактора может быть определена  через  высоту эквивалентной одной  

теоретической ступени (ВЭТС). Для ситчатых тарелок ВЭТС = 1,765 м, для регулярной насадки ВЭТС 

=0,853 м. Чем больше ВЭТС, тем меньше эффективность контактных устройств экстракционного аппа-

рата. 

Фактор эффективности для колонн гравитационного типа определяется по уравнению [4]:   

Ф = W/ВЭТС, 

где Ф - фактор эффективности, 1/ч; W - удельная нагрузка по сумме фаз, м/ч., ВЭТС - высота экви-

валентная (по разделяющей способности) одной теоретической ступени.  

 

Фактор эффективности, м-1 
Регулярная насадка Ситчатая тарелка 

140 68 

 

Чем больше Ф, тем эффективность экстракционной колонны выше. 

Эффективность экстракционной колонны с регулярной насадкой выше, чем с ситчатыми тарелками.  

Анализ литературных данных [2,3] показал, что для интенсификации существующего рецикла 

(охлажденный экстрактный раствор вводят вниз колонны) предлагается [2] вводить в качестве циркулиру-

ющего агента на 4 теоретическую ступень рафинатный раствор.  

 

 
Рис. 1. Предлагаемая схема потоков рециркуляции 

 

Определено [4], что понижение температуры и увеличение количеств вводимых в экстрактор ре-

циркулятов для создания рецикла одновременно способствуют увеличению отбора рафината, однако, пре-

имущественное воздействие оказывают количества подаваемых рециркулятов, а малое влияние темпера-

туры указывает на преобладание дисперсионных и молекулярных сил взаимодействия [4].  
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Исследования, приведенные в работе [2], показывают, что применение такого рецикла позволяет 

увеличить в 2 раза содержание желательных компонентов в рафинате и снизить в 2,4 раза нежелательных.  

Таким образом, способ с рециркуляцией рафинатного раствора позволяет создать большой поток 

(23,5 % на сырьё) рециккла в промывной части и повысить отбор конечного рафината на 1,4 % [2].  

А замена контактных устройств позволит повысить эффективность работы блока экстракции. 

При переработки маловязкого дистиллята (III вакуумный погон) удается:  

- повысить отбор рафината на 2 – 4%; 

- снизить кратность растворителя к сырью на 6 – 15 %; 

При переработке вязкого дистиллята удается: 

- повысить отбор рафинатов на 3 – 6%; 

- снизить кратность растворителя к сырью на 6 -14%.  

Снижение кратности растворителя позволит сократить затраты на его регенерацию также на 6 – 

15%. 
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А.В. Голыгина  

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье рассмотрены различные научно-методические подходы 

к анализу и оценке рисков инновационной деятельности, обозначены их 

возможности и ограничения. Также акцентировано внимание на необхо-

димости достижения конечной цели – управление риском инновационного 

проекта для чего в статье предложен авторский алгоритм. 

 

Ключевые слова: инновация, риски, оценка, методы, управление, 

алгоритм. 

 
Способность современных субъектов хозяйствования адаптироваться и внедрять инновации крайне 

важна в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта. Предприятия и организации, ко-
торые хотят занимать лидирующие позиции в отрасли, должны развиваться и учиться у своих клиентов и 
вместе с ними, чтобы создавать лучшие решения актуальных проблем. Использование инновационной де-
ятельности является одним из способов достижения этих целей, стимулирования творческого потенциала 
и обеспечения роста бизнеса [1]. 

Крупные корпорации, такие как Apple, IKEA, Lego, Johnson & Johnson, уделяют большое внимание 
инновациям, благодаря чему лидируют на рынке с новыми продуктами и решениями. Многие ведущие 

компании имеют специальную исследовательскую инфраструктуру для облегчения этого процесса. Более 
80% опрошенных руководителей предприятий в разных странах ЕС говорят, что инновации входят в 
тройку их главных приоритетов. Компании, которые используют инновации, демонстрируют существен-
ное преимущество в производительности, которое отличает их от других, и доказывает, что освоение ин-
новаций может принести экономическую прибыль в 2,4 раза выше, чем у конкурентов [2].  

В тоже время необходимо отметить, что инновации всегда связаны с определенными рисками, ко-

                                                           
 © А.В. Голыгина, 2023. 
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торые, безусловно, нужно выявлять, анализировать и учитывать. Независимо от экономического состоя-
ния, занимаемой доли рынка, размеров, организационно-правового статуса предприятия цель инноваци-
онного развития должна быть направлена на увеличение прибыли за счет оптимизации производства и 
управления рисками. В настоящее время существует множество различных методов для количественной 
и качественной оценки неопределенности, связанной с инновационными проектами, и инициируемых ею 
рисками. Но, в тоже время, необходимо отметить отсутствие универсального единого подхода для вычис-
ления всех категорий рисков инновационного проекта.  

В связи с этим рассматриваемая проблематика является актуальной, практически и теоретически 
значимой, что и обуславливает выбор темы данной статьи. 

Ключевым аскетам исследования инновационных рисков на предприятиях посвящены труды веду-
щих зарубежных и отечественных ученых, из числа которых можно выделить Кулакову Л.И., Метелева 
Д.А., Слабинского С.В., Wang, Kaige; Zheng, Huihui; Zhao, Xiangyu. 

Над разработкой системы основных показателей качественной и количественной оценки рисков при 
осуществлении инновационной деятельности трудятся Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Гордина В.В., Ива-
нов Е.И., Графина О.И., Geipel, Janet; Savadori, Lucia; Keysar, Boaz. 

В тоже время, несмотря на имеющиеся труды и наработки, ряд вопросов в данной предметной плос-
кости требует дополнительного анализа и уточнения. В частности, в дальнейшем развитии нуждаются ме-
тоды анализа инновационных рисков. Кроме того, требуют доработки подходы к оценке влияния негатив-
ных факторов на эффективность инновационных проектов. 

Таким образом, цель статьи заключается в изучении научно-методических подходов к анализу и 
оценки рисков инновационной деятельности. 

В настоящее время существуют разнообразные методики, а также множество задокументированных 
подходов к анализу и оценке инновационных рисков. Подавляющее большинство из них относятся к одной 
или нескольким из следующих категорий. 

1.Неформальная прямая оценка рисков - опытное суждение. 
2.Контрольные списки - списки рисков, которые уже случались, или особенности проекта, которые 

обычно считаются рискованными. 
3.Шкалы индикаторов риска - схемы подсчета баллов. 
4.Структурированный мозговой штурм и оценка. 
5.Расчеты вероятности и воздействия. 
6.Вероятностное моделирование затрат, графиков и денежных потоков. 
Особенности каждой из выделенных групп методов обобщены в таблице 1, с точки зрения их спо-

собности достичь основных целей: идентификация рисков, их анализ и оценка. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов анализа и оценки инновационных рисков 

Метод Возможности метода Ограничения и недостатки 

Неформальная прямая 
оценка рисков 

Хорошо работает, когда контент и коммерче-
ская среда инновационного проекта являются 
рутинными, а эксперты доступны для подроб-
ного рассмотрения всех особенностей проекта 

Субъективизм оценки, в случае сложного 
проекта трудности с привлечением экспер-

тов в данной предметной области 

Контрольные списки 
Метод эффективен, если есть достаточно ма-
териала для анализа и изучения особенностей 

инновационного проекта 

Минимальная прямая ценность, за исключе-
нием предоставления информации для субъ-

ективного суждения 

Шкалы индикаторов 
риска 

Подходит в качестве опоры для субъектив-
ного суждения, когда содержание и коммер-
ческая среда инновационного проекта явля-

ются рутинными, а весы откалиброваны  

Часто неправильно используется неопыт-
ным персоналом, который пытается преоб-

разовать шкалу в доллары или значения вре-
мени 

Структурированный моз-
говой штурм и оценка 

Результативен благодаря командной работе. 
Может быть намного более рентабельным, 

чем любой человек или группа без посторон-
ней помощи 

Иногда бывает трудно собрать в единую си-
стему все предложения, мысли и наработки 
в силу их разноплановости и несовместимо-

сти 

Расчеты вероятностного 
воздействия 

Нет прямой помощи в выявлении рисков — 
фактически это зависит от их выявления в 

другом месте 

Игнорирует общую неопределенность в 
оценках и имеет тенденцию занижать риски 
и требуемые непредвиденные обстоятель-
ства, а также создает ложное чувство без-

опасности 

Вероятностное модели-
рование 

Разработка модели может быть использована 
в качестве основы для выявления рисков и, 

как правило, выявляет любые пробелы в пла-
нах и оптимистичные предположения  

Предполагает необходимость формирования 
большой базы данных, необходимы специ-

альные знания для использования и про-
граммное обеспечение 

Источник: анализ автора 
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Широкое распространение на сегодняшний день также получили математические и аналитические 
методы, к числу которых относятся: анализ режимов и последствий отказов, анализ методом конечных 
элементов, а также факторный анализ. Рассмотрим особенности этих методов более подробно. 

Анализ режимов и последствий отказов (FMEA). Этот аналитический метод помогает руководите-
лям проектов оценить процесс и определить, где он может дать сбой. Данный метод дает возможность 
определить отказы в процессе реализации инновационного проекта, которые могут вызвать наибольшее 
воздействие [3]. Проведя подобный анализ, команды могут определить части процесса, которые нужда-
ются в корректировке. 

При использовании схемы FMEA для оценки инновационных рисков применяется следующий ал-
горитм: 

1.Идентификация всех этапов инновационного проекта.  
2.Определение того, что может пойти не так на каждом этапе. 

3.Установление возможных причин проблемных ситуаций. 
4.Анализ последствий проблемы или неудачи. 
5.Обоснование способов предотвращения возникновения проблемы. 
Анализ конечных элементов (FEA). Это компьютеризированный метод моделирования и анализа 

сил, действующих на определенный процесс или проект, и способов в результате воздействия которых они 
могут быть разрушены. Данный метод может учитывать многие, иногда тысячи, элементов. Затем компь-
ютерный анализ определяет, как работает каждый из этих элементов и как часто эти элементы не срабаты-
вают. Результаты анализа затем суммируется для определения всех возможных отказов и частоты отказов 
для всего инновационного проекта [4]. 

Факторный анализ информационных рисков (FAIR). Эта система помогает командам анализировать 

риски для информационных данных об инновационном проекте, а также риски кибербезопасности.  

В тоже время необходимо акцентировать внимание на том, что анализ риска не является самоцелью, 

его результаты должны использоваться для принятия экономически-эффективных управленческих реше-

ний, в том числе для выбора наиболее приемлемых решений по критерию «риск-результат» и разработки 

комплекса мер, направленных на предотвращение или снижение рисков. С учетом вышеизложенного пред-

лагаем комплексный алгоритм выявления и управления инновационными рисками.  

1. Определить все риски, связанные с инновационным проектом, что можно сделать с помощью 

программного инструмента. 

2. Установление приоритетности рисков, чтобы можно было сконцентрировать внимание на тех из 

них, которые являются более важными. Это можно сделать с помощью матрицы рисков, которая позволяет 

оценить риски в соответствии с их вероятностью и влиянием. 

3. Составление плана по снижению каждого риска. Этот план должен включать действия, которые 

будут предприниматься для снижения вероятности возникновения риска, а также шаги, которые следует 

реализовать для минимизации последствий, если риск все-таки возникнет. 

4. Отслеживание рисков в течение всего срока реализации инновационного проекта, чтобы при 

необходимости внести изменения в план по их снижению. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что для адекватного, достоверного и всеобъемлющего ана-

лиза и оценки инновационных рисков целесообразно использования комбинацию различных методов. В 

тоже время необходимо помнить, что анализ и оценка инновационных рисков не должны сводиться только 

к их выявлению и измерению, основная цель заключается в достижении максимальной степени управляе-

мости риском, поэтому особое внимание следует уделять постоянному совершенствованию системы 

управления риском в разных ситуациях. 
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А.В. Голыгина  

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрены основные проблемы формирования и обос-

нования инвестиционной стратегии инновационного развития предприя-

тия. Детальное внимание уделено вопросам и задачам, которые должны 

быть решены в процессе разработки инвестиционной стратегии. Также 

формализован подход к имитационному моделированию эффективности 

и оценки результативности капиталовложений в инновационные про-

граммы и проекты. Акцентировано внимание на необходимости согласо-

вания инвестиционной, инновационной и корпоративной стратегии раз-

вития предприятия.  

 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, развитие, предприятие, 

доход. 

 

Введение. Устойчивость и стабильность работы современных предприятий из года в год зависит от 

их способности к инновациям. Учитывая сегодняшние рыночные ожидания, глобальную конкуренцию, а 

также масштабы и темпы структурных изменений, это утверждение актуально как никогда. В современных 

условиях хозяйствования инновационная активность предприятий тесно связана с инвестиционной поли-

тикой, направленной на стимулирование капиталовложений в новые разработки и передовые технологии 

[1]. 

В тоже время, многие предприятия считают, что инвестиции в инновации являются слишком рис-

кованным мероприятием, особенно учитывая огромное количество новых технологий, появившихся в по-

следние годы на рынке. Несмотря на значительные расходы времени и денег, инновации остаются без-

успешным занятием для многих компаний. Инновационные инициативы часто терпят неудачу, а успешные 

инноваторы с трудом поддерживают свои результаты, как это обнаружили Polaroid, Nokia, Sun 

Microsystems, Yahoo, Hewlett-Packard и многие другие.  

Данный факт обуславливает задачу формирования и разработки инвестиционной стратегии для ре-

ализации инновационного вектора развития предприятия. Стратегия — это не что иное, как привержен-

ность набору последовательных, взаимоусиливающих политик или моделей поведения, направленных на 

достижение конкретной цели. Хорошие стратегии способствуют согласованности между различными 

группами внутри предприятия, проясняют цели и приоритеты и помогают сосредоточить усилия вокруг 

них.  

Таким образом, актуальная проблема выбора адекватной и гибкой инвестиционной стратегии для 

стимулирования инновационного роста предприятий предопределяет выбор темы данной статьи. 

Проблемы управления формированием и реализацией инвестиционных проектов на предприятиях 

рассматриваются в публикациях Шаховой И.Ю., Сперанского С.Н., Фроловой Н.Н., Белинской И.В., Те-

рентьевой Ю.Г. 

Особенности разработки инвестиционной стратегии инновационного развития предприятия нашли 

свое отражение в трудах Васильцова В.С., Красовского М.С., Сушинской А.В., Луниной Т.А., Бакаленко 

Н.П. 

В тоже время, несмотря на существующие публикации, некоторые вопросы остаются дискуссион-

ными и нуждаются в дополнительной проработке. Так, особого внимания заслуживают алгоритм ком-

плексной оценки инвестиционных альтернатив инновационного развития на предприятиях посредством 

использования инструментов многоуровневого анализа. Кроме того, отдельного уточнения требуют ме-

тоды разработки инвестиционного проекта, который предполагает комбинирование различных видов объ-

ектов вложения средств (инвестиционный синергизм). 

Таким образом, цель статьи заключается в изучении проблем формирования и обоснования инве-

стиционной стратегии инновационного развития предприятия. 

Результаты исследования. Инвестиции предприятий в исследования и разработки увеличиваются 
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стремительными темпами. Только в 2021 году организации по всему миру потратили 2,3 триллиона дол-

ларов на исследования и разработки, что эквивалентно примерно 2% мирового ВВП, примерно половина 

из них приходится на промышленность, а оставшаяся часть — на правительства и академические учре-

ждения. Более того, эти ежегодные инвестиции росли примерно на 4% в год в течение последнего десяти-

летия [2]. 

Расходуя такие огромные средства, предприятия ожидают, что инвестиции в инновации приведут к 

появлению критически важных технологий, на основе которых они смогут разрабатывать новые продукты, 

услуги и бизнес-модели. Но, чтобы исследования и разработки приносили реальную пользу, их роль 

должна быть вплетена в миссию организации. Инновации должны помочь как реализовать, так и сформи-

ровать корпоративную стратегию, чтобы она генерировала дифференцированные предложения для прио-

ритетных рынков предприятия и выявляла стратегические варианты, выделяя многообещающие способы 

репозиционирования бизнеса с помощью новых платформ и революционных прорывов. Однако, несмотря 

на свою критическую важность, многим предприятиям не хватает взвешенной и обоснованной инвестици-

онной стратегии инновационного развития, которая обладала бы необходимой ясностью, гибкостью и убе-

дительностью для реализации их устремлений. Вместо того, чтобы служить двигателем инноваций, иссле-

дования и разработки оказываются изолированными от корпоративных приоритетов, оторванными от раз-

вития рынка и не синхронизированными со скоростью бизнеса. 

Таким образом, по мнению автора, для разработки успешной инвестиционной стратегии инноваци-

онного развития предприятия необходимо четко ответить на следующие вопросы. 

1. Какова инвестиционная цель предприятия. Важно иметь ясную и четкую инвестиционную цель. 

Цель капиталовложений в инновационные проекты и разработки должна учитывать такие факторы, как 

уровень дохода или прироста капитала, которого предприятие стремитесь достичь. При разработке инве-

стиционной цели также необходимо учитывать рискованность инновационных проектов [3]. 

2. Временные рамки. Предприятию следует четко определить сроки инвестиций. Если оно ориенти-

руется на инвестиции в долгосрочные исследования и разработки, то у него может быть больше возмож-

ностей пережить любые рыночные спады, и поэтому можно рассматривать инвестиции с более высоким 

профилем риск/доходность. Если же срок инвестирования короткий, то следует осторожно выбирать ин-

новационные решения. 

3. Распределение активов по разным видам инноваций. Диверсификация по классам активов может 

защитить предприятие от недостаточной доходности какой-либо инновации. Следует определить какая 

часть инвестиционного портфеля будет размещена в регулярные, подрывные, радикальные или архитек-

турные инновации. Важно также балансировать портфель в течение всего срока его существования, чтобы 

убедиться, что весовые коэффициенты классов активов продолжают соответствовать потребностям инно-

вационного развития. 

Таким образом, любой инвестиционный проект находится в зависимости от ряда детерминант, ко-

торые необходимо анализировать и оценивать, соответственно он может задаваться в виде дискретного 

распределения [4]. Это, в свою очередь, позволяет анализировать его эффективность и оценивать резуль-

тативность в режиме имитационного моделирования. В таком случае модель инвестиционной стратегии, 

предназначенной для стимулирования инноваций, имеет следующий вид: 

(𝑃𝑝
𝑖) = {𝐼𝑘

𝑗
∑𝐼𝑑

𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑛, 𝑖} 

где 𝐼𝑘
𝑗
 – вложения в j-м году; 𝐼𝑑

𝑗
 – потенциальные дополнительные инвестиции в j-м году; n – срок 

инвестиционного проекта; i – процентная ставка. 

Анализ инвестиционного проекта может проводиться по разным базовым периодам (год, месяц и 

т.п.), но с учетом первоначального взноса инвестиций, процентной ставки и длины периода инвестирова-

ния. 

Заключение. Четко сформулированная инвестиционная стратегия, которая согласована с програм-

мой разработки и внедрения инноваций на предприятии, поддерживает и позволяет реализовать корпора-

тивную стратегию развития, а также дает возможность максимизировать отдачу от капиталовложений и 

увеличить долгосрочную стоимость предприятия в целом.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУКОЕМ-

КОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

В статье проводится предварительный анализ эффективность 

наукоемкого инвестиционного проекта – российского робота-парков-

щика, который является альтернативой робота Стэна, оперирующего в 

странах Европейского Союза.  

 

Ключевые слова: наукоемкий инвестиционный проект, анализ, 

эффективность, парковка, автомобили, робот-парковщик. 

 

Компания «Дром» задала владельцем автомобилей вопрос: испытывают ли они проблемы с поиском 

парковочных мест и осуществлением парковки. По результатам всероссийского опроса 64% российских 

автомобилистов дали положительный ответ.  

Сложнее всего оказалось припарковаться около дома. За этот вариант ответа проголосовало 42% 

россиян. С трудом находят место для машины у работы 28% проголосовавших, а проблемы с ночной пар-

ковкой испытывает четверть опрошенных. Вариант «Нет, везде все хорошо» выбрали 36% респондентов. 

Сравнивая результаты нынешнего голосования с итогами опроса 2014 года, можно сделать вывод: за шесть 

лет ситуация с парковками кардинально не изменилась.  

В Москве, Воронежской области, а также в Приморском и Хабаровском краях наибольшие про-

блемы с парковкой у дома. В Ростовской области труднее, чем в других регионах, оставить автомобиль 

около места работы. За соответствующий вариант ответа проголосовало 48,5% жителей региона. Иная кар-

тина в Забайкальском крае. Здесь 53% респондентов не испытывают проблемы с парковкой — это самый 

высокий показатель по стране.  

«В моем городе, по статистике, на 1000 жителей приходится 500 автомобилей. Заставлено все. На 

ночь в крайнем случае я подпираю до утра соседей, оставляя телефон. Иногда закрывают и меня. Так и 

живем. На работе же проблем нет, потому что рабочий день у меня начинается с восьми утра, а у основной 

массы — в девять, — поделился один из участников опроса.» [1] 

Всероссийский опрос проводился с 12 по 20 октября 2020 года среди пользователей «Дрома». В нем 

приняло участие 9172 человека. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.  

Вывод: необходимо устранить преграды, встречающиеся на пути автомобилистов, желающих 

разыскать на автомобильной стоянке место и оставить в его рамках свое транспортное средство. Сделать 

это предлагается при помощи робота-парковщика, становящегося альтернативой робота Стэна, опериру-

ющего в странах Европейского Союза.  

К примеру, число машин, располагающихся на парковках парижских аэропортов увеличилось на 

10% в первый год существования робота-ассистента во французском городе, принимая в расчет количе-

ство машин, находящихся в нашем государстве, при внедрении в жизнь автомобилистов робота-парков-

щика все больше людей сможет легко получать положительные результаты: употреблять время на выпол-

нение значимых задач, не беспокоиться об отсутствии свободного места для парковки, ибо робот непре-

менно разыщет позицию для вашего транспортного средства(ведь робот собран и интегрирован в жизнь 

французов для рационального использования автомобильных стоянок или парковочных пространств).  

В 2023 году все аэропорты функционируют, самолеты перемещаются вместе с пассажирами, но не 

только пилотами и пищей на борту, а парковочные площади вблизи аэропортов становятся более внуши-

тельными, нежели ранее. Проведение логистических операций становится значимой и неотъемлемой ча-

стью жизни каждого предприятия, в данную сферу и ее непрестанное развитие вкладывают миллиарды 

долларов, следовательно, в процессах, связанных с доставкой товаров, должны находиться и роботы, ин-

тегрирование робота в вышеупомянутую сферу является уместным и выгодным для каждой стороны.  

Поделиться следует и списком полезных действий, совершаемых во время внедрения в реальность 

компании или определенной точки пространства робота-парковщика.  
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Первой именуют приверженность к делу, организация была создана благодаря «ответственности и 

расчетливости» Орельена и Клемента, потому для успешного ведения деятельности в области создания 

роботов и решений проблем, связанных с неверной эксплуатацией ресурсов, главы хотят в своем коллек-

тиве видеть персон, готовых сделать самый дерзновенный шаг в их жизни: составить нечто уникальное, 

не ожидая помощи от других людей, не имеющих отношения к группе. Любят и 9 ценят сотрудников, 

сфокусированных на выполнении своих задач, сотрудников, «идущих по пути наименьшего сопротивле-

ния», умеющих отделять ненужное и заурядное от срочного и полезного. Руководители в настоящем стре-

мятся предоставлять знания своим подопечным, причем на ежедневной основе, определенные компании 

даже возмещают денежные средства, использованные работниками на обучение, ради пробуждения в них 

веры в необходимость постоянно расширять арсенал знаний, постигать сущность объектов, определяющих 

скорость развитие процессов, присутствующих в их сфере труда. [2] 

Желаю рассказать вам о действиях, направленных на переход из цифровизации к роботизации. Во 

время развития этапа цифровизации пространство вашей парковочной станции составляется в альтерна-

тивной действительности, вам предлагаются опции для оптимизации и управления вашей площадью, про-

граммы приобретают данные, позволяющие провести анализ деятельности вашей организации, предска-

зать моменты наивысшего спроса на ваш продукт, иными словами, на каждое парковочное место. В ре-

жиме настоящего времени вы можете наблюдать за действиями Стэна, доставляющего автомобили в за-

данную точку станции, вам дают шанс не только уразуметь, как лучше всего использовать ваши ресурсы, 

но и как можно расширить пределы вашей станции для увеличения дохода.  

Состав приложения весьма внушителен, но каждая функция объяснена лаконично, потому совер-

шать действия в программе можно легко и непринужденно, не боясь ошибиться и отправить роботу сооб-

щение с неверными данными. Операторы имеют власть над роботом и следят за безупречным выполне-

нием команд, они снабжаются информацией с помощью компьютера и портативных гаджетов, следова-

тельно, вероятность наличия столкновения между Стэнли и какой бы то ни было преградой крайне мала. 

Обладатели площади при помощи информации, находящейся в программе «Stanley Robotics», могут изу-

чить показатели посещаемости их части пространства, упредить появление негативных компонентов, по-

нять нужду в создании новых парковочных мест по причине постоянного отсутствия парковочных мест.  

Второй фазис деятельности сопряжен с автоматизацией производства. Первым элементом автома-

тизации предстает определение основных целей и задач компании, ускорение развития многих производ-

ственных операций благодаря Стэну, далее начинается эффективное использование ресурсов(парковоч-

ных мест), инженеры могут мгновенно изменять содержание команды, если они понимают, что Стэн сей-

час не в состоянии ее выполнить, ибо у него не имеется достаточного количества энергии для реализации 

плана (Стэн может парковать 7 транспортных средств ежечасно, а 4 часа насыщения энергией позволяют 

ему функционировать на протяжении 20 часов). Более того, во время предоставления Стэну автомобиля 

вам даже не нужно оставлять ключи в замке зажигания или в салоне автотранспорта, так как Стэн с помо-

щью особой платформы поднимает ваше транспортное средство над земной поверхностью, фиксируя ко-

леса клешнями (или конечностями). [2]  

Ранее я утверждал о необходимости операторов, в первую очередь, ради предотвращения инциден-

тов, связанных со столкновением 2,5 тонного аппарата с машиной или человеком, то стоит изложить факт: 

с 2019 года робот, встречая на своем пути преграду, молниеносно останавливается, а далее выполняет 

действия сообразно приказам людей, воздействующих на его деятельность. Максимальная скорость ро-

бота составляет лишь 4 метра в секунду, однако, мы вновь становимся свидетелями воплощения намере-

ний компании в явь: безопасность и эффективность превыше всего! Еще одним достоинством робота яв-

ляется его умение осуществлять действия в пределах открытых и замкнутых пространств. Последним 

фрагментом, включенным в этап автоматизации производства, называют уместное употребление матери-

алов, продуктов, ресурсов или площадей.  

Заключительным шагом на пути к успеху в рамках какой-либо кампании становится роботизация 

производства. Составляющими этой стадии называют постоянный контроль за скоростью перемещения 

робота, временем нахождения робота на заправочной станции, числом припаркованных им машин. Далее 

стоит заявить о приложении неустанно сигнализирующим роботу о необходимости доставить машину к 

выходу из определенного терминала, выбирается маршрут, 11 позволяющий избежать препятствий и до-

ставить машину за короткий период времени. Аппарат обслуживается людьми, располагающимися в той 

же точке пространства или же в офисе, то есть, на расстоянии.  

По прошествии полугода со дня реализации проекта более 2000 мест хранения готовой техники 

будут управляться исключительно автоматически на участке площадью 3 гектара посредством нескольких 

роботов, в худшем случае, 8, в лучшем - 4.  
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Цель состоит в распространении роботов-парковщиков по всей территории Российской Федерации 

ради облегчения процесса парковки и улучшения жизни людей, ныне страдающих от недостатка парко-

вочных зон или неверного их использования. Цель может быть достигнута до наступления 2025 года.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ, ПОСЕВНЫХ 

ИЛИ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ РОБОТА-

ПАРКОВЩИКА 
 

В статье рассматривается использование ресурсов бизнес-анге-

лов, посевных или венчурных фондов для реализации идеи робота-парков-

щика «Stanley Robotics». 

 

Ключевые слова: Наукоемкий инвестиционный проект, ресурсы, 

бизнес-ангелы, фонды, парковка, автомобили, робот-парковщик, «Stanley 

Robotics». 

 

Начну с воспроизведения мысли: «Орельен и Клемент вознамерились расширить свое влияние на 

парковочные станции французских аэропортов, потому уведомили потенциальных инвесторов о необхо-

димости предоставления определенной суммы денежных средств, позволяющей компании становиться 

более могущественной, а благодетелям, в свою очередь, возможность располагать некоторой частью ком-

пании. «Elaia Partners», «Bpifrance» и «Idinvest Partners» снабдили «Stanley Robotics» 4 миллионами долла-

ров, использованные на разработку уникального программного обеспечения и внесения коррективов в ра-

боту Стэна.» 

Ныне «Stanley Robotics» готов оперировать с любимыми фирмами, компаниями, намеревающи-

мися преодолеть три этапа эволюции организации (с позиции команды Орельена и Клемента), иными 

словами, пройти через цифровизацию, автоматизацию и роботизацию. Но и с создателями робота Стэна 

желают сотрудничать, дабы получать материальную выгоду не от робота-парковщика, а от снабжения 

Стэнли новыми функциями, возможностями, благотворными элементами.  

27 сентября 2022 «Velodyne LiDAR», организация, основанная некоторыми жителями Силиконо-

вой долины и имеющая годовой доход эквивалентный 61 миллиону долларов, достигла соглашения с 

«Stanley Robotics» о поставке лидарных датчиков для дальнейшей их интеграции в состав Стэна.  

«Lidar-Powered Automated Valet Parking Solution Enhances Customer Service Quality, Increases Park-

ing Capacity» (снабженный лидарными датчиками робот позволяет рационально использовать парковоч-

ное пространство, улучшает клиентский сервис и повышает вместимость автомобильных стоянок). Такое 

заявление можно найти в начале статьи, посвященной заключению контракта с «Stanley Robotcs», на веб-

странице VLDR. 

 «Stanley Robotics» и «MHI Group» будут сотрудничать, чтобы предоставлять возможности для биз-

неса в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничать в будущих промышленных про-

ектах. 

MHI будет оперировать с «Stanley Robotics» для помощи компаниям в переходе от стадии цифро-

визации к этапу автоматизации, а далее и роботизации производства, ведь роботы выполняют задачи 

быстрее, нежели некоторые люди, вдобавок мы, как представители человечества, можем сконцентриро-

ваться на выполнении важных задач и миссий, роботы же займутся перемещением автомобилей из одной 

точки пространства в необходимую. 

Вместе «MHI Group» и «Stanley Robotics» стремятся внедрить роботизированные автономные 

транспортные системы для автомобилей в несколько отраслей в Японии и Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. 

Это долгосрочное партнерство прокладывает путь к широкому сотрудничеству в расширении 

функций роботов за счет объединения передового опыта «Stanley Robotics» в области автономных парко-

вочных роботов и мировой славы MHI. 

 «MHI Group» полагает, что «Stanley Robotics» сумеет расширить свою зону своего влияния на пар-

ковочную сферу, потому группа компаний намеревается беспрестанно совершать денежные вливания, 

употребляемые «Stanley Robotics» во имя преодоления стадий эволюции организации, о коих я подробно 

рассказал в первой стадии первой главы работы [1]. 
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Далее освещу содержание соглашения, достигнутого «Mosolf», организацией, создающей логисти-

ческие и технические решения для автомобильной сферы в Европейском Союзе, с создателями робота 

Стэна, «Stanley Robotics». 

MOSOLF, ведущий поставщик технологий и логистических услуг в международной автомобиль-

ной промышленности, начал первый тестовый проект вместе со Stanley Robotics. 

 С начала октября 1000 мест хранения готовой техники управляются полностью автоматически на 

участке площадью 3 гектара посредством 4 роботов. 

 Цель состоит в том, чтобы к 2023 году покрыть всю территорию роботами, чтобы контролировать 

более 100 000 перемещений транспортных средств в год. 

Основу этого сотрудничества заложили рамочные соглашения о будущем сотрудничестве. После 

этого можно было бы завершить интеграцию роботизированного решения в операционные и системные 

ИТ-процессы группы Mosolf. Обмен всей необходимой информацией осуществляется через интерфейс, 

чтобы поддерживать процессы Mosolf без ошибок и интегрировать движения, выполняемые роботами, в 

повседневную деятельность. 

Проект продемонстрирует эффективность системы в управлении входящим и исходящим потоком 

транспортных средств, временем доставки, реагированием, управлением запасами в режиме реального 

времени, комплексной визуализацией и экономией времени для водителей грузовиков. 

А завершающим элементом становится изучение состава соглашения с компанией «GEFCO», ев-

ропейский лидер, с позиции решения логистических проблем и снабжения логистическими решениями.  

Сочетая в себе последние технологические достижения в области мобильной робототехники и про-

граммное решение на основе искусственного интеллекта для оптимизации хранения, этот полностью 

электрический робот способен принимать заказы, обнаруживать и поднимать автомобили, а затем акку-

ратно парковать их на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. 

Во время этого пилотного испытания двум роботам Stan будет поручено перемещать и парковать 

подержанные автомобили примерно на 100 выделенных парковочных местах. Затем они удаляют автомо-

били по требованию, чтобы сделать их доступными в линиях, готовых к загрузке оператором на грузовики 

для перевозки автомобилей. 

Цель состоит в том, чтобы определить, соответствует ли использование роботов процессам логи-

стики транспортных средств GEFCO на ее объектах. Будут проведены многочисленные тесты в различ-

ных сценариях на большом количестве автомобилей. Они будут проходить в зоне, предназначенной для 

роботов и закрытой для несанкционированного персонала, чтобы соответствовать стандартам безопасно-

сти. Пилот также оценит интеграцию программного обеспечения и операционных инструментов. 

Этот проект поддерживает инновационный подход GEFCO, основанный на тестировании различ-

ных технологий, таких как роботизация, искусственный интеллект, большие данные и роботизированная 

автоматизация процессов (RPA), а также использование альтернативных источников энергии. [2] 

Именно с такими группами компаний, организациями, предприятиями, корпорациями взаимодей-

ствует «Stanley Robotics» ради повышения качества обслуживания своих клиентов, расширения области 

воздействия на людей, уменьшения выбросов углерода в атмосферу, эволюции логистической сферы в 

Европе и мире. 
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В.И. Крестьянинов, М.М. Раджабов  

 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ-

СКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье приводится история, принципы, объекты и субъекты ре-

гулирования деятельности банковского сектора России. Описываются 

мероприятия регулирования банковского функционирования со стороны 

мегарегулятора. На основе модели регулирования деятельности банков-

ского сектора, дается характеристика современных инструментов дан-

ного процесса.  

 

Ключевые слова: Банковский сектор, инструменты регулирова-

ния, ключевая ставка, Центральный банк. инфляция. 

 

Текущая стратегическая программа по развитию российской банковской отрасли обусловливает 

ключевые направления и целевые индикаторы современного банковского функционирования. В первую 

очередь, эти направления должны способствовать наращиванию конкурентоспособности национальных 

финансово-кредитных учреждений, а также развитию деловой, внешней среды отечественного финансо-

вого рынка, возрастанию степени доверия гражданского населения и хозяйственно-экономических субъ-

ектов к участникам банковского сектора. Представленные направления можно осуществить с высокой эф-

фективностью при условии формирования в российских экономических условиях рационально функцио-

нирующих институтов, деятельность которых обусловлена денежно-кредитным регулированием приме-

нительно к банковской отрасли. 

Вместе с тем следует отметить, что на протяжении весьма длительного временного периода Цен-

тральный банк пересматривал и изменял инструменты текущего банковского регулирования на федераль-

ном уровне страны. Тем не менее, остаётся актуальным вопрос, насколько используемые инструменты 

политики денежно-кредитного регулирования являются рациональными на сегодняшний день, а также как 

данные инструменты будут воздействовать на дальнейшую устойчивость российского банковского сек-

тора. 

Система регулирования банковской деятельности начинает формироваться лишь с конца XIX века. 

Ее возникновение, в первую очередь, связано с начавшимися банковскими паниками, а также вследствие 

необходимости управления стоимостью национальной валюты. 

 

Таблица 1  

Этапы развития банковского регулирования в России 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 

Создание государственного банка 

– эмиссионного монополиста, про-

изводящего коммерческие банков-

ские операции 

Передача основного 

объема коммерче-

ских операций част-

ным банкам 

Появление необходи-

мости регулировать 

объем эмиссии и бан-

ковскую деятельность 

Формирование двухуров-

невой системы с соответ-

ствующими целями и 

функциями 

 

Центральный банк совместно с Правительством Российской Федерации ежегодно разрабатывает 

«Основные направления Единой государственной денежно-кредитной политики» [11]. Необходимость 

разработки Центральным банком денежно-кредитной политики обусловлена, в первую очередь, тем, что 

она позволяет регулировать, управлять и рационально организовывать взаимоотношения между финансо-

выми посредниками и субъектами реальной экономики по вопросам возврата наличных денежных средств.  

А.А. Качаева [7] оценивает инструменты денежно-кредитной системы на период после кризиса 1998 

года, но выборка автора достаточно мала, с 2000 года по 2003 год. А.А. Качаева обнаружила, что правило 

Маккаллума с денежной базой, по-видимому, достаточно хорошо отражает базовые данные, но только то-

гда, когда в анализ также включен обменный курс. 

З.Г. Абакарова и Д.М. Махачев [4] рассматривают особенности проведения денежно-кредитной по-
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литики в России в период с 1999 год по 2007 год и обнаруживают, что корреспондентские счета коммер-

ческих банков в Центральном банке, вероятнее всего, являются предпочтительным инструментом де-

нежно-кредитной системы. Это означало бы то, что вариант правила Маккаллума весьма идеален для Рос-

сии. 

Г.Г. Господарчук, Е.С. Зеленева [6] обновляют свои предыдущие оценки инструментов денежно-

кредитной системы для России на 2003-2017 годы и приходят к выводу, что дополненное правило Тейлора 

(стабилизация экономики путем установления Ключевой ставки) обеспечивает хорошее приближение к 

фактическому проведению денежно-кредитной политики в России.  

А.А. Тагирова и М.Д. Махачева [9] расширили анализ правила Тейлора в России, изучив поведение 

инструментов денежно-кредитной системы в кризисные и докризисные периоды в течение 2003-2015 го-

дов. Они показывают, что предполагаемое правило Тейлора не отвечает российской специфике денежно-

кредитной системы в кризисные периоды. Авторы также дополняют правило Тейлора, включив в него 

показатель финансового стресса. 

Можно также отметить, что для того, чтобы правило Маккаллума стало жизнеспособной стратегией 

для Центрального банка, необходима несколько стабильная связь между денежными агрегатами и другими 

экономическими переменными, то есть функцией рыночного спроса на денежный капитал. Для россий-

ской специфики Г.А. Татоян [10] находит, например, такую стабильную функцию рыночного спроса на 

денежный капитал, но обменный курс необходимо снова включить в расчетную эмпирическую зависи-

мость. 

Таким образом, ключевой основой деятельности Центрального банка является развитие денежно-

кредитной системы. 

 

 
Рис. 1. Модель регулирования банковской деятельности  

 

Мероприятиями регулирования банковского функционирования со стороны мегарегулятора высту-

пают следующие аспекты: 

1. Создание рационально организованной регулятивной системы по банковским рискам, которая 

предназначается не только для контроля, но и для перераспределения возникших в банковской отрасли 

рисков между всеми звеньями денежно-кредитной системы, в том числе и публичным сектором; 

2. Формирование публичной системы предоставления отечественным банкам гарантий, способству-

ющей сокращению банковского риска, возникающего в силу предоставления длительных заёмных обяза-

тельств; 
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3. Подготовка ответственными департаментами Центрального банка и их последующее введение 

профессиональных стандартов для отечественных банков, касающихся кредитования [8].  

Основополагающим условием рационального регулирования банковского функционирования на те-

кущий момент является развитие нормативно-правовой либо законодательной базы, подкрепление имею-

щихся правовых положений посредством своевременного внесения дополнений в текущее отечественное 

законодательство, касающееся регулирования банковского функционирования, поскольку такая законода-

тельная база играет ключевую роль в публичном регулировании банковского функционирования. Вместе 

с тем его основным источником выступает Конституция РФ [1]. 

На рисунке 1 представлена модель регулирования банковской деятельности. 

В качестве инструментов текущего банковского функционирования, которые использует в своей 

работе Центральный банк, можно выделить следующие: 

1. Ключевая ставка либо ставка рефинансирования, которая нужна для того, чтобы Центральный 

банк по этой процентной ставке мог выдавать кредитные материальные средства отечественным банкам и 

учитывать доходность по векселям. На 01 мая 2023 года величина ключевой ставки опустилась до 7,5 %, 

динамическое изменение анализируемого инструмента приведено ниже, на рисунке 2; 

 
Рис. 2. Динамика изменения ключевой ставки как инструмента текущего регулирования банковского 

функционирования, % [11] 

 

2. Регулирование Центральным банком нормативных индикаторов по обязательным резервам, под 

которыми необходимо понимать часть ресурсной базы отечественных банков, которую нужно депониро-

вать на корреспондентский счёт мегарегулятора. Это необходимо, в первую очередь, для поддержания 

конкретного объёма ликвидности в банковской отрасли.  

Отечественные банки могут осуществлять определённые операции, перечень которых закреплён 

политикой Центрального банка, а их краткое содержание систематизировано в таблице 2. 

Таблица 2  

Краткое содержание операций с целью регулирования Центральным банком нормативных индикаторов 

по обязательным резервам  

Наименование операции Форма реализации операции Частота реализации 
Срок  

реализации 

Основной аукцион 
Депозитный аукцион; аукцион по опе-

рациям РЕПО 
Каждая неделя 7 дней 

Срочные операции посто-

янного действия 

Валютный своп; операции РЕПО; овер-

найт; депозитные операции; ломбард-

ные кредиты 

Каждый день 1 день 

Долгосрочный аукцион 

Размещение облигаций Центрального 

банка; кредит, который обеспечен вне-

биржевыми активами 

Проводится нерегу-

лярно 
3-12 месяцев 

Аукцион «тонкой 

настройки» 

Аукцион по операциям РЕПО; депозит-

ный аукцион; валютный своп 

Центральный банк 

назначает конкретные 

дни 

До 6 дней 

Долгосрочные операции 

постоянного действия 

Ломбардный кредит; кредит, который 

обеспечен внебиржевыми активами 
Каждый день До 549 дней 
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3. Контроль Центрального банка с помощью утверждённых нормативов, которые можно опреде-

лить в соответствии с числовыми значениями параметров отчётности.  

4. Реализация операций на открытой фондовой бирже с целью совершения сделок по приобрете-

нию либо продаже публичных финансовых инструментов. 

5. Введение финансово-экономических нормативных значений для контроля за текущим банков-

ским функционированием. 

6. Меры по организации материально-наличного денежного обращения в национальной экономи-

ческой системе. 

7. Меры по стимулированию (качественному и количественному) конкретных территориальных 

единиц, отраслевых секторов, или меры по сдерживанию развития (качественному и количественному) 

конкретных территориальных единиц, отраслевых секторов [4]. 

Таким образом, мероприятиями регулирования банковского функционирования со стороны мега-

регулятора выступают: создание рационально организованной регулятивной системы по банковским рис-

кам, которая предназначается не только для контроля, но и для перераспределения возникших в банков-

ской отрасли рисков между всеми звеньями денежно-кредитной системы, в том числе и публичным секто-

ром; формирование публичной системы предоставления отечественным банкам гарантий, способствую-

щей сокращению банковского риска, возникающего в силу предоставления длительных заёмных обяза-

тельств; подготовка ответственными департаментами Центрального банка и их последующее введение 

профессиональных стандартов для отечественных банков, касающихся кредитования. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
  

В статье рассматривается вопрос назначения экспертиз в рам-

ках уголовного дела судом. Оценивается подход законодателя относи-

тельно предоставления суду права усмотрения в вопросе назначения су-

дебной экспертизы, что может отрицательно повлиять на возможно-

сти реализации подсудимым своего конституционного права на защиту. 

Даны предложения по урегулированию указанной проблемы.  

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебная экспер-

тиза, назначение, особенности. 

 

Стадия досудебного разбирательства уголовного дела характеризуется своей «предварительно-

стью» по отношению к судебному разбирательству, а в особенности – судебному следствию, в рамках 

которого осуществляется оценка доказательств. Пунктом 3 части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации1 определено, что к числу доказательств по уголовному делу относится за-

ключение и (или) показания эксперта.  

По общему правилу, ни одно из доказательств, которое имеет место быть по уголовному делу, не 

имеет заранее предопределенной юридической силы. Вместе с тем, как отмечает Т.П. Ишмаева, заключе-
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ние эксперта, которое получено до поступления уголовного дела в суд, формально, имеет несколько боль-

шее доказательственное значение, чем другие материалы, что объясняется большим доверием, которое 

оказывается экспертам и их заключениям, нежели, например, показаниям1. 

Кроме того Г.В. Стародубова, принимая указанную позицию, отмечает, что экспертиза, даже про-

веденная на этапе досудебного производства по делу, именуется как «судебная», что может рассматри-

ваться как свидетельство того, что данное доказательство заранее получено именно для обращения на него 

внимания суда2.  

Положения ст. 283 УПК РФ определяют, что в ходе судебного разбирательства суд, по собственной 

инициативе или же по ходатайству сторон может назначить судебную экспертизу. Примечательно, что 

уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает непосредственных оснований для прове-

дения экспертизы.  

При этом А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают, что положения ст. 283 УПК РФ свидетель-

ствует о том, что законодатель предусмотрел возможность проявления усмотрения суда при назначении 

судебной экспертизы в рамках разбирательства уголовного дела в суде первой и последующих инстанций3. 

Стоит согласиться с указанной позицией, в связи с тем, что фактически, в рамках судебного заседа-

ния на суд возлагается обязанность по «ведению» процесса и обеспечению возможности реализации про-

цессуальных прав и обязанностей сторонами. В этой связи, с помощью сохранения диспозитивности в 

вопросах назначения экспертизы, суду и сторонам предоставляется возможность разрешения вопроса о 

необходимости проведения экспертизы в каждом конкретном случае.  

Необходимо отметить, что положения ст. 283УПК РФ устанавливают, что производство судебной 

экспертизы в рамках судебного разбирательства уголовного дела осуществляется в порядке, предусмот-

ренном главой 27 УПК РФ, определяющей правила производства экспертных исследований на этапе пред-

варительного расследования. 

Необходимо указать на то, что правила производства судебной экспертизы в экспертном учрежде-

нии не отличаются от тех, которые имеют место быть на этапе досудебного производства и проведение 

экспертизы осуществляется в соответствии с Законом о судебной экспертизе. 

Необходимо отметить, что отдельными авторами проводится аналогия с положениями ч. 1 ст. 195 

УПК РФ, которая указывает на то, что экспертное исследование назначается в случае, когда к выводу о 

необходимости его проведения приходит лицо, осуществляющее предварительное расследование, в связи 

с чем указывается на то, что данное правило распространяет свое действие и на судебную стадию с заме-

ной следователя на судью4.  

Вместе с тем данная позиция противоречива, поскольку, что для следователя осуществление уго-

ловного преследования является обязанностью, поэтому назначение экспертизы, в случае отсутствия спе-

циальных познаний в той или иной области – также является обязанностью. В свою очередь суд, в соот-

ветствии со ст. 123 Конституции Российской Федерации5 выступает в качестве «независимого арбитра» и 

должен минимизировать свое участие в разбирательстве, лишь создавая необходимые условия для уста-

новления истины по уголовному делу. Верховный Суд Российской Федерации при разъяснении вопросов 

проведения судебных экспертиз в уголовном процессе не определяет перечень случаев, когда в ходе су-

дебного заседания должна быть назначена судебная экспертиза6.  

В связи с формальной неопределенность рассматриваемого вопроса, можно сделать вывод что су-

дебная экспертиза в ходе разбирательства уголовного дела в суде может быть назначена не во всех случаях.  

Так, Конституционный Суд Российской Федерации указывал на то, что суд, при принятии решения 

о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с тем, что установлены не-
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достатки, которые не могут быть восполнены в ходе непосредственного рассмотрения дела, должен оце-

нить, действительно ли упущение не может быть так или иначе нивелировано в ходе судебного разбира-

тельства1. 

Если в суд поступило уголовное дело, в ходе предварительного расследования которого не была 

проведена экспертиза, которая не нашла своего отражения в ст. 196 УПК РФ, то есть не является обяза-

тельной, суд не уполномочен на возвращение дела прокурору, со ссылкой на указанное обстоятельство. 

Обусловлено это будет тем, что орган судебной власти уполномочен самостоятельно назначить экспер-

тизу.  

При этом, положения ч. 4 ст. 283 УПК РФ предусматривают, что дополнительная или повторная 

судебная экспертиза могут быть назначены в ходе судебного разбирательства в случае, если имеют место 

противоречия между заключениями экспертов, которые не могут быть разрешены путем допроса экспер-

тов.  

На основании изложенного можно определить несколько дополнительных оснований для проведе-

ния судебной экспертизы в рамках разбирательства дела в суде:  

– одна из стороны или обе стороны указывают на незаконность проведенной экспертизы или же 

невозможность использовать ее в качестве доказательства по делу, мотивируя заявленное ходатайство;  

– в ходе судебного разбирательства установлено, что экспертиза проведена с нарушением требова-

ний уголовно-процессуального законодательства;  

– одной из сторон в судебное заседание предоставлено заключение специалиста, которое противо-

речит выводам имеющейся в деле судебной экспертизы, что порождает сомнение в объективности обоих 

заключений;  

– в ходе предварительного расследования проведено несколько экспертиз, каждая из которых ха-

рактеризуется различными выводами.  

Данные основания не являются исчерпывающими, вместе с тем они охватывают основные случаи, 

когда производство экспертизы в судебном разбирательстве будет являться обоснованным.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза, как процес-

суальное действие может быть проведена в рамках разбирательства уголовного дела в суде. При этом по-

ложения ст. 283 УПК РФ определяют, что общий порядок ее производства не отличается от того, который 

установлен для досудебного этапа производства по уголовному делу.  

Положения указанной нормы УПК РФ приводят лишь одно основание для проведения судебной 

экспертизы в ходе судебного разбирательства – разногласия в заключениях эксперта, которые невозможно 

преодолеть путем допроса экспертов. При этом, в данном случае может быть назначена дополнительная, 

либо повторная судебная экспертиза.  

Учитывая то, что законодателем предусмотрена диспозитивность при разрешении вопроса о назна-

чении экспертизы в ходе судебного разбирательства, предложен неисчерпывающий перечень случаев, ко-

гда рассматриваемое процессуальное действие может быть проведено в суде. 

Видится возможным отметить, что предоставление широкой возможности усмотрения суда при раз-

решении вопроса о назначении экспертизы в ходе судебного разбирательства является отрицательным 

фактором, который может привести к нарушению права на защиту, что противоречит положениям ст. 123 

Конституции Российской Федерации.  
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Е.А. Чевардина 

 

ПРОБЛЕМЫ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ МЕДИАТИВ-

НОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

В статье рассматривается недавнее изменение, касающееся но-

вого полномочия нотариуса в части удостоверения им медиативных со-

глашений, делается вывод о попытке законодателя популяризировать 

альтернативные примирительные процедуры за счет возможности без 

обращения в суд получить свойство принудительного исполнения согла-

шения. Выделены проблемы, поднимаемые в связи с введением института 

нотариального удостоверения медиативных соглашений, прежде всего, 

связанные с ролью нотариуса как независимого субъекта, а не квази-су-

дебного органа, а также рисками злоупотребления участниками право-

отношений такой возможностью в целях легализации преступного до-

хода. Предложены в связи с этим возможные доработки в Основы зако-

нодательства Российской Федерации о нотариате в данной части.  

 

Ключевые слова: нотариат, нотариальное действие, медиатив-

ное соглашение, примирительные процедуры, Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате. 

 
Нотариальная деятельность не только «призвана обеспечивать в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами преду-

смотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации» [1], но и 

направлена на превенцию и примирение, то есть на предупреждение и урегулирование конфликта обра-

тившихся к нотариусу лиц без обращения в судебные органы. Необходимо здесь сразу отметить, что нота-

риус не является в порядке Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ [3] субъектом, управомоченным ве-

сти примирительные процедуры. Однако важной составляющей его деятельности является недопущение 

возникновения конфликта, что роднит ее с медиативной. Таким образом, внося в 2019 году изменения в 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы), 

законодатель таким образом частично осуществил первоначальный замысел. Возможность нотариального 

удостоверения медиативного соглашения как раз и позволяет сторонам разрешить конфликт без обращения 

в суд. 

В части проблематики темы необходимо рассмотреть сам институт медиативного соглашения, по-

рядок его утверждения нотариусом, особенности нотариальной деятельности, пределы его активности, а 

также собственно актуальные проблемы, которые необходимо устранить законодателю в целях достижения 

максимальной эффективности указанного нотариального института.  

И хотя медиация не является новшеством для правовой системы России, а частота обращения к ней 

показывает небольшой интерес в примирительных процедурах [13], удостоверение нотариусом медиатив-

ного соглашения стало важной вехой на пути развития как собственно примирительных процедур, так и 

внесудебных способов придания акту свойства принудительного исполнения и, можно сказать, альтерна-

тивой судебному рассмотрению спора, вобравшего в себя два элемента: собственно медиативную проце-

дуру и процедуру утверждения его нотариусом в целях придания ему свойств исполнительного документа.  

Мысль о жизненно важной необходимости в создании механизма принудительного исполнения ме-

диативного соглашения, в том числе посредством нотариальной верификации, неоднократно озвучивалась 

в юридическом сообществе, например, в работах Бусыгиной З.И., Фуртак А.А. [7], Воронецкого П.М. [8], 

Самсонова Н.В., Самсонова В.Н. [11] Таким образом появляется интерес к альтернативным способам раз-

решения конфликта, ведь не безоговорочная результативность таких процедур ставит под вопрос их эф-

фективность и, соответственно, привлекательность. 
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Наконец, начиная с 25 октября 2019 года, согласно ст. 12 Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

(далее – Закона № 193-ФЗ) достигнутое сторонами медиативное соглашение в результате процедуры ме-

диации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае его нотари-

ального удостоверения имеет силу исполнительного документа. Такое свойство, как возможность прину-

дительного исполнения медиативного соглашения, удостоверенного нотариусом, предусмотрено статьей 

12 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2]. 

Интересно, что, согласно ст. 35 Основ, удостоверение медиативного соглашения все еще не вклю-

чено в перечень нотариальных действий, но входит в гл. Х (Удостоверение сделок), то есть, согласно ст. 53 

Основ, нотариус удостоверяет сделки, для которых не предусмотрена обязательная нотариальная форма, к 

которым и относится медиативное соглашение. 

Специальное законодательство о медиации содержит императивного требования об исключительно 

нотариальной форме (в п. 7 ст. 2 и ч. 1 ст. 12 Закона № 193-ФЗ отмечено лишь о необходимости соблюдения 

простой письменной формы медиативного соглашения). Но благодаря нововведению, у сторон конфликта 

появляется дополнительный стимул для обращения к нотариусу. Разумеется, верифицированная нотари-

усом письменная форма медиативного соглашения интересна наиболее всего в случаях его заключения при 

проведении внесудебной медиации (тогда как законодательством предусмотрена и медиация в рамках уже 

начатого разбирательства), поскольку: 

1) медиативное соглашение, достигнутое в результате процедуры медиации, осуществленной после 

передачи спора на рассмотрение суда (третейского суда), может быть утверждено судом в качестве миро-

вого соглашения (ч. 3 ст. 12 Закона № 193-ФЗ); обращение к нотариусу здесь уже не предоставляется не то 

что необходимым, но и рациональным; 

2) медиативное соглашение, достигнутое в результате процедуры медиации, проведенной без пере-

дачи спора (иными словами, возникшего из отношений гражданско-правовой природы) на рассмотрение 

суда [10], в случае нотариального удостоверения уже приобретает силу исполнительного документа (ч. 4, 

5 ст. 12 Закона № 193-ФЗ); в такой дихотомии способов получения права на принудительное исполнение 

наиболее простым и менее строгим с точки зрения рассмотрения представляется именно второй вариант.  

Полномочие нотариуса на удостоверение медиативного соглашения установлено ст. 59.1 Основ; при 

этом, процедура происходит с обязательным участием медиатора. Медиатор передает нотариусу соглаше-

ние; изменение соглашения при его соответствии закону нотариусом не производится. И здесь же заслу-

живает внимания тот факт, что нотариус, по сути, призван установить полномочия медиатора на основании 

соглашения о проведении процедуры медиации и заверения о его соответствии требованиям Закона № 193-

ФЗ. Также нотариус дополнительно проверяет факты отсутствия судебного спора в целях недопущения 

издания двух актов равной юридической силы в части исполнения. Видится перспективным в данном слу-

чае возможность удостоверения соглашения без личного присутствия медиатора. 

Логично предположить, что при удостоверении соглашения нотариусом роль медиатора не столь 

значима и, в чем можно согласиться с Г.С. Шереметовой, не столь невосполнима: «факт проведения меди-

ации может быть подтвержден документально или иным образом, а условия медиативного соглашения из-

менять не придется, если они качественно проработаны изначально...» [12]. Арзуманова Л.Л., Мачкова 

Т.В., Шолленберг А.Д. также полагают наиболее правильным вышеупомянутое мнение, отмечая, что, «по-

скольку медиатор не является стороной медиативного соглашения, на него не возлагаются права, обязан-

ности и ответственность за исполнение соглашения» [6]. Вполне допустимым было бы в целях подтвер-

ждения факта заключения соглашения рассматривать такие доказательства, как протокол проведения про-

цедуры, проект соглашения. А в целях подтверждения статуса медиатора допустимым было бы обращение 

нотариуса к «Федеральному реестру сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, до-

кументах об обучении», согласно данным которого можно установить наличие соответствующей квалифи-

кации у медиатора. 

Медиативное соглашение является результатом проведенной медиации. Оно, согласно п. 2 ст. 12 

Закона № 193-ФЗ, «подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности», то 

есть, его исполнение лежит целиком и полностью на сторонах спора. Нотариус, удостоверением его, пере-

водит гражданско-правовую сделку (п. 4 ст. 12 Закона № 193-ФЗ) в разряд исполнительных документов, 

меняет добровольное исполнение на принудительное, переносит бремя исполнения от сторон спора на спе-

циальный субъект – пристава-исполнителя. 

В случае же установленного нотариусом несоответствия положений законодательству или необхо-

димости внесения в него изменений, медиатор устраняет их и вносит соответствующие изменения.  

С введением нового исполнительного документа появилась практика обхода судебных процедур в 

целях получения возможности принудительного исполнения требований безосновательно. Например, в 

Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 8 февраля 2022 г. по делу № А40-242687/2020 
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[5] было отказано в удовлетворении требований, поскольку оформление медиативного соглашения направ-

лено на создание искусственной задолженности должника перед взыскателем в отсутствие возможности 

реального осуществления данными лицами хозяйственной операции. Отказ же банка в исполнении требо-

ваний соглашения в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ право-

мерен. То есть, появился риск и легализации доходов, полученных преступным путем, когда организации, 

преследуя единый умысел придать доходам законный режим, искусственно создают задолженность, обра-

щаются к медиатору для разрешения спора, по которому одна из сторон оказывается должна «вернуть» 

другой определенную сумму, происхождение которой является сомнительным. Далее медиативное согла-

шение удостоверяется нотариусом, и одна из организаций перечисляет требуемые денежные средства вто-

рой. Таким образом на счету второй организации появляются денежные средства, источник происхождения 

которых у нее подтвержден еще и нотариально. 

В целях предупреждения подобной практики Росфинмониторинг подготовил Информационное 

письмо «О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок», согласно которому меди-

аторам рекомендуется «1. Оценивать характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков 

его фиктивности; 2. Оценивать деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков тех-

нических компаний (фирм-однодневок)» [4]. 

С учетом того, что само по себе медиативное соглашение еще не обладает силой исполнительного 

документа, а служит лишь гражданско-правовым договором, видится целесообразным установить обязан-

ность нотариуса при удостоверении соглашения, то есть, придания ему силы исполнительного документа, 

проверять стороны по указанным критериям. Таким образом будет в полном объеме выполняться его функ-

ция как фильтра в придании свойства исполнительного документа соглашению, правоохранительная функ-

ция, выражающаяся в недопущении недобросовестного поведения субъектов по искусственному созданию 

задолженности. 

В нынешней ситуации роль нотариуса как будто бы сводится исключительно к формальному прове-

ряющему, в то время как фактические обстоятельства, не проверенные медиатором, остаются и вне поля 

зрения нотариуса. Указанная практика кажется порочной, влекущей возникновение неосновательного 

права требования принудительного исполнения фиктивных требований, служит прикрытием для легали-

зации доходов, полученных преступным путем. 

С другой стороны, активное участие нотариуса в делах, где имеет место спор, противоречит самой 

природе нотариата: «Разрешая отнесенные к его ведению вопросы, нотариус, в отличие от суда, не иссле-

дует и не выясняет спорных обстоятельств. Предмет нотариальной деятельности – бесспорные дела» [9]. 

Заключение 

Одним из важнейших навыков нотариуса является умение выявить риск и его предотвратить. Одно-

значно необходимо отметить, что нотариус формально не является медиатором, а такая составляющая его 

деятельности, как согласование подготовленных медиатором соглашений, еще не свидетельствует об отно-

симости его деятельности к медиативной. Однако, в определенной части медиативной деятельности нота-

риус все же занимает важное место, которое позволяет сторонам спора без обращения в суд узаконить их 

медиативное соглашение и обратиться за принудительным исполнением в случае, если в добровольном 

порядке его исполнение оказывается невозможным. 

Возникновение такого института, как удостоверение медиативного соглашения, по сути, стало важ-

ным шагом и к популяризации альтернативных процедур урегулирования спора, предлагая сторонам не 

просто профессионального арбитра, а еще и возможность посредством нотариального удостоверения при-

дать соглашению силу исполнительного документа. 

Роль нотариуса здесь сводится к проверке отсутствия на данный момент спора в судах, факта про-

ведения медиации, а также полномочий медиатора. Нотариус также вправе указать на несоответствие от-

дельных положений соглашения нормам или необходимость внести изменения, после корректировок ме-

диатором которых он удостоверит соглашение. В целях упрощения процедуры возможно было бы допу-

стить отсутствие необходимости личного присутствия нотариуса, поскольку действительно и факт прове-

дения медиации, и соответствие медиатора требованиям, а также отсутствие судебного разбирательства 

возможно подтвердить как документами, так и обращением нотариуса к реестрам и картотекам. 

Конечно, процедура нова, но, как показывает практика, пользуется спросом не только добросовест-

ных участников правоотношений, но и теми, кто желает узаконить свои противоправные интересы в обход 

судебных органов. Возможно даже, в первую очередь именно такими участниками. В данной ситуации, 

конечно необходимо предусмотреть не просто формальное согласие нотариуса с простой проверкой пол-

номочий медиатора, но и требования, которым должны соответствовать стороны спора, проверять факти-

ческие обстоятельства их конфликта в целях недопущения таким послаблением. Однако, здесь имеется и 
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риск того, что процедура удостоверения медиативного соглашения нотариусом не просто исключит аль-

тернативность судебной процедуре самой медиации, но и создаст квазисудебный орган в лице нотариуса, 

который будет принимать решение о законности того или иного требования, вообще перечеркивая медиа-

тивную стадию, что противоречит еще и самой природе нотариата. 

Безусловно, говоря об изменениях в законодательстве, невозможно не отметить крайне важное зна-

чение их для граждан и организаций, получивших возможность без обращения в судебные органы, полу-

чить возможность исполнить соглашение, исполнимость которого одними лишь силами сторон на добро-

вольных и добросовестных началах, нередко оказывается под сомнением. Учитывая необходимость даль-

нейшего развития института нотариального удостоверения медиативных соглашений, с уверенностью 

можно сказать, что на данном этапе он несовершенен и в некоторых случаях опасен для гражданского обо-

рота и публичного порядка. Однако законодатель предпринимает попытки привести его к более совершен-

ному состоянию, что должно сделать его вполне жизнеспособной альтернативой судебного акта.  
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С.П. Асташкина 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЛИКВИДАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления прекращения деятельности 

юридических лиц в форме ликвидации. Основная цель – анализ и выявление 

особенностей ликвидации юридических лиц, рассмотрение проблем их 

ликвидации и рекомендации по их устранению. В работе предоставлены 

следующие этапы: - изучены термины, понятие и виды процессов ликви-

дации хозяйствующих субъектов; - охарактеризован правовой режим 

ликвидации коммерческих организаций; -  обозначены актуальные про-

блемы ликвидации коммерческих организаций; определены основные 

направления совершенствования законодательства, регламентирующего 

порядок осуществления ликвидации коммерческих организаций и прак-

тики его применения. Результаты работы имеют практическую значи-

мость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения 

автора по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

вопросов ликвидации коммерческих организаций и практики их примене-

ния. 

 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, юридическое лицо, 

государственная регистрация, ликвидация, единый государственный 

реестр. 

 
 

     Правовые отношения юридических лиц, регламентируются и регулируются правовыми нормами 

для обеспечения устойчивости, стабильности и эффективности их деятельности. Юридические лица по-

добны отдельной вселенной со своими законами, правилами, нормами, про которую несведущий человек 

никогда и не узнает. Рождение (регистрация), рост, развитие, достижение максимального уровня развития 

и неизбежное забвение путем ликвидации – это ли не отдельная жизнь, как субъекта каждого юридиче-

ского лица?  Однако, процесс прекращения юридического лица является не таким простым, как кажется 

первоначально, по причине нескольких ее форм, реализация которых сопровождается особенным поряд-

ком их проведения, а также наступлением определенных правовых последствий. И одной из основных 

форм прекращения юридического лица является его ликвидация. 

В связи с постоянно увеличивающимся числом прекращающих свою деятельность юридических 

лиц, повышенного внимания со стороны ФНС принудительно прекратить существование, так называемых 

«фирм-однодневок», заслуживают формы, в которых это прекращение реализовывается. Количество ком-

мерческих организаций, прекративших свою деятельность в связи с исключением юридического лица по 

решению регистрирующего органа из Единого государственного реестра юридических лиц увеличивается 

ежегодно в геометрической прогрессии, что направлено на «чистку» реестра от «фирм-однодневок» и ор-

ганизаций, «брошенных» учредителями. В настоящее время недостаточно освещаются вопросы обо всех 

разновидностях ликвидации юридических лиц. Изучение теоретических и практических проблем, связан-

ных с прохождением процедуры ликвидации юридических лиц является и на сегодняшний день актуаль-

ным и необходимым, поскольку число возникающих в данной сфере споров постоянно возрастает, о чём 

свидетельствует многочисленная судебно-арбитражная практика. 

В настоящее время понятие ликвидация юридического лица недостаточно раскрыта в связи со слож-

ностью ее осуществления и содержит в себе достаточно вопросов и проблем. Припомним мнения авторов 

Н.И. Чарковской и А.А. Красовской, что прекращение юридического лица можно связать с прекращением 

его правоспособности, которое наступает с внесением записи в единый государственный реестр его ис-

ключении [2]. Согласно части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] ликвидация пред-

ставляет собой способ его прекращения без перехода в порядке универсального правопреемства его прав 

и обязанностей к другим лицам, и считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 
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Таким образом ликвидация – это процедура, в результате которой организация прекращает свое 

существование, как субъект правоотношений, что может задеть интересы третьих лиц, заинтересованных 

в продолжении ее существования. Судебная практика тому подтверждение. В настоящее время нет вре-

менных рамок, четко установленных законодательством для процедуры ликвидации, по факту данная про-

цедура в среднем длится от полугода до бесконечности.  

Процесс ликвидации, применяемый достаточно повсеместно и часто, имеет свои сложности и недо-

статки и далеко не все требования добросовестно и открыто соблюдаются при ее осуществлении. В ре-

зультате чего судебная практика все чаще сталкивается с поступлением жалоб и запросов об отмене реше-

ния налогового органа об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Как правило, страдают именно тре-

тьи лица, а именно кредиторы. Реже «под удар» попадают участники (учредители) самого юридического 

лица. Например, при ликвидации проявляются случаи злоупотребления в части отсутствия уведомления 

кредиторов для вывода имущества организации с указанием неверных данных в промежуточном балансе. 

Ведь после принятия решения о ликвидации юридического лица и последующего внесения  соответству-

ющей записи в ЕГРЮЛ, уже отчуждение имущества в пользу добросовестным кредиторов становится 

практически невозможным. Несмотря на то, что законодательством предусмотрена гласность о проведе-

нии процесса ликвидации с оповещением в средствах массовой информации и предоставлении 3-х месяч-

ного срока для подачи об отзыве, а также обязанности ликвидационной комиссии уведомления кредито-

ров, зачастую обязательства исполняются недобросовестно, где и нарушаются права кредиторов. В итоге 

если кредиторы не были уведомлены о ликвидации, а требования кредиторов не отражены в ликвидаци-

онном балансе или предоставлены с неверными данными, то на лицо заведомо лживая информация, веду-

щая к длительным проблемам кредиторов. Конечно цитата, З.И. Муртузалиевым, что, устанавливая тре-

бования при ликвидации, законодатель исходил из соображений  защиты законных прав ликвидируемого 

юридического лица [4]. В случае восстановления юридического лица со стороны самих участников юри-

дического лица, лишенных членства в организации, также возможно восстановление в досудебном по-

рядке. 

Самым распространенным, нельзя сказать, что стопроцентным, способом попытки восстановления 

юридического лица является судебный порядок, посредством обжалования решения регистрирующего ор-

гана [3]  

Однако, даже если кредитор или участник общества оспорил решение о ликвидации, а регистриру-

ющий орган отменил исключение из ЕГРЮЛ, это еще не подтверждает, что кредитор получит свою задол-

женность, так как юридическое лицо в большинстве случает восстанавливается лишь формально, не имея 

на балансе активов. 

Рассмотрев определение Верховного суда Российской Федерации № 305-ЭС21-26568 от 

14.03.2022г.[5] становится очевидным насколько судебные тяжбы затягиваются и момент упущенной вы-

годы неизбежен. Так при подачи кредитора ООО «Коммерческий межрегиональный трастовый банк» (да-

лее - банк) подал заявление к Межрайонной налоговой инспекции федеральной налоговой службы № 46 г. 

Москвы о признании недействительным решения от 30.06.2020г. № 91680 о предстоящем исключении не-

действующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее– 

ЕГРЮЛ); об аннулировании записи от 15.10.2020 в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица в связи с 

наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности; о восста-

новлении общества с ограниченной ответственностью «Базальт» (далее– общество «Базальт») в ЕГРЮЛ 

как действующего юридического лица. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от23.04.2021, оставленным без изменения постанов-

лением Девятого арбитражного апелляционного суда от16.07.2021 и постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от24.09.2021, в удовлетворении заявления отказано.   

Отказывая в удовлетворении заявления, суды, руководствуясь статьей 64.2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее– ГКРФ), статьями 21.1, 22 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее– Закон 

№129-ФЗ), установив, что на момент принятия инспекцией оспоренного решения общество «Базальт» от-

вечало критериям недействующего юридического лица, в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных све-

дений, при этом информация о предстоящем исключении общества «Базальт» была опубликована в Вест-

нике государственной регистрации и мотивированных возражений относительно исключения указанного 

общества из ЕГРЮЛ в инспекцию не поступило, пришли к выводам о законности решения инспекции и 

об отсутствии нарушений прав банка.  Далее в кассационной жалобе при изучении по материалам истре-

бованного дела доводов банка, а также принятых по делу судебных актов, суд пришел к выводу о наличии 

оснований для пересмотра судебных актов по делу исходя из следующего. В результате действий инспек-

ции по принятию решения о предстоящем исключении общества «Базальт» из ЕГРЮЛ и внесению записи 

в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица нарушено право банка на получение исполнения кредитных 
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обязательств, нарушены законные интересы кредиторов банка в связи с уменьшением его конкурсной 

массы, банк лишен возможности реализовать свое право на судебную защиту. И результате банк добился 

рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

И в рассматриваемом выше деле не факт, что банк закроет свою дебиторскую задолженность в от-

ношении ООО «Базальт». Так М.В.Ворониным было высказано, что проблема законодательства включает 

не только процесс восстановления юридического лица, но и последствий данных действий Данное выска-

зывает с 2008 года по сегодняшний остается актуальным. 

Итогом всего озвученного выше есть рекомендации о дополнении Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации следующей статьей: Пункт 63.1. «Восстановление юридического лица после его ликвида-

ции» и указать в ней пункты «1. Решение о ликвидации юридического лица в досудебном порядке может 

быть признано недействительным в течении 3-х месяцев после его ликвидации, а в судебном порядке в 

течении 3-х лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц.» Также допол-

нить статью 63 пунктом 5.1 указав ее в следующей редакции: «Кредитор в течении 6 месяцев после пуб-

ликации ликвидируемой организации о начале ликвидации обязан также опубликовать с ссылкой на вы-

шеуказанное заявление о том, что претензий не имеет к кредитору» и только при 80% ответов кредиторов 

налоговый орган имеет право внести запись об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. И как допол-

нение можно установить четкие рамки сроков ликвидации юридического лица, к примеру 12 месяцев, для 

исключения искусственного затягивания процесса ликвидации недобросовестными участниками граждан-

ских правоотношений, что влечет нарушение интересов и прав третьих лиц. 
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А.А. Шыырап  

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 
 

В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения ор-

ганизации и деятельности местных администраций в Российской Феде-

рации на примере Республики Тыва. Автор делает вывод о том, что со-

стояние местного самоуправления не соответствует концептуальным 

идеям, заложенным в российском законодательстве, и требует дополни-

тельного правового регулирования и гарантий как на федеральном, так и 

региональном уровнях, в том числе по разграничению полномочий. Выяв-

ленные проблемы российского местного самоуправления нуждаются в 

комплексном решении.  

 

Ключевые слова. местное самоуправление, местная администра-

ция, муниципальное образование, местный бюджет.  

 

Местное самоуправление, обеспечивающее благоприятную среду для развития личности, — одно 

из важнейших условий функционирования правового демократического государства. Многогранность и 

безусловная социальная ценность местного самоуправления порождают в нашем обществе активную дис-

куссию о природе этого правового явления, оптимальных направлениях его модернизации и реформиро-

вания. При этом все специалисты сходятся в том, что местное самоуправление самобытно, связано напря-

мую с социальными, национальными, экономическими, политическими, географическими характеристи-

ками и особенностями развития территории.  

В настоящее время состояние местного самоуправления в российских регионах, в частности, в Рес-

публике Тыва, не соответствует современным требованиям и усугубляется множеством проблем, суще-

ственно снижающих возможности укрепления муниципальной автономии:  

- недостаток финансовых средств, выделяемых для исполнения закрепленных полномочий;  

- низкая эффективность управления со стороны местных органов власти как следствие проводимой 

реорганизации;  

- отсутствие необходимых организационных и материально-технических условий для функциони-

рования муниципальных органов власти;  

- слабый уровень профессиональной подготовки кадров;  

- необходимость уточнения перечня вопросов входящих в компетенцию органов местного само-

управления, так как многие из них могут быть отнесены к государственным вопросам (охрана обществен-

ного порядка, социальная поддержка населения, содержание дорог, содействие занятости населения).  

Основной проблемой для администрации Республики Тыва и по сей день остается вопрос разграни-

чения предметов ведения. Несмотря на то, что новое законодательство было призвано уточнить полномо-

чия муниципалитетов и, тем самым, обеспечить их эффективность, оно оставило большой пробел в опре-

делении конкретных действий, которые вправе осуществлять местные власти на своей территории. Не ме-

нее значима проблема финансирования.  

Согласно законодательству, доходы муниципальных образований зависят от требований БК РФ. Но 

возможности различных муниципалитетов существенно отличаются от их территориальных, экономиче-

ских особенностей, сложившейся системы отношений с другими уровнями власти и т.д. Следовательно, 

далеко не все муниципальные образования оказываются в состоянии финансово обеспечивать осуществ-

ление своих обязанностей и вынуждены передавать значительную часть полномочий региональным орга-

нам власти. К этому добавляется и то, что местные администрации оказываются достаточно зависимы от 

дотаций из регионального и федерального бюджета, передачи налоговых долей, что, во-первых, лишает 
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муниципалитеты независимости и самостоятельности в решении вопросов местного значения, возможно-

сти динамически развиваться и, во-вторых, не позволяет им в целом исполнять свои функции. Последнее 

опасно тем, что в глазах самих граждан местное самоуправление выглядит бессильным «придатком» по-

литической системы, неспособным решать сколько-нибудь важные проблемы местного сообщества. Это 

приводит к гражданской пассивности, неверию в возможность граждан фактически осуществлять свою 

волю и иметь голос в вопросах не только локального, но и общегосударственного значения [2, с. 62].  

На сегодняшний день законодательство предполагает в определенной степени унификацию терри-

ториального устройства муниципальных образований. Вместо учета реальных экономических условий 

функционирования муниципалитетов, внимание стало уделяться формальным критериям, таким как чис-

ленность и плотность населения, доступность местности и т. д. Статус муниципального образования опре-

деляется субъектом РФ, что само по себе противоречит основному принципу института местного само-

управления — его формирования «снизу», и ставит местную власть в определенную зависимость от орга-

нов государственной власти. Существует множество проблем, связанных с нормотворчеством ОМС, на 

которые так часто обращают внимание многие научные деятели. В частности, в этом контексте выделяют 

следующие проблемы: несоответствие муниципальных нормативно актов законодательным актам феде-

рального и регионального уровня; несоблюдение правил юридической техники; превышение органами 

местного самоуправления своих полномочий в сфере нормотворчества; нарушение бюджетного законода-

тельства о налогах и сборах; несоблюдение порядка принятия или формы муниципальных правовых актов. 

Еще одна проблема — низкий уровень подготовки и квалификации органов, занимающихся разработкой 

проектов муниципальных правовых актов [3, с. 46–47].  

При существующем налоговом и бюджетном законодательстве финансовая независимость мест-

ного самоуправления ограничена, так как список налоговых источников не слишком велик. Рассмотрев 

сведения Минфина РФ, можно сделать вывод, что местные налоги приносят всего 15 % в муниципальный 

бюджет, при этом более 75 % земли в нашей стране является федеральной собственностью и поэтому му-

ниципалитеты лишены устойчивых доходов от земельного налога [5, с. 110–111].  

При этом преобладает централизация фискальной власти и бюджетных ресурсов, то есть вначале 

наполняются вышестоящие бюджеты, а затем в виде гарантий спускаются в нижестоящие, что напрямую 

приводит к понижению самостоятельности местного самоуправления, которое постоянно пребывает в фи-

нансовом дисбалансе. Как итог — большинство муниципальных образований сегодня не могут свести 

концы с концами, и вынуждены рассчитывать на получение дотации из регионального бюджета, чтобы 

иметь возможность выполнять возложенные на них обязательства, предоставлять населению услуги в ми-

нимально установленных размерах.  

Утвержденная в Конституции РФ норма о том, что местное самоуправление отделено от государ-

ственного управления, во многом не сходится с философией правящих элит. На современном этапе госу-

дарство ориентировано, главным образом, на полную концентрацию власти, на построении жесткой иерар-

хии по вертикали. Поэтому можно сделать вывод о том, что в настоящее время, как в законодательстве, 

так и в правоприменительной практике есть большое количество нерешенных проблем, которые связаны 

с реформированием самых различных аспектов местного самоуправления.  
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КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПУТИ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ 
 

Коррупция на сегодняшний день является одной из самых значи-

мых проблем в России, что препятствует её социально - экономическому 

развитию и представляет угрозу национальной безопасности.  

Статья посвящена особенностям проявления коррупции в Россий-

ской Федерации, проблемам распространения коррупции в сфере государ-

ственной службы, а также предложены оптимальные пути решения 

проблемы коррупции для того, чтобы снизить её рост. 

 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, причины рас-

пространения коррупции, противодействие коррупции, антикоррупцион-

ная политика, государственная власть. 

 
Одним из негативных явлений в современном обществе является коррупция. В различных науках 

сложилось множество подходов в понимании данного термина. Так, по мнению Л.Д. Гаухмана, под ней в 

самом широком, социальном смысле следует понимать использование должностным лицом своих полно-

мочий и возможностей, которые вытекают из них, с целью незаконно обогатиться [3, с.4].  

Коррупция, являясь негативным социальным явлением, актуализирует необходимость исследова-

ния и противодействия правонарушениям коррупционной направленности во всем мире. Наиболее обще-

ственно опасным проявлением данного феномена являются коррупционные преступления, имеющие рас-

пространение во всех сферах жизнедеятельности, начиная от «бытового» уровня (бытовая коррупция) до 

злоупотреблений, взяточничества высших должностных лиц государственных органов; подкупа управля-

ющих коммерческими организаций, корпораций [1, с.17]. 

В современной России одной из угроз национальной безопасности является коррупция, поэтому 

предупреждение коррупционных общественно опасных деяний - одно из приоритетных направлений гос-

ударственной политики нашей страны. 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, в 2021 г. зарегистрировано 30 991 преступ-

ление коррупционной направленности, что на 495 преступлений больше, чем в 2020 г. 

При этом в 2022 г. наблюдается небольшое снижение преступлений данной категории - 30 813, что 

на 178 зарегистрированных преступлений меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Однако отмечается возрастание количества зарегистрированных фактов взяточничества как наибо-

лее общественно опасной формы проявления коррупции: с 13 867 преступлений в 2021 г. до 14 548 пре-

ступлений в 2022 г. (данная негативная тенденция отмечается уже на протяжении последних трех лет) [5]. 

Приведенные данные позволяют определить, что выявление в последние годы преступлений кор-

рупционной направленности ежегодно по стране составляет порядка 2% от общего количества зарегистри-

рованных преступлений и не отмечается резкими ниспадающими или возрастающими тенденциями, од-

нако отмечается рост наиболее общественно опасной формы рассматриваемых преступлений в виде взя-

точничества, что указывает на общий характер коррупционной преступности (подкуп / продажность). 

В условиях текущего состояния российского общества проблема борьбы с коррупцией является 

чрезвычайно значимой. 

Таким образом, эффективность противодействия преступлениям коррупционной направленности 

напрямую связана с продуктивностью применения норм уголовного закона России. Недостаточно только 

создать отличающуюся положительными качествами, совершенную уголовно-правовую норму и ввести 

ее в УК, помимо этого необходима ее действенная реализация. Каким будет процесс реализации созданной 

(или преобразованной) законодателем нормы, зависит от многих факторов, в том числе и от того, 

насколько целесообразны данные новеллы в законе. 

Оценивая с этих позиций современное состояние уголовного законодательства России в ракурсе 

противодействия коррупционной преступности, мы также констатируем, что его отдельные положения не 
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вполне совершенны, и оно вряд ли способствует эффективности противодействия преступлениям корруп-

ционной направленности. Ни для кого не секрет, что в последние годы действующий Уголовный кодекс 

России активно перекраивается законодателем вдоль и поперек. При этом отдельные исправления, изме-

нения или дополнения в нормы действующего уголовного законодательства порой трудно осмыслить даже 

специалистам: настолько они неосновательны и противоречивы здравому смыслу[2, с.3].  

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны связано с повышением ка-

чества государственного управления. Однако решению этой задачи препятствует коррупция. Она влияет 

на все аспекты жизни страны, от экономики до политики и правосудия. Коррупция приводит к огромным 

потерям для государства, снижает доверие граждан к власти и правительству, создает преграды для эко-

номического роста и развития. 

Для того чтобы эффективно бороться с коррупцией нужно обозначить факторы  которые могут спо-

собствовать возникновению коррупции в обществе. 

В разных регионах страны существуют разные правовые нормы, что затрудняет координацию и эф-

фективную борьбу с коррупцией на всей территории страны. Кроме того, несоответствие между федераль-

ными и региональными нормами может создавать лазейки для коррупционных практик и нарушения прав 

граждан. 

Для решения этой проблемы необходимо улучшение координации между федеральными и регио-

нальными органами власти в разработке и принятии антикоррупционных стандартов и законов. Также 

необходимо укреплять роль федеральных органов власти в контроле за соблюдением антикоррупционных 

стандартов на региональном уровне. 

Кроме того, необходимо проводить более тщательный мониторинг и оценку эффективности регио-

нальных антикоррупционных стандартов и законов, а также развивать механизмы их реализации и кон-

троля. 

В целом, обеспечение соответствия антикоррупционных стандартов на региональном уровне феде-

ральному является важным шагом в борьбе с коррупцией на всей территории РФ. 

Однако, несмотря на то, что коррупция является такой серьезной проблемой, существуют пути ее 

противодействия.  

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости сохранения единства оценочных факторов и 

критериев, установленных на федеральном уровне, при подготовке методик антикоррупционной экспер-

тизы в субъектах РФ. Кроме того, необходимо унифицировать понятийный аппарат законодательства фе-

дерального и регионального уровней и уделить внимание случаям, когда антикоррупционный закон субъ-

екта РФ излишне дублирует федеральные нормативные правовые акты, содержит частые отсылки к ним, 

не соответствует федеральному законодательству. Реализация на законодательном уровне субъектов РФ 

основных направлений и методов противодействия коррупции, предусмотренных на федеральном уровне, 

обеспечит системность антикоррупционной деятельности в Российской Федерации в целом [4, с.10]. 

Практика борьбы с коррупцией показывает, что добиться существенных успехов невозможно без 

привлечения институтов гражданского общества, соответствующих специалистов. Значительную под-

держку в этом могут оказать рекомендации международных организаций, специализирующихся в области 

противодействия коррупции. 

Важным условием является вовлечение в противодействие коррупции бюрократического аппарата, 

который должен стать контролируемой, прозрачной и открытой системой, работающей по понятным для 

общества правилам. При этом коррупция будет рассматриваться как признак неэффективности бюрокра-

тического аппарата. 

Полагаем целесообразным предусмотреть привлечение институтов гражданского общества к осу-

ществлению федеральными органами исполнительной власти мониторинга право применения, в том числе 

к его антикоррупционной составляющей. Информация, полученная от граждан и организаций, поможет 

оперативно пресекать имеющиеся коррупционные практики и не допускать их дальнейшего существова-

ния. Это в конечном итоге позволит понизить уровень системной коррупции до коррупции единичной.  

Необходимо также разработать и внедрить антикоррупционные стандарты размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Выводы: Одним из основных путей противодействия коррупции является обеспечение прозрачно-

сти и открытости в работе государственных органов. Важно, чтобы граждане имели возможность следить 

за работой власти и имели доступ к информации о решениях, принимаемых государственными органами. 

Уголовное законодательство должно быть ужесточено, чтобы коррупционеры получали достойное 

наказание за свои преступления. Это также может служить отвлекающим фактором для тех, кто рассмат-

ривает возможность совершить коррупционное преступление. 

Развитие гражданского общества, включая независимые СМИ, неправительственные организации 

и активистов, также может помочь бороться с коррупцией. Гражданское общество может играть роль в 
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мониторинге деятельности государственных органов и обнаружении случаев коррупции. 

Усиление механизмов контроля и баланса в системе власти. Это может включать усиление роли 

парламента, улучшение механизмов контроля над деятельностью исполнительной власти, а также созда-

ние независимых органов контроля, таких как аудиторские или ревизионные органы. 

Усиление открытости и прозрачности в работе государственных институтов. Это может включать 

разработку законов, требующих публикации информации о бюджетах, закупках и деятельности государ-

ственных институтов, а также улучшение доступа граждан к этой информации. 

Укрепление прав граждан на защиту от коррупции. Это может включать создание независимых ор-

ганов, которые будут принимать жалобы от граждан на случаи коррупции, а также улучшение защиты лиц, 

которые докладывают о коррупции. 
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Р.Р. Янгирова 

 

ПРОКУРАТУРА РФ КАК ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 

В статье указывается, какими исключительными полномочиями 

располагает прокуратура РФ, как деятельность органов прокуратуры 

способствует поддержанию и защите прав человека и гражданина на 

территории страны. Рассмотрены различные функции прокуратуры РФ 

и сделан вывод, что прокуратуру РФ нельзя отнести ни к одной из ветвей 

власти. Автор выделяет прокуратуру как особый правовой институт и 

указывает взаимодействие органов прокуратуры с тремя ветвями вла-

сти государства: законодательной, исполнительной и судебной.  

 

Ключевые слова: прокуратура, деятельность прокуратуры, про-

курорский надзор, власть, ветви власти, права человека, права гражда-

нина, защита прав человека. 

 
Исходя из того насколько полноценно реализуются права человека и  гражданина в стране, эффек-

тивно обеспечивается защита этих прав, можно говорить об уровне правопорядка в стране. Права человека 

и гражданина в Российской Федерации закреплены в главном законе страны – Конституции РФ [1]. Объем 

прав каждого лица образует его правовой статус. Основные права человека являются неотъемлемыми и 

признаются высшей ценностью. 

Государство обеспечивает защиту прав людей через все три ветви власти (законодательную, испол-

нительную, судебную), через различные органы и службы. Особую роль в реализации функции защиты 

прав человека и гражданина играет прокуратура РФ. Прокуратура, на наш взгляд, наделена особыми пол-

номочиями, она контролирует, чтобы все органы власти реализовывали свои функции, не нарушая  закон-

ных прав и свобод человека и гражданина. Прокуратура контролирует, чтобы законы не противоречили 

Конституции РФ, а действия представителей власти способствовали свободной реализации законных прав 

населения страны.  

Официально деятельность прокуратуры РФ не отнесена к той или иной ветви власти.  До 2014 года 

положения, касающиеся прокуратуры, были включены в статью 129 главы 7 «Судебная власть» Консти-

туции РФ. Федеральным Конституционным законом РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [2] назва-

ние главы 7 Конституции РФ изложено как: «Судебная власть и прокуратура». Да, действительно, дея-

тельность прокуратуры нельзя отнести к судебной ветви власти, ведь прокурор не выносит судебного ре-

шения.  Но прокурор содействует точному установлению фактов, имеющих юридическое значение, их 

правильной квалификации, прокурор контролирует соблюдение всеми участниками судебного процесса 

норм законодательства РФ [3, С. 290]. В уголовном судопроизводстве прокурору отведена  ключевая роль 

государственного обвинителя для защиты прав и интересов пострадавшего. В гражданском судопроизвод-

стве по делам о выселении, по делам особого производства, связанным с ограничением физического лица 

в дееспособности, признании лица недееспособным, объявлении лица умершим, в делах, связанных с вос-

питанием детей участие прокурора обязательно, что еще раз говорит о важной роли прокурора в поддер-

жании защиты прав и свобод человека и гражданина. Прокурор вправе подать иск в защиту прав и инте-

ресов гражданина, неопределенного круга граждан, составить заключение по делу. Таким образом, не яв-

ляясь судебной ветвью власти, органы прокуратуры осуществляют особую роль в судебном процессе, не 

похожую ни на одну другую. 

Есть практика Верховного Суда РФ, который в своем решении от 11 февраля 2005 г. № ГКПИ04-

14793 указал, что прокуратура не входит в систему федеральных органов исполнительной власти и ее нор-

мативно-правовые акты не подлежат государственной регистрации и публикуются в журнале «Закон-
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ность» [4]. Данное решение актуально и на сегодняшний день. Согласно ФЗ «О прокуратуре РФ», проку-

ратура представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, подчиненных Гене-

ральному прокурору РФ и осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории, иные функции, установленные фе-

деральными законами в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государ-

ства [5]. Органы прокуратуры вправе по собственной инициативе проводить различные прокурорские про-

верки, а также реагировать на жалобы граждан. Органы прокуратуры вправе осуществлять проверки за-

конности деятельности различных предприятий и организаций, физических лиц, министерств, органов 

местного самоуправления [6, С. 195] и др. Прокуратура координирует деятельность правоохранительных 

органов, являющихся органами исполнительной власти, по борьбе с преступностью [7, С. 131]. Прокура-

тура вправе вносить предложения по устранению правонарушений, а также составлять программы по их 

профилактике. Таким образом, несмотря на достаточно широкие полномочия, многие элементы исполни-

тельной власти, деятельность прокуратуры РФ к исполнительной власти не относится. Однако прокура-

тура активно взаимодействует с органами исполнительной власти. 

Для достижения своих целей Прокуратура РФ активно взаимодействует и с органами законодатель-

ной власти, осуществляя проверку законов и подзаконных актов, нормативно-правовых документов мест-

ных уровней на соответствие Конституции РФ. Прокуратура РФ также проверяет и международные под-

писанные договоры и соглашения Российской Федерации на соответствие их Конституции РФ и в данном 

случае Конституция РФ ставится выше всех международных актов. Прокуратура вправе выступать ини-

циатором отмены или изменения закона или подзаконного акта, если он противоречит Конституции РФ, 

нарушает провозглашенные права и свободы человека и гражданина. Таким образом, прокурорская дея-

тельность не является законодательной, но, активно взаимодействуя с законодателем, совершенствует за-

конодательную систему, обеспечивает поддержание основных прав и свобод граждан на всех уровнях за-

конодательства.  

Надзорная деятельность прокуратуры имеет универсальный характер и распространяется почти на 

все сферы правовых отношений. Прокуратуру РФ нельзя отнести ни к одной из ветвей власти, и она явля-

ется уникальным правовым институтом, наделена «особой» властью для поддержания и защиты прав и 

свобод человека и гражданина на всей территории страны. Прокуратура способствует повышению эффек-

тивности деятельности законодательной, исполнительной, судебной органов власти.  
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А.Е. Зубкова 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что сегодня 

использование юридико-информационных технологий в судебной системе 

России позволяет не только существенно сократить временные, трудо-

вые и финансово-экономические затраты на выполнение задач в рамках 

судебных разбирательств, но и модернизировать характерные для судеб-

ной системы этапы судопроизводства. Следует отметить, что это ка-

сается не только судей, но и в первую очередь самих участников судебных 

споров.  

 

Ключевые слова: право, судебная система, суд, информационные 

технологии, технико-юридические приемы, юридическая деятельность. 

 

С развитием современной судебной системы России все более популярным становится использова-

ние различных юридических технологий в судах всех уровней.  

С каждым днем у ученых-юристов все активнее развивается как научный, так и практический инте-

рес к прикладным аспектам осуществления юридической деятельности путем информационных техниче-

ских средств, которые начали использоваться во всем многообразии их видов (например, онлайн-подача 

исковых заявлений, внедрение электронного документооборота, использование систем видеоконференц-

связи (ВКС), автоматизация технических функций суда, электронные базы судебных решений и т.д.) [6]. 

Рассмотрим более подробно практическое значение некоторых технико-юридических приемов, использу-

емых в российской судебной системе на сегодняшний день. 

Так, в первом полугодии 2021 года стало известно о том, что рабочая группа «Нормативное регули-

рование» при АНО «Цифровая экономика» одобрила и приняла Концепцию развития технологий маши-

ночитаемого права, которая поспособствовала внедрению искусственного интеллекта в суды всех уровней, 

помогла сократить расходы граждан на юристов, а также преобразовала всю сферу контрольно-надзорной 

деятельности государства [1]. 

В этой связи был разработан и принят Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому граждане 

нашей страны могут подавать исковые заявления, жалобы или представления в тот или иной суд «онлайн» 

(путем подачи необходимых документов через портал Государственных услуг) [3]. Благодаря принятию 

данного нормативного акта, документы, которые гражданин подавал через Интернет-портал (либо опре-

деленную Верховным судом систему), можно заверять простой электронной подписью. Кроме того, если 

у суда есть соответствующая возможность, он может предоставить участникам процесса доступ к матери-

алам дела в электронном формате. Специалисты сферы информационных технологий отмечают, что вы-

шеуказанный закон позволил существенно повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судеб-

ную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие 

порядок использования электронных документов в судопроизводстве. 

Вместе с тем, говоря о усовершенствовании норм УПЗ следует отметить, что в арбитражном (ст. 

153.1 АПК РФ) и гражданском (ст. 155.1 ГПК РФ) процессах появилась возможность с помощью ВКС не 

только обеспечивать участие сторон, но и свидетелей, экспертов, а также переводчиков, в том случае, если 

последние с помощью, усиленной квалификационной электронной подписи подпишут расписку о преду-

преждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений. 

Считаем, что такая возможность положительно влияет на всю судебную систему страны, поскольку 

принятие всех вышеуказанных автором норм поспособствовало так называемому «укомплектованию» су-

дов необходимой техникой, что, в свою очередь, позволило намного быстрее и качественнее рассматри-

вать находящиеся в их производстве дела. 

                                                           
 © А.Е. Зубкова, 2023. 
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Следует упомянуть и о принятой законодателем Концепции информатизации Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 9-П от 15.02.2021, благодаря которой в заседаниях ВС РФ появилась возможность 

участвовать через веб-конференцию, с подтверждением личности использования единой информационной 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) [2]. Сегодня ЕСИА представляет собой некое единое 

«окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электрон-

ного правительства, а также другие информационные системы (в том числе и судебные), подключенные к 

Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По данным, представленным специ-

алистами корпоративной информационный системы ПАО «Ростелеком» с помощью ЕСИА происходит 

свыше 11 млн авторизаций в сутки на федеральном и региональном порталах Государственных услуг, сай-

тах РОИ, Росреестра, ФНС, а также ГАС РФ «Правосудие», Информационного сервиса «Электронный 

страж» и Интернет-сервиса подачи документов в арбитражные суды «Мой арбитр» [5]. 

7 февраля 2023 года стало известно о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ начало разработку реестра ИИ-технологий для рассмотрения споров в судах. Для этого 

законодателем планируется внести существенные изменения в Федеральный закон «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ и в отраслевое зако-

нодательство [4].  

Полагаем, что в нашей стране достаточно специалистов с необходимыми навыками и знаниями для 

работы в такой сфере, но, к сожалению, нет механизма для их привлечения к рассмотрению отраслевых 

споров. Считаем, что создание такого института сможет разгрузить судебную систему, так как эксперты 

помогут разрешить часть споров в досудебном порядке. 

В январе 2023 года вступили в силу поправки в УПК РФ, согласно которым граждане и юридические 

лица получили возможность участвовать по видеосвязи в судах любой инстанции в уголовном процессе. 

Согласно новым поправкам, истцы, ответчики и лица, участвующие в деле, смогут участвовать в судебном 

заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии 

в судах технической возможности.  

Кроме того, УПК РФ устанавливается порядок извещения участвующих в судебном процессе лиц с 

помощью технических средств связи. Вместе с тем, в сложившейся ситуации арбитражные суды могут 

отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической 

возможности или при закрытом режиме разбирательства [7]. 

Отметим, что в данных поправках есть ряд ограничений при использовании систем ВКС в судебных 

заседаниях. Так, подсудимый не может присутствовать на заседании по ВКС без присутствия своего за-

щитника. Нововведения не касаются только уголовных дел, которые рассматриваются с участием колле-

гии присяжных. 

Таким образом, исходя из приведенного выше анализа мы видим, что использование современных 

технико-юридических приемов в судебной системе России (включая и дистанционные формы взаимодей-

ствия с судами) оправдали свою состоятельность и практическую пользу. Кроме того, считаем, что с раз-

витием информационных технологий назрела необходимость в разработке соответствующего законопро-

екта, который бы смог урегулировать вопросы по созданию реестровых аккредитованных ИТ-экспертов, а 

также отраслевых союзов судебных ИТ-экспертов, благодаря которым данная сфера смогла бы «процве-

тать» еще больше.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИИ 
 

В статье проанализированы статистические данные, с помощью кото-
рых автором сделан вывод о роли и значении судебного прецедента в судебной 
системе РФ. Выдвинуты предложения по совершенствованию судебной си-
стемы России в области применения судебных прецедентов.  
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решение суда, судебная власть. 

 
На сегодняшний день в юридической науке одними из самых актуальных и в тоже время дискусси-

онных вопросов являются, во-первых, вопрос о судебной составляющей в системе источников россий-
ского права, во-вторых, вопрос о роли и месте судебного прецедента в судебной системе России.  

Прежде всего это обусловлено тем, что в теории права, к сожалению, до сих пор не сложилось еди-
ного понимания о том, может ли решение суда (и если да, то какого) рассматриваться как прецедент, то 

есть приниматься за обязательный образец при решении в дальнейшем аналогичных вопросов [1]. В связи 
с этим исследование проблем, касающихся судебного прецедента как одного из источников права, а также 
определение его значения в судебной системе стало традиционным для отечественного правоведения.  

По мнению некоторых автором, судебное толкование Конституционного суда РФ и Верховного 
суда РФ не будет выступать в качестве судебного прецедента, поскольку это разъяснение действующего 
законодательства. 

Для того чтобы определить роль и значение судебного прецедента в российской судебной системе 
специалисты Института проблем правоприменения опубликовали результаты научного исследования на 
тему «Аналогичная правовая позиция. Отсылки к другим делам в текстах судебных актов арбитражных 
судов», в котором на основе использования анализа выбранных методом случайного отбора судебных ре-
шений арбитражных судов (в количестве свыше 6 миллионов за период с 2009 по 2019 гг.), была предпри-
нята попытка определить их содержание на предмет отсылок к другим арбитражным делам, то есть вы-
явить в последних наличие или отсутствие прецедентности [6]. 

Результаты данного исследования показали, что российская арбитражная система давно существует 

в режиме прецедентного права, поскольку большая часть анализируемых экспертами судебных решений 
имела в себе следующую особенность: суды нижестоящих инстанций использовали правовые позиции вы-
шестоящих, причем как в систематизированной форме (например, применяя в судебной практике обзоры 
и иные нормативные вспомогательные документы), так и в форме актов конкретного правоприменения.  

Проанализировав результат данного исследования Д.А. Савельев выразил следующее мнение: «В 
соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, попытки суда разрешить то или иное 
дело, ссылаясь на что-то похожее, не используют чего-то предосудительного, поскольку это прямая реа-
лизация ст. 126 Конституции РФ, да и федеральные законы, включая постановления пленумов ВАС и ВС 
РФ давно ориентировали судей на необходимость изучения судебной практики» [6]. 

Однако, с прямым копированием судебных актов ВС РФ все-таки есть проблема: «рядовые» судьи 
не должны «подгонять» правовую позицию конкретного дела под имеющийся «прецедент», чтобы, опира-
ясь на авторитетность высшего суда, усилить обоснованность своего решения. По мнению руководителя 
Практики по банкротству адвоката И.А. Дедковского, наличие в решениях арбитражных судов ссылок на 
решения по другим делам не превращает судебную систему в прецедентную, поскольку прецедентное 

право предполагает не просто наличие ссылок на решения по другим делам, но и неукоснительное следо-
вание этим решениям в будущем. По мнению юриста, если суд в конкретном деле не согласен с ранее 
сформированным прецедентом и считает, что данное дело должно быть разрешено иначе, то ему следует 
прямо отразить и объяснить это в своем решении, детально пояснив, почему он отвергает ранее принятый 
прецедент [2]. 

Считаем, что в подавляющем большинстве случаев этого не происходит, поскольку российские 
суды ограничиваются либо ссылкой на решение по другому делу, либо указанием на то, что именно то 
самое решение по другому делу принято при других фактических обстоятельствах и потому его применять 
нельзя.  
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Полагаем, что для российской судебной системы было бы значительно лучше, если бы суды в при-
нимаемых ими решениях открыто объясняли мотивы принятия или непринятия ссылок стороны на другие 
судебные акты по аналогичным делам, с целью исключения вопроса о котором упоминалось в начале 
настоящей работы.  

Следует также отметить, что несмотря на явное отступление судебной власти от поддержки преце-
дента после ликвидации ВАС, как минимум те решения, которые выявлены в исследовании как наиболее 
часто цитируемые, смело можно называть «общепринятыми прецедентами», отступление от которых 
должно рассматриваться как отступление от сложившейся практики [3]. 

В то же время из приведенного в исследовании списка наиболее цитируемых решений можно сде-
лать два вывода. Первый вывод следует рассматривать с формальной точки зрения и заключаться он будет 
в том, что суды, ссылаясь на другие дела, как правило точно улавливают идею, что прецедентом должны 
становиться акты наиболее высокого уровня, в идеале – такого судебного органа, выше которого в судеб-

ной системе в принципе не существует [4]. С этим, кстати, связана проблема формирования прецедентов 
в кассационной практике Верховного Суда: определения выносятся коллегиями из троих судей, и, если 
аналогичное дело рассматривают другие трое судей, уже невозможно сослаться на приведенный выше 
афоризм как на обоснование того, что они должны следовать ранее вынесенному определению ВС: пози-
ция одних трех судей вполне может не совпадать с позицией других трех. В ВАС РФ дела по существу 
рассматривались Президиумом, который даже при изменении персонального состава все равно оставался 
тем же самым судом, от которого можно бы было требовать либо следования собственной предшествовав-
шей практике, либо откровенного признания ее ошибочности, либо демонстрации отличия нового дела от 
предыдущих. Современный Президиум ВС РФ, как известно, дела рассматривает крайне редко, и в основ-
ном уголовные [5]. 

Второй вывод будет являться содержательным, поскольку с этой точки зрения правовые позиции, 
на которые ссылаются чаще всего, обычно не являются «революционными», ведь, как правило, ссылаются 
не на те дела, которые обсуждаются где-то в СМИ или ясно формулируют правовые позиции или новые 
подходы, а наоборот, наиболее популярными оказываются довольно «типичные» решения и провокацион-

ных актов среди самых популярных не наблюдается. 
Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное автором сделаны следующие выводы: во-

первых, отвечая на вопрос о роли и значении судебного прецедента в судебной системе России уверенно 
можно утверждать, что судебный прецедент является составной частью судебной системы РФ и несо-
мненно играет в ней важную роль. Во-вторых, судебный прецедент, выраженный в официально опубли-
кованных решениях суда по конкретным делам, фактически также зачастую является источником права и 
учитывается при разрешении ими дел, тем самым доказывая факт того, что судебный прецедент имеет 
принципиально важное значение. 
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А.Б. Кузнецов 

 

 ПРИНЦИПЫ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

На сегодняшний день принцип неприкосновенности собственно-

сти играют большую роль как в гражданском праве, так и в жизни людей  

они  являются предметом внимания многих ученых. В данной статье рас-

сматривается принцип неприкосновенности собственности в граждан-

ском праве. Принцип неприкосновенности используются, судами, субъек-

тами гражданского права, законодателем так и иными правопримени-

тельными органами. 

 

Ключевые слова: Принципы гражданского права, принцип непри-

косновенности собственности, право собственности.  

 

Современные юридические правоведы и практики уделяют внимание принципам гражданского 

права. В качестве одного из основных принципов можно рассматривать неприкосновенность собственно-

сти.  Смысл которого заключается в том, что собственник без постороннего вмешательства иных лиц осу-

ществляет принадлежащие ему правомочия по отношению к своей собственности, а именно: право вла-

деть, пользоваться и распоряжаться. 

В законодательстве Российской Федерации неприкосновенность собственности закреплена в ст.1 

Гражданского кодекса РФ в качестве одного из основных начал гражданского законодательства, а также в 

ч.1 ст.35 Конституции РФ. Неприкосновенность собственности является одним из важных институтов 

гражданского права и является способом защиты от произвольного вмешательства государства и иных лиц 

по отношению имущества собственника. 

Ученые часто высказывают мнение о том, что право собственности – является базовым правом че-

ловека, которое закреплено в сознании человека, отсюда следует, что законодательное толкование данного 

принципа не является необходимым, законы служат лишь для обеспечения права собственности необхо-

димой государственной защитой. Однако данное понимание этой ситуации порождает ряд проблем, одна 

из которых содержится в различной интерпретации понятия рассматриваемого правового явления у лю-

дей. Из-за этого возникают различные конфликты по поводу понимания конкретных законодательных по-

ложений. 

Право собственности- правовой институт, в котором сочетаются и взаимно дополняются конститу-

ционно-правовое и гражданско-правовое регулирование. 

Неприкосновенность собственности трактуется по-разному. Законодатель не дал по сей день толко-

вание этого принципа из-за этого вызывается множество споров. Рыженков А.Я. писал: «В текстах зако-

нодательных актов о неприкосновенности собственности, как правило, говорится без дополнительных по-

яснений, как будто смысл этого выражения сам собой разумеется – так, словно содержание принципа уже 

известно и законы лишь формально – юридически закрепляют его, чтобы обеспечить права собственности 

соответствующей государственной защитой»1 

Рыженков А.Я. выделяет три возможных варианта: 

1.Неприкосновенность имущества собственника, то есть отсутствие доступа кого-либо к этому иму-

ществу. 

2.Неприкосновенность собственности как отношения, то есть отсутствие возможности вмешиваться 

в процесс реализации собственником своих полномочий. 
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3.Неприкосновенность самого права собственности, как одного из основополагающих принципов 

права, закрепленных на уровне Конституции РФ.1 

        Конституционный Суд Российской Федерации, в качестве элементов, определяет понятие 

неприкосновенность собственности, выделяет возможность свободного пользования имуществом, ста-

бильность отношений собственности, и недопустимости произвольного лишения собственности или несо-

размерного умаления права собственности. Данный факт отражает отсутствие у законодателя единого под-

хода, в определении юридической природы рассматриваемого принципа.  

При толковании статей Конституции РФ можно сказать, что большую опасность для собственности 

представляют случаи незаконного прекращения или ограничения права собственности у собственника. И 

действительно, данные действия со стороны иных лиц наносят наибольший ущерб интересам собствен-

ника, неправомерно прекращая или ограничивая его правомочия. 

«Васильянская А.И., рассматривает принцип по следующим элементам:  

1.Невмешательство кого бы то ни было в осуществлении права частной собственности. 

2.Охрана и защита права частной собственности и ее объектов. 

3.Недопустимость произвольного лишения имущества либо несоразмерного ограничения права 

собственности»2 

Принцип неприкосновенности собственности не предполагает неприкосновенности имущества соб-

ственника в плане некоторых ограничений, налагаемых на собственность, данные ограничения права соб-

ственности не являются новшеством, право изначально конструируется как имеющее определенные гра-

ницы.  

Ограничение права собственности не нарушают основы неприкосновенности права собственника, а 

вводятся на основании федерального закона. Эти ограничения вводятся в целях общей пользы.   

Лишить имущества могут лишь по решению суда. Принудительное отчуждения имущества для гос-

ударственных и муниципальных нужд  может быть произведено только предварительно и равноценно воз-

местить. 

Законодатель закрепляет недопустимость принудительного изъятия имущества, но сразу приводит 

их перечень, перечень возможного принудительного лишения имущества ч.2 ст. 235 ГК РФ. 

Ст. 55 Конституции РФ право собственности может быть ограничено федеральным законом в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, нравственности, обеспечение обороны страны и безопасности государства.  

Принцип неприкосновенности собственности предполагает отсутствие внешних  посягательств на 

конкретно определенные объекты собственности, под правом собственности понимается ее исключитель-

ность, то есть собственник распоряжается судьбой имущества, может только его владелец. То есть, нару-

шением неприкосновенности собственности являются любые действия иных лиц, направленные на иму-

щество собственника. Законодатель предоставляет необходимость законодательного закрепления мер за-

щиты прав собственника, от неправомерных посягательств иных лиц.   

Меры защиты направлено на целостность права собственности и устойчивость принципа. Роль гос-

ударства в данном случае будет представлять из себя в восстановлении нарушенных прав собственника и 

применение мер государственного принуждения к нарушителю.  

В заключении можно сказать, что принцип неприкосновенности играет одну из важнейших ролей в 

гражданском законодательстве. Он означает, что никто не вправе незаконно отчуждать имущество у соб-

ственника, а если такое произошло, то государство будет возвращать данное имущество из под незакон-

ного владения и применять меры ответственности к нарушителю, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Е.А. Коновалова  

 

КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ЖЕНЩИНАМИ ПРИ 

РЕЦИДИВЕ 
 

В настоящий момент существует большая потребность в изуче-

нии преступлений среди женщин, что является основополагающим в со-

вершении данных преступлений, какова причинно-следственная связь 

столь противозаконного поведения женщин, по какой причине они допус-

кают подобные действия. Это необходимо в связи увеличением повторно 

осужденных женщин нашей стране. Необходимость обусловлена тем, 

что противоправное поведение женщин самым негативным образом ска-

зывается на обществе, его институтах и сообществах, в особенности 

на семье, на ее морально-психологической атмосфере в целом. Преступ-

ность женщин, есть показатель нравственного здоровья общества, его 

духовности и отношения к фундаментальным общечеловеческим ценно-

стям. В статье рассмотрены преступления, совершенные женщинами 

при рецидиве. 

 

Ключевые слова: преступление, уголовное право, рецидив, жен-

ские преступления. 

 

Рецидив преступлений среди женщин в конце второго десятилетия 21 века характеризуется как 

сложное, изменчивое явление, негативно влияющее на общество в целом и его отдельные институты, и 

особенно на семью. Несмотря на то, что современный женский рецидивизм составляет меньшую долю в 

общей структуре общей преступности, он имеет свои особенности, обусловленные рядом факторов – от 

историко-геополитических до социально-экономических, правовых и демографических. Недостаточный 

уровень подготовки женщин к трудностям жизни после освобождения из мест лишения свободы представ-

ляет собой препятствие для их успешного преодоления всех трудностей реабилитации. Высокая обще-

ственная опасность рецидива среди женщин, освободившихся из мест лишения свободы, и необходимость 

в науке и практике предупреждения этого путем разработки и реализации комплекса специальных крими-

нологических мероприятий создают проблемную ситуацию, требующую безотлагательного решения. 

Рецидив женщин, освобожденных из мест лишения свободы, является самым смелым и беспощад-

ным в структуре женской преступности. Сложная криминологическая обстановка в целом по стране и в 

местах лишения свободы в частности, сложившаяся в условиях так называемой демократизации уголов-

ного процесса, не подкрепленная соответствующими экономическими, организационными и правовыми 

условиями, привела к росту поляризация особо опасного и профессионального рецидивизма в динамике 

постпенитенциарной преступности в последующие годы при одновременном смещении общественно-пра-

вового контроля в связи с усилением мобильной и мимической криминализации общественных отноше-

ний. Постоянная и тревожная тенденция роста рецидивизма преступлений среди женщин, освобожденных 

из пенитенциарных учреждений ФСИН России, свидетельствует о неэффективности традиционных уго-

ловно-правовых мер в борьбе с данным видом преступлений и требует применения более эффективных 

форм его профилактики.  

Несомненно, что профилактика рецидивизма среди женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, является ключевым элементом национальной стратегии профилактики правонарушений. Дока-

зательством этого является Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2025 года, которая в качестве одной из своих задач определила снижение рецидивизма преступле-

ний, совершаемых лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. свободы за счет повышения 

эффективности социально-психологической работы в местах лишения свободы и развития системы 

постпенитенциарной помощи этим лицам. 

Основными показателями рецидивизма женщин на современном этапе развития общества явля-

ются: узкая специализация (46,3% - преступления в сфере экономической деятельности; 29,2% - против 

личности; 22,9% - против общественной безопасности и общественного порядка); преобладание тяжких 

(43,1%) и особо тяжких (24,8%) преступлений; жестокость и цинизм (7% убийств совершены с примене-

нием огнестрельного оружия, 28% - холодного оружия, 50% - предметов, использовавшихся в качестве 
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оружия); Распространение мужских приемов и методов (разбивание окон, взламывание дверей, взлом зам-

ков в 25% краж); профессионализм (у 60% рецидивистов, специализирующихся на хищениях); Преобла-

дание специфического рецидива (66,7%); причинно-следственная связь с преступностью несовершенно-

летних через недообеспечение (40% случаев правонарушений несовершеннолетних связаны с негативным 

влиянием родителей); Пристрастие к алкоголю, наркотикам, психические отклонения (40% рецидивистов 

совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения, 25% имеют психические расстройства).  

Специфическими чертами личности женщины-рецидивистки являются незначительный интеллек-

туальный потенциал (56 % женщин-рецидивисток имеют двигательные навыки, 19 % - интеллектуальные 

способности), низкий уровень образования (51,8 % женщин-рецидивисток имеют среднее общее образо-

вание, 21,6 % имеют базовое профессиональное образование). ), отсутствие постоянной работы (50,6 %), 

игнорирование адресной заботы и воспитания детей (70 % женщин оставляют ребенка после судимости), 

низкие коммуникативные (9,2 %) и познавательные (12,2 %) навыки, агрессивность (9,3 %). %) и подра-

жательное (6,3%) поведение, антиобщественное семейное влияние (23,7% - осуждены оба родителя, 34,6% 

- осужден один родитель или другой родственник), низкое поддержание общественно полезных связей 

(75% осужденных рецидивистов не используют право на посещение, 99,3% - на выезд), наличие скрытой 

формы проявления криминального Субкультура (44,1% характеризуются нейтрально) с проявлением ли-

дерских качеств в среде неформального общения. 

Основными типами женщин-рецидивисток являются: маргинально-дефицитные (неспособность 

адаптироваться в обществе, социальная и моральная деградация, корыстная мотивация преступлений); ре-

грессивно-дезадаптивные (плохая адаптация в обществе, неадекватные аффекты гнева, мотив зависти или 

чувства страха у жертвы); профессионально эгоистичный (устойчивость корыстных побуждений, повы-

шенный уровень образования, претенциозность и способность к перевоплощению); компульсивно-зависи-

мая (биологическая предрасположенность к зависимости, истерические черты личности, мотив связан с 

незаконным оборотом наркотиков); пассивно-дисгармоничные (нарушение профессиональных обязанно-

стей, узкогрупповые корыстные интересы, завышенные материальные потребности, психологическая за-

щита - сокрытие нарушений «интересом дела»). 

Детерминантами рецидивизма женщин, освобожденных из мест лишения свободы, является си-

стема факторов, препятствующих постпенитенциарной адаптации: криминальная и политическая (акцент 

делается на принудительную социализацию осужденных, а не на гуманизацию); социально-экономические 

(отсутствие всестороннего ухода за женщинами, освобожденными из мест лишения свободы); правовые 

(отсутствие федерального закона, регулирующего вопросы адаптации после заключения); организаци-

онно-управленческая (отсутствие координации государственных органов и должного контроля за женщи-

нами, освобожденными из мест лишения свободы); морально-психологические (социальное и моральное 

пренебрежение, проституция, насильственное и эгоистичное стремление к самоутверждению); медицин-

ские (наркомания, алкоголизм, психические расстройства) и другие социально значимые факторы (нару-

шение социальных связей, ослабление семьи, дискриминация, неумение жить на свободе, неорганизован-

ный досуг). 

С учетом специфики и правовой природы рецидива преступлений женщин, освобожденных из мест 

лишения свободы, необходимо внести изменения и дополнения в уголовное и пенитенциарное законода-

тельство в следующем направлении:  

а) дополнить ст. 3141 УК РФ, норму, предусматривающую ответственность за уклонение от адми-

нистративного надзора в виде злостного несоблюдения лицом, в отношении которого установлен админи-

стративный надзор, административных ограничений, налагаемых на него судом в неисполнение в соответ-

ствии с федеральным законом своих обязанностей, предусмотренных федеральным законом, если ранее 

это лицо несколько раз в течение года подвергалось административному взысканию за то же нарушение;  

 б) издавать законы в ст. 8 УК РФ такой принцип уголовно-исполнительного законодательства РФ, 

как стимулирование осужденного к скорейшей ресоциализации;  

в) исключить из ч. 3 ст. 78 УК РФ пункт «а», запрещающий перевод в колонию-поселение осужден-

ных при особо опасном рецидиве преступлений;   

г) ввести в главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерации статью 1721 «Подготовка осужден-

ного к освобождению», предусматривающую сроки, правовые основы, порядок проведения и необходи-

мые меры по подготовке осужденных к освобождению, субъекты этой деятельности, координирующий 

орган и ответственное лицо. 

В целях повышения эффективности психологической работы в местах лишения свободы необхо-

димо внедрить программы психокоррекции для различных категорий осужденных, программы электрон-

ного визуального наблюдения, электронные экспресс-тесты, по результатам которых давать соответству-

ющую оценку. заключение на каждого осужденного, влияющее на интенсивность постпенитенциарного 

контроля. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-1 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Государственные органы и общественные органы должны оказывать содействие в организации 

труда и быта лицам, отбывшим наказание, так как это способствует более быстрой и качественной соци-

альной адаптации этих лиц, что, в свою очередь, ведет к снижению вероятности рецидивизма.  

Большинство вышеперечисленных мер направлено на адаптацию женщины к новой жизни после 

отбывания наказания в виде лишения свободы, поскольку социальная стабильность в государстве зависит 

в том числе и от того, какие бытовые условия созданы для данной категории граждан. 
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Э.К. Молдахметова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ У 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
 

В статье рассматривается проблема психологической готовно-

сти к браку и представлены результаты эмпирического исследования мо-

тивов вступления в брак у юношей и девушек. 

 

Ключевые слова: психологическая готовность к браку, мотивы 

вступления в брак, семья, брак. 

 

Последние несколько лет XXI века показали всему миру и Казахстану насколько человек уязвим и 

насколько он нуждается в поддержке, в том числе в семейной. Такие события как пандемия, геополитиче-

ские изменения стали стрессором для всего человечества и продемонстрировали нам насколько мы нужда-

емся в психологической поддержке. С одной стороны брак, казалось бы, изживает свой социальный статус, 

так как все слои население уже более просто относятся к вопросам вступления в брак. Но с другой стороны 

функции брака стали еще более актуальными, потому что брак и близкие отношения, эмоциональная связь 

выходят на первый план качественной жизни человека. 

Одной из проблем психологической готовности к браку среди молодежи является низкая 

эмоциональная готовность к браку, когда молодые люди не чувствуют уверенности в своих чувствах и не 

готовы к ответственности за долгосрочные отношения. Это может привести к неудачным бракам, разводам 

и психологическим проблемам. 
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Еще одной проблемой является низкий уровень коммуникативных навыков и взаимопонимания в 

паре, что может привести к конфликтам и непониманию между партнерами. Некоторые молодые люди 

могут также не иметь опыта романтических отношений и не знать, как строить здоровые отношения.  

Кроме того, современные стереотипы о браке и семье могут повлиять на готовность молодых 

людей к браку. Некоторые люди считают, что брак должен приносить материальную выгоду и социальный 

статус, а не радость и удовлетворение от совместной жизни. Это может привести к тому, что молодые люди 

вступают в брак по плохо осознаваемым мотивам. 

Изучение мотивов вступления в брак позволяет лучше понимать, какие причины могут повлиять 

на решение молодых людей о вступлении в брак, а также определить, какие мотивы способствуют 

успешному браку и какие, наоборот, могут привести к разводу или неудачам в отношениях. Это позволяет 

специалистам, помогающих профессий, психологам разрабатывать эффективные программы и 

консультации для молодых людей, которые помогут им сделать осознанный выбор в пользу брака и 

подготовиться к успешной и счастливой семейной жизни. 

Все вышесказанное сформировало актуальность изучения мотивов вступления в брак среди моло-

дежи, так как мотивы являются фактором, влияющим на уровень психологической готовности к браку. С 

одной стороны, существует социальное давление на молодых людей, чтобы они вступили в брак как можно 

раньше, иногда без должной подготовки и обдумывания своих мотивов. С другой стороны, у молодых 

людей может отсутствовать ясное представление о том, что они хотят от брака и какой вклад они готовы в 

него внести. 

Для выявления мотивов вступления в брак среди молодых людей, нами была проведена методика 

«Мотивы вступления в брак», С.И. Голод. Методика представляет собой список из 27 возможных причин 

вступления в брак. Мы выделили десять доминирующих мотивов и отразили результаты в Гистограмме 1. 

Характеристика выборки: 

Количественный состав: 50 человек 

Гендерный состав: 25 юношей и 25 девушек 

Возрастной диапазон: от 18 до 23 лет 

Семейное положение: все респонденты не состояли и не состоят в официальном браке. 

 

Гистограмма 1 

Мотивы вступления в брак 
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Как мы видим из гистограммы 1 значительной разницы в мотивационной сфере по вступлению в 

брак между юношами и девушками не наблюдается.  

Согласно результатам, мы можем выделить по три ведущих мотива у молодых людей, у девушек это 

– «Любовь», «Общность интересов и взглядов» и «Финансовая готовность к созданию семьи», у юношей 

же основные мотивы это – «Любовь», «Общность интересов и взглядов» и «Психологическая готовность 

к созданию семьи». 

Самым влиятельным мотивом для вступления в брак у юношей и девушек является любовь. Данный 

мотив является ведущим и для юношей, и для девушек, его выбрало по 76% юношей и девушек со 

значимостью выше среднего и максимальной. Действительно, любовь является одним из основных 

конструктивных мотивов для вступления в брак как для юношей, так и для девушек. Для многих людей, 

любовь может быть основным фактором, который приводит к желанию вступить в брак и создать семью. 

В таком случае, брак рассматривается как духовное и эмоциональное объединение двух людей, которые 

испытывают сильные чувства друг к другу.  

Как мы можем наблюдать, мотив «Общность интересов и взглядов» важен для современной 

молодежи обоих полов. Действительно, среди молодежи сегодня наблюдается повышенный интерес к 

общим интересам и взглядам в отношениях. Многие ищут партнеров, с которыми можно разделять общие 

увлечения, заниматься любимыми делами вместе и находить общие точки зрения на жизненные вопросы. 

Это позволяет создать более крепкие и глубокие отношения, основанные не только на любви, но и на 

общности интересов и ценностей. Кроме того, современный мир предоставляет огромное количество 

возможностей для общения и нахождения единомышленников через социальные сети, клубы по 

интересам, спортивные секции и другие мероприятия, что делает поиск партнера с общими интересами 

более доступным. 

У девушек закрывает тройку ведущих мотивов для вступления в брак «Финансовая готовность к 

созданию семьи». Финансовая готовность к созданию семьи действительно, может быть, одним из ведущих 

мотивов для вступления в брак у девушек. Это может быть связано с тем, что многие женщины стремятся 

к материальной стабильности и безопасности, особенно если они планируют завести детей. Важно 

отметить, что финансовая готовность может включать в себя не только наличие достаточного дохода, но и 

умение управлять своими финансами, что также может быть важным критерием при выборе партнера для 

создания семьи. 

У юношей же на третьем месте выступает мотив «Психологическая готовность к созданию семьи». 

Этот мотив у юношей может быть связан с различными факторами и причинами, кроме желания 

обеспечить эмоциональную и психологическую поддержку будущему партнеру. Например, это может быть 

связано с желанием укрепить свою личность и найти своё место в жизни, научиться работать в команде, 

развить личные качества, научиться межличностным взаимоотношениям и так далее. В этом случае, 

юноша может видеть в браке возможность роста и развития своей личности. 

Кроме того, мотив «Психологическая готовность к созданию семьи» может быть связан с желанием 

найти партнера, который будет соответствовать его эмоциональным и психологическим потребностям, а 

также быть готовым к совместному решению проблем и преодолению трудностей в будущем браке. В этом 

случае, юноша может считать, что создание семьи - это важный этап в его жизни, который требует 

определённой психологической готовности и подготовки. 

Наименее популярными мотивами для вступления в брак у респондентов юношей оказались: 

«Стремление быть, как все», «Влияние настояний партнера» и «Месть», у девушек же это: «Чувство оди-

ночества», «Случайность» и «Месть». Что может свидетельствовать о том, что у молодых людей преобла-

дают более осознанные мотивы для создания семей, их мотивы связаны с построением здоровых и 

продуктивных отношений, а не с внешними факторами. 

Таким образом, мы видим, что доминирующие мотивы вступления в брак среди молодых людей 

конструктивны и мотивы могут способствовать созданию здоровых и долгосрочных отношений. Также 

важно понимать, что ценности и мотивы, которые вдохновляют людей на создание семьи, могут меняться 

со временем и подвергаться влиянию окружающей среды и жизненных обстоятельств. Понимание своих 

мотивов и работа над психологической готовностью к браку являются важными факторами для создания 

крепких и долговременных семейных отношений. Поэтому важно, чтобы молодые люди общались друг с 

другом, развивали свои отношения и находили способы удовлетворения своих потребностей и ценностей 

в семейной жизни. 

Как видно из проведенного нами исследования несмотря на то, что в целом, в обществе существует 

тенденция, что официальный брак теряет свои позиции, наши испытуемые выбирают рациональные мо-

тивы для вступления в брак.  

Современная молодежь склонна выбирать свой путь, с осмысленной точки зрения, основываясь на 

индивидуальных предпочтениях, а не на внешнем воздействии общества или стереотипах. Это может 
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свидетельствовать о том, что юноши и девушки все больше ориентируются на собственные ценности, 

стремления и личные убеждения, когда дело касается вступления в брак. 

 

 

МОЛДАХМЕТОВА ЭЛЬДАНА КАЙРАТОВНА – бакалавр, Университет «Туран», г. Алматы, Казах-

стан. 
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Р.Л. Фахрутдинова 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ С ТАТАРСКОГО НА РУССКИЙ И ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ АЯЗА ГИЛЯЗОВА 
 

В статье рассматриваются особенности грамматических 

трансформаций русского и турецкого языка при переводе с татарского 

на примере прозы Аяза Гилязова. Дается краткая характеристика ана-

лизируемых языков с точки зрения генеалогической и морфологической 

классификации.  Приводятся примеры из оригинала и перевода произве-

дений с комментариями и выводом. 

 

Ключевые слова: трансформация, перевод, грамматика, татар-

ская литература, турецкий, русский. 

 

Перевод татарской литературы на другие языки становится все более популярным. Одними из са-

мых популярных языков перевода с татарского являются русский и турецкий. Это связано с близостью 

татарского народа с этими двумя народами. Именно поэтому необходимо изучать переводческие транс-

формации, которые используются в переводе на эти языки. 

В переводе необходимо учитывать сходство языка оригинала и перевода и их принадлежность к 

языковым классификациям. Например, татарский и турецкий языки по генеалогической классификации 
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относятся к алтайской семье, правда к разным языковым группам. Так, татарский язык относится к кып-

чакской языковой группе вместе с башкирским, казахским и другими, а турецкий к огузской языковой 

группе. [1] Русский язык располагается в индоевропейской языковой семье. Если обратиться к морфоло-

гической классификации языков, татарский с турецким относятся к агглютинативным языкам. Это языки, 

которые основываются на агглютинации как способе словообразования и словоизменения. Данный способ 

характеризуется присоединением аффиксов, имеющих одно грамматическое значение, к основе (корню) 

слова. Русский язык, как и многие индоевропейские языки, входит во флективные языки, отличительной 

чертой которых является наличие морфем, выполняющих несколько функций, большое число типов спря-

жений и склонений и других. [2] 

В связи с со всем вышеописанным, с грамматической стороны язык оригинала и язык перевода ту-

рецкий похожи, поэтому грамматические трансформации во многом будут совпадать, либо заменяться 

подходящими аналогами, в отличие от русского языка. 

Так, например, в падежи татарского и русского языка совпадают, поэтому в переводе на турецкий 

чаще всего используется тот же падеж, что и в оригинале (на татарском языке). 

Особенности использования аффиксов связано с агглютинацией. К примеру, существительное в ис-

ходном падеже (чыгыш килеше) с окончанием -ннан (7, 46) на турецкий язык переводится с помощью того 

же исходного падежа (Кэрулы, 27 с) с окончанием -dan. [3] Необходимо отметить, что и в татарском языке 

исходный падеж имеет несколько окончаний, в том числе и -дан, все зависит от звуков, которые идут перед 

суффиксом. На русский язык эта конструкция была переведена с помощью предлога «из».  

Югары авыл урамыннан атка утырып чыгып килә идең! [5] 

Yukarı Köy’ün sokağından ata binmiş geliyordun! [6] 

Знаешь, однажды я тебя увидела. Ты верхом ехал из Верхнего аула. [7] 

В исходном падеже татарского использован суффикс -нән, а в турецком аффикс -da.  Русский же 

язык является флективным-синтетическим, в нем используются предлоги, то, что в оригинале было пере-

дано падежом, в русском языке передается уже предлогом «в». 

Әтисе  дә конюх иде Дамирның. Биш яшеннән атка менеп чапкан, җиде яшеннән ызанга тырмага 

төшкән, ун яшьтән чытыр арба белән көлтәгә чыккан иптәшемнең хәлен Кәсле юлында аңладым.   [5]  

Babası da seyisti Damir’in. Beş yaşında ata binip koşturan, yedi yaşında toprak tırmıklamaya, saban 

sürmeye başlayan, on yaşında at arabasıyla ekin demetleri yüklemeye çıkan arkadaşımın içinde bulunduğu hali, 

Kesli yollarında anladım. [6] 

Отец его был конюхом и в шесть лет посадил Дамира на коня, в семь вывел его в поле, поставил 

за борону, в десять -Дамир возил снопы. [7] 

Другой пример существительного в исходном падеже, в оригинале в слове «Чокырлыдан», 

используется окончание исходного падежа -дан, аналогично в турецком языке в этом же слове стоит 

аффикс исходного падежа -dan, в русском же языке это значение передано с помощью предлога «из» 

Чокырлыдан без, - дип, сүзгә катышты аның артыннан килүче йомры хатын. [5] 

Çukurludanız. Duymuşluğunuz var mı? Diyerek söze katıldı onun arkasından gelen tıknaz kadın. [6]  

Из Чукырлы, -ответила та наконец. Видно, каждое слово дается ей с трудом. -Может, слышали? 

[7] 

В татарском языке часто используются деепричастия и причастия, в турецком и русском они также 

встречаются. Например, хәл фигыль (деепричастие) с окончанием -ып, -еп в татарском языке [4] перево-

дится на турецкий язык с использованием деепричастия с окончанием -arak/-erek, которые выражают зна-

чение «образ действия». [3] 

Бригадир өметләнеп тагын бер мәртәбә Мирвәлигә карады да кулын селкеп машинист янына 

ашыкты.[5] 

Tren amiri ümitlenelerek tekrar Mirveli’ye baktı ve ‘aman boş ver’ diye elini sallayarak hızlıca makinistin 

yanına gitti.[6] 

На русский язык эта же конструкция также переведена в виде деепричастия с суффиксом -в. 

Бригадир ещё раз взглянул на Мирвали и, махнув рукой, побежал к машинисту.[7] 

Причастие «җанны өшетә торган» (морозящий душу) с суффиксом -ган в оригинале на турецкий 

язык было переведено с использованием причастия işleyen с суффиксом -en. 

Җанны өшетә торган салкын коры кич килде.[5] 

 Akşamla beraber, iliklere işleyen kavurucu soğuk da geldi.[6] 

Прошедшее неопределенное (билгесез яки нәтиҗәле үткән заман) время выражает действие, совер-

шение которого говорящий сам не видел, выражается суффиксом -ган в оригинале (7, 121), на турецкий 

язык переводится прошедшим временем на -mış, имеющим такое же значение, как и в татарском языке, 

обозначает факты прошлого, очевидцем которых говорящий не является, но о которых ему известно по-

наслышке. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-1 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

Синең кулларың ныгыган, -диде ул. [5] 

Senin ellerin güçlenmiş, dedi. [6] 

Переводчик же на русский язык для перевода данной конструкции выбрал прилагательное «силь-

ный» с наречием «очень». 

У тебя очень сильные руки, - говорит тихо Адиля. [7] 

С точки зрения синтаксиса тюркские языки, куда относятся и татарский с турецким,  схожи. Тем не 

менее, предложения в прозе Аяза Гилязова часто являются сложными с сочинительной, подчинительной 

и даже бессоюзной связью. Это может вызвать определенные трудности для турецкого читателя, поэтому 

переводчик Фатих Кутлу часто использовал такую переводческую трансформацию, как членение, часто 

дробя длинное предложение на несколько коротких, деля их по смыслу:  

Кем елагандыр,кем сөенгәндер, бу җырны берәвебез дә ишетми калмагандыр.[5] 

 Bu şarkıyı aramızda duymayan kalmamıştı. Kimi ağlamıştı kimi neşelenmişti [6] 

В предложении выше кроме членения предложения, смысловые отрезки поменяли местами. Если в 

оригинале в начале предложения расположилась часть “Кто плакал, а кто смеялся”, то в переводе эта часть 

ушла в конец предложения. 

Другой пример членение одного предложения в оригинале на три предложения в тексте перевода:  

(1) Тик бүгенге сәфәр минем өчен аерым бер мәгънә алды, шул мәшәкатьле дөньяга кирәгемне мин 

шушы кичтә ачыграк тойдым, үзебезгә йөкләнгән гап-гади эшләр олы да, кирәк тә булып киттеләр.[5] 

(1)Fakat bügünkü yolculuk benim için özel bir anlam taşımaya başladı. (2) Bu çileli dünya için, bir gereğim 

olduğunu bu akşam daha bir hissettim.(3) Bize yüklenilen çok basit vazifeler büyük ve gerekli bir hal almıştı.[6] 

Делая вывод можно сказать, что перевод на турецкий язык действительно будет иметь больше об-

щего с оригиналом на татарском языке ввиду принадлежности этих двух языков к одной языковой семье. 

У языков похожие падежи, причастия и деепричастия, тем не менее синтаксис в переводе на турецкий 

подвергся изменениям ввиду расхождения синтаксиса татарского и турецкого, перевод на русский выпол-

нен также качественно, но с применением морфологических структур, свойственных конкретно русскому 

языку. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУ-

МЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы внедрения и использования  

ворганизациях современных технологий архивного хранения документов, 

причины перехода организаций к ним, характеристика, классификация и 

функции эдектронных архивов. 

 

Ключевые слова: Современные технологии, архив, облачные тех-

нологии, электронный документ. 

 

Необходимость перехода на современные технологии хранения документов 

Существует несколько причин, по которым целесообразно перевести бумажные архивные доку-

менты организации в электронную форму:  

-Размеры обычного архива ограничены размерами помещения, в котором он расположен, величина 

же электронного архива может быть сколь угодно большой.  

-Для того чтобы найти документ на многочисленных стеллажах требуется не один час или даже 

день, а поиск информации в электронном архиве занимает несколько секунд, так как поисковый запрос 

обрабатывает компьютер.  

-Если раньше архивное хранение документов было связано с риском их потери, уничтожения или 

повреждения, то современный электронный архив обеспечивает полную сохранность материалов на дли-

тельный период времени, так как данные находятся на центральном защищенном сервере, а пользователям 

доступны лишь электронные копии документов. [1]   

Для эффективной работы электронного архива он должен отвечать некоторым требованиям и 

предоставлять пользователям определенные возможности. У архива должна быть предусмотрена система 

ввода новых (и старых, но уже оцифрованных документов), желательно различными способами, например, 

через электронную почту, сканер, ручной ввод и так далее. Пользователь должен иметь возможность про-

сматривать документ, и при необходимости (если это допустимо) редактировать его, с последующим со-

хранением его в архиве или без оного. Должна быть предусмотрена печать документов или отправка по 

электронной почте или внутри корпоративной сети. Наверное, самое главное требование к электронному 

архиву это возможность поиска документов, по различным критериям и параметрам, так называемая ин-

дексация документов. Электронный архив должен предусматривать разграничивать пользователей по пра-

вам доступа к тем или иным документам. Аппаратная часть архива, где собственно хранятся файлы и до-

кументы, должна быть надежна и предусматривать резервное копирование данных через определенные 
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промежутки времени. Это не позволит потерять документы в случае сбоя программной или аппаратной 

части. Журнал изменений каждого документа или структуры и каталогов архива может быть так же поле-

зен для управления документооборотом. Идеальный электронный архив должен взаимодействовать с дру-

гими уже существующими или же появившимися в последствие системами и базами данных, например, 

бухгалтерией, отделом логистики или продаж.  

 Электронные архивы: характеристика и классификация 
Электронный архив как программный комплекс относится к классу систем управления корпоратив-

ным контентом (Enterprise Content Management). Современные электронные архивы сочетают в себе функ-

ционал простых СЭД со специализированными возможностями, присущими только ему, как преемнику 

традиционных архивов и в зависимости от вида и назначения. [8] 

Итак, рассмотрим две классификации электронных архивов. Первая подразумевает их разделение 

по количеству хранящихся в них документов, так, существуют большие, средние и малые архивы. 

1.Малые архивы характеризуются наличием небольшого числа хранимых документов (обычно не 

более ста тысяч единиц). 

Как правило, с данным архивом постоянно работает только один редактор. Количество пользовате-

лей, ежедневно использующих веб-интерфейс для доступа к данным архива - не более 20-30. Одновре-

менно используют веб-интерфейс в среднем 10 человек. Общий объем архива до 500 Гб. 

Примеры архивов: 

Архив НТД, Архив СМК, Архив технической документации небольшой компании. 

2.Средние архивы 

Среднее количество документов от 100 000 до 2 000 000. С архивом постоянно работают от 2-х до 

5-ти редакторов, веб-интерфейс ежедневно используют 50-100 пользователей. Одновременно используют 

веб-интерфейс в среднем 20-30 человек. Общий объем архива от 0,5 до 5 Тб. 

Примеры архивов: 

Архив финансовой (юридической) документации, Архив НТД, крупной промышленной компании, 

Архив технической документации, Архив конструкторской документации, Электронный каталог библио-

теки. 

3. Большие архивы 

Количество документов в архиве более 2 000 000. С архивом постоянно работают около десятка 

редакторов, веб-интерфейс ежедневно используют около 1000 пользователей. Одновременно используют 

веб-интерфейс в среднем более 50 человек. Общий объем архива более пяти Тб.  

Вторая классификация, по отраслевому признаку, тесно связана с функциями электронных архивов, 

исходя из нее, существуют: 

1.архивы финансовой (платежной) документации; 

2.архивы проектной документации; 

3.архивы нормативных документов; 

4.архивы технической документации; 

5.архивы юридической документации; 

6.архивы кадровой документации; 

7.архивы конструкторской документации; 

8.архивы учетных документов. 

Третья классификация подразумевает выделение всего двух видов, систем ключевое различие 

между которыми заключается в способе хранения данных: 

1.Традиционные электронные архивы для хранения данных которых используются материальные 

носители (жесткие диски, твердотельные накопители). Просмотр и чтение информации, хранящихся на 

носителях такого типа выполняется с использованием технических средств, аналогичных или совмести-

мых с теми системами, которые были использованы при создании архива (ПО, компьютеры, мониторы).  

2.Более современный вид электронного архива представляет собой базу данных, хранение которой 

осуществляется в виртуальных облачных хранилищах – специальных удаленных серверах. Просмотр и 

чтение информации из таких архивов так же требует наличия компьютера и монитора, но доступ к архиву 

возможен только при существовании канала Интернет. [2] 

Функционал архивного ПО 

Основными функциями программ для архивного хранения электронных документов считаются сле-

дующие:  

1.Осуществление управления файлами конфигурациями иерархии архива (обеспечение защищен-

ности документов, регулирование работы сервисов);  

2.Имиджинг (перезапись файлов и их воспроизведение в различных бумажных форматах);  
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3.Поточный ввод (увеличение скорости внесения большого объема стандартных и разноплановых 

документов);  

4.Обеспечение возможности обмена информацией в виде сообщений между пользователями и от-

слеживания состояние выполнения задач;  

5.Так же некоторые архивы, в соответствии с их видом, выполняют своеобразные функции, к при-

меру:  

6.Составление и регистрация архивных дел, создание их номенклатуры и статистика и проверка их 

использования (для систем автоматизации архивного делопроизводства);  

7.Напоминание пользователю о возможности или обязательности проверки актуальности стандарта, 

указанного в системе (для нормативно-технической документации);  

8.Возможность в наиболее краткий период времени огласить список документов, необходимых, 

например, для проверки налоговыми службами (для финансовой документации). [2] 

Этапы создания электронного архива 
Создание электронного архива предполагает:  

3.Исследование организации, итогом которого должен быть документ, наглядно отображающий ны-

нешнее состояние документов, в последствие переведенных в архив, с указанием их количества, структуры 

и взаимосвязей. Там же должна храниться информация о филиалах, которые будут иметь непосредствен-

ный доступ к этим документам и о степени подготовленности сотрудников данных филиалов к работе с 

архивными документами.   

4.Создание и регулировка системы электронного архива. Приобретение организацией оснащения 

для осуществления поточного ввода данных и их продолжительного безопасного хранения.   

5.Заполнение электронного архива. Самый кропотливый процесс, состоящий из:  

6.Сканирования документов – их подготовка и инспектирование оцифрованных изображений   

7.Регистрирования информации в системе – воспроизведение некоторой идентифицирующей дан-

ную информацию карточки и проверка данных на подлинность. Различают залповый и текущий ввод дан-

ных в архив. Залповый ввод представляет собой единоразовый ввод некоторого объема документов, а те-

кущий – постепенное фотосканирование документов и регистрирование их в системе по мере их появления   

8. Объединения системы полученного электронного архива с бумажным.  

9.  Отбор характерных черт интеграции общих для обоих видов архивов [3] 

Общие подходы к организации архивного хранения электронных документов  
Документы в электронном виде могут создаваться сотрудниками организации на компьютерах, 

быть получены по электронной почте, переведены в электронную форму (путем сканирования) с традици-

онного бумажного вида. Созданный или полученный документ необходимо сохранить в памяти компью-

тера – записать в виде файла на жесткий диск. Документы могут храниться на жестком диске компьютера, 

либо на специально выделенном компьютере (файл-сервере), на сменных носителях, а также в облаках 

(подходит не для всех видов документов, в работе с конфиденциальной информацией чаще всего не при-

меняется.).   

Один из основных вопросов, определяющих успешное использование компьютерных технологий в 

офисе – это надежность хранения документов в электронной форме. Сохранность документов складыва-

ется из:  

-устойчивого электропитания;  

-резервного копирования;  

-антивирусной защиты;  

-профилактики и диагностики с использованием специальных утилит (вспомогательных программ).  

Особенность электронного хранения состоит в направлении документов в электронный архив сразу 

по завершению работы с ними в делопроизводстве.  Это позволяет обеспечить сохранность документов, 

их централизованное хранение, быстрый поиск и распределенный доступ к документам, как с помощью 

локальной сети, так и с использованием удаленного доступа (по телефону и через Internet).  

База данных о документах формируется в процессе их регистрации.  

Данные о документах за истекший год хранятся отдельно и после того, как все документы за истек-

ший год будут исполнены. База данных используется только для справочной работы и может быть пере-

писана на внешний носитель информации. Сроки хранения документов не зависят от формы их существо-

вания и определяются специальными справочниками – перечнями документов с указанием сроков хране-

ния (типовым и ведомственными). Кроме того, в каждой организации имеется номенклатура дел30. Она 

также вносится в компьютер и является самостоятельной таблицей в базе данных о документах организа-

ции.  
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Сроки хранения, заложенные в номенклатуре дел, позволяют при выборе в регистрационной кар-

точке документа номера дела, в которое помещается документ, автоматически определять его срок хране-

ния и инициировать перемещение или копирование документа в соответствующий раздел архива. [4] 

В качестве места для хранения документов архива обычно используется логический диск или не-

сколько папок компьютера, оборудованного устройством записи данных на внешний носитель. При нали-

чии программ типа «электронный архив» учет и копирование документов производятся автоматически. В 

небольших организациях это делается вручную: документы разделяются по срокам хранения, создаются 

папки, соответствующие годовым разделам описей. При небольшом количестве документов одного срока 

хранения они располагаются в одной папке. При значительном количестве документов, особенно посто-

янного хранения, они располагаются внутри годового раздела в папках соответствующих подразделений.  

После накопления на жестком диске документов за определенный период производится их копиро-

вание на внешний носитель. На один носитель копируются документы одного срока хранения. Для обес-

печения сохранности и экономии места на жестком диске на внешние носители могут переноситься и не-

используемые документы временного срока хранения. Это особенно актуально для бухгалтерских доку-

ментов, которые занимают заметное место в общем объеме документации учреждения. Минимальный 

срок их хранения установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» – пять лет с правом уничто-

жения только после проведения ревизии. При этом для документов постоянного и долговременного сроков 

хранения особое внимание необходимо уделять сохранности носителя информации. (Например, если до-

кументы копируются на дискеты, сменный жесткий диск – эти носители следует защитить от возможного 

магнитного воздействия). Обязательное условие – проверка качества записи после переноса данных и пе-

риодическая проверка сохранности данных в течение срока хранения носителей информации. Если доку-

менты используются в оперативной работе, они могут оставаться и на жестком диске или быть скопиро-

ваны на него в случае необходимости. Оптимальным вариантом для документов постоянного и долговре-

менного хранения является сегодня CD-R, предохраняющий от случайного стирания информации и поз-

воляющий считывать файлы практически на любом компьютере, оборудованном CD-ROM.  

Работы по обеспечению сохранности электронных документов можно разделить на три вида:   

1)обеспечение физической сохранности и целостности файлов с электронными документами;   

2)обеспечение условий для считывания информации в долговременной перспективе;  

3)обеспечение условий для воспроизведения электронных документов в так называемом человеко-

читаемом виде.  

Первый аспект обеспечения сохранности электронных документов - проблема практически решен-

ная, причем для всех видов хранения. Это решение связано не столько с созданием оптимальный условий 

хранения носителей с электронной информацией, сколько с физическим размещением электронных доку-

ментов. Для того, чтобы компьютерные файлы не были утрачены, необходимо их хранить в двух или более 

экземплярах, размещенных на отдельных электронных носителях. Тогда при утрате одного из носителей, 

можно быстро сделать дубликат файлов с оставшегося носителя.  

Важен также выбор типа носителя, его долговечность. Этот выбор зависит от вида электронного 

документа и срока его хранения. Наиболее распространенный способ хранения информационных ресурсов 

в организациях - хранение файлов на жестких дисках компьютеров или серверах. Иногда (по разным при-

чинам) возникает необходимость переноса электронных документов на внешние носители. До сих пор в 

некоторых организациях небольшие совокупности файлов с управленческой документацией хранят на 

магнитных дискетах (в том числе как страховой фонд). Для хранения же объемных и сложноструктурных 

баз данных и других информационных ресурсов (например, научно-технических или издательских), чтобы 

не нарушать целостности данных, лучше использовать емкие электронные носители: оптические диски, 

съемные жесткие диски, RAID-массивы и т.п.  

Для архивного хранения электронных документов в пределах 5 лет любые носители электронной 

информации) вполне надежны. Здесь главное обращать внимание на надежность и репутацию фирмы-из-

готовителя.  Кроме того, могут использоваться более современные флеш-носители.  

При долговременном хранении электронных документов на внешних носителях лучшим решением 

будет использование оптических компакт-дисков CD. Они непритязательны в хранении и вполне надежны 

в течение 15-20 лет. Большего и не требуется. По истечении этого срока неизбежно придется или перепи-

сывать файлы на другой тип носителя (т.к. невозможно будет считать информацию с CD), или конверти-

ровать электронные документы в другие форматы и также переписывать на более современные и емкие 

носители.   

Второй и третий аспекты обеспечения сохранности гораздо сложнее. Они связаны с быстрой сменой 

и устареванием аппаратного и программного компьютерного обеспечения.   
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Воспроизведение электронных документов зависит в первую очередь от применяемого программ-

ного обеспечения: ОС, СУБД, браузеров, других прикладных приложений. Смена программной плат-

формы может привести к полной утрате документа из-за невозможности его просмотреть. Впрочем, для 

основной массы делопроизводственных и финансовых электронных документов со сроком хранения до 5 

лет этот фактор не так существенен: жизненный цикл программного обеспечения оценивается в 5-7 лет. К 

тому же, многие современные электронные делопроизводственные системы и системы электронного ар-

хива организации (например, на основе DOCUMENTUM или DocsOpen) снабжаются необходимыми кон-

верторами форматов. В кратковременной перспективе для доступа и воспроизведения большинства тек-

стовых, графических и видео документов (но не баз данных или сложных конструкторских систем и муль-

тимедиа) использование таких конверторов самодостаточно.  [5] 

При более длительном хранении электронных документов существуют несколько решений:  

Своевременный перевод (миграция) баз данных и других электронных документов на современную 

технологическую платформу, чаще всего в форматы, которые используются в организации для оператив-

ного управления информационными ресурсами. Это сложный и дорогой путь. Как правило, простых кон-

верторов здесь не достаточно.  

Наибольшие проблемы возникают с базами данных. Обычно к миграции прибегают для обеспече-

ния доступа к оперативным и архивным информационным ресурсам, которые очень важны для деятельно-

сти организации и постоянно используются в работе. Вот почему важно изначальное создание баз данных 

и других электронных документов в наиболее распространенных форматах. В государственных архивах 

этот путь рационально использовать для организации оперативного доступа к наиболее важным или часто 

используемым архивным электронным ресурсам.  

-Миграция электронных документов в «открытые» или наиболее распространенные компьютерные 

форматы. Для текстовых документов это - txt, rtf, pdf; для графических - tiff, jpg; для таблиц и баз данных 

- db, dbf, xls, txt.  

-Иногда миграция информационных ресурсов на другие платформы по какой-то причине представ-

ляется нереальной или может существенно исказить оригиналы электронных документов. В этом случае 

можно использовать эмуляторы программной среды. Однако это также бывает непросто сделать, т.к. не 

для всех программных оболочек эмуляторы могут быть разработаны. Именно поэтому при создании ин-

формационных систем и электронных документов следует изначально ориентироваться не только на рас-

пространенные форматы записи, но на распространенные ОС, СУБД и другое программное обеспечение.   

-Инкапсуляция: включение электронных документов в состав файлов межплатформенных форма-

тов, например, в XML. В настоящее время американские архивисты рассматривают этот способ как наибо-

лее оптимальный для обмена и долговременного хранения электронных документов, хотя вряд ли его 

можно считать панацеей от всех проблем. Исследования в этой области носят пока зачаточный характер. 

Поэтому единственным проверенным способом долговременного хранения электронных документов оста-

ется миграция.  

Со способами обмена электронными документами и методами обеспечения их долговременного 

хранения тесно связаны проблемы обеспечения их аутентичности.  

При обмене электронными документами по сетям надежным средством является применение элек-

тронной цифровой подписи (ЭЦП). Однако задачи обеспечения сохранности электронных документов в 

долговременной перспективе значительно модифицируют эту практику. ЭЦП реквизит электронного до-

кумента хотя и надежный, но крайне недолговечный: он рассчитан на пять, максимум, десять лет. Смена 

программной среды, устаревание со временем алгоритмов криптозащиты делают процедуру верификации 

ЭЦП невозможной или бесполезной.   

Наиболее приемлемым методом обеспечения аутентичности электронных документов при долго-

временном хранения (особенно заверенных ЭЦП) можно было бы считать применение эмуляторов или 

конверторов при их воспроизведении. Но подобная практика пока мало изучена. Проблемы здесь видятся 

как в ограниченном наборе этих программных средств, так и в возможных ошибках воспроизведения до-

кументов, которые могут возникать при эмуляции или конвертировании, что опять-таки негативно сказы-

вается на доказательной силе электронных документов при долговременном хранении. Инкапсуляция, ве-

роятно, самый перспективный способ. Именно способ решения проблемы аутентичности электронных до-

кументов видят в нем американские архивисты. Но он требует долговременной апробации и дальнейшего 

развития.  

Необходимость переформатирования электронных документов при долговременном хранении при-

водит к тому, что, по существу, появляется другой документ с измененными реквизитами и контрольными 

характеристиками: датой последнего сохранения, объемом, контрольной суммой, хэш-кодом, ЭЦП и т.п. 

Получается, что подлинник электронного документа будет невозможно прочитать и использовать, а его 

аутентичная копия не будет иметь юридической силы.  
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Отмеченная проблема - обеспечение аутентичности электронных документов в долговременной 

перспективе - на сегодняшний день, самая сложная.  Четких рекомендаций к её решению нет пока ни в 

Российской Федерации, ни за рубежом. Специалисты советуют следующее: не желательно на этапе дело-

производства создавать, а затем хранить исключительно в электронном виде документы, предполагающие 

длительный срок хранения и серьезную ответственность сторон. Лучше одновременно создавать и хранить 

этот официальный документ также на бумажном носителе.  

Облачные технологии в архивном деле 

Принимая во внимание постоянное развитие информационных технологий, а в честности, техноло-

гий хранения массивов данных внутри виртуальной среды, довольно перспективным представляется со-

здание централизованных «облачных» хранилищ, в полной мере реализующих преимущества централизо-

ванного хранения. 

 Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) — модель онлайн-хранилища, в котором данные 

хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, 

в основном, третьей стороной. В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных серве-

рах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внут-

ренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так 

называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный 

сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически.  

Следует также понимать, что представляет собой сама технология облачных вычислений. На базе 

которой разрабатываются инфраструктуры хранилищ.  «Облачные вычисления (англ. cloud computing) — 

технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предостав-

ляются пользователю как Интернет-сервис». [6] 

Предоставление пользователю услуг как Интернет-сервиса является ключевым. Однако под Интер-

нет-сервисом не следует понимать доступ к сервису, предоставляемому облачным хранилищем электрон-

ных документов только через Интернет, он может осуществляться также и через обычную локальную сеть 

с использованием веб-технологий, выделенную сеть и т.д. 

Общепринято в настоящее время использовать следующую классификацию моделей развёртывания 

«Облака»: 

1.Частное облако (англ. Private cloud)— это модель развертывания облака по требованию, в рамках 

которой услуги и инфраструктура облачных вычислений размещаются в частной среде (во внутренней 

сети или ЦОД компании) и используют собственные ресурсы организации, в то время как другие органи-

зации не имеют к ним доступа. 

2. «Публичное облако» (Public cloud) – программно-аппаратный комплекс, размещенный в коммер-

ческом ЦОД «облачного» оператора, и предоставляемый конечным потребителям как услуга по их запросу 

В данном случае все ресурсы предоставляются с помощью глобальной сети интернет. 

3.Общественное облако (community cloud) — вид инфраструктуры, которая распределяется между 

несколькими организациями из определенного сообщества с общими интересами (безопасностью, соблю-

дением, юрисдикции и т.д.), может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении 

и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их ком-

бинации), и оно может физически существовать как внутри так и вне юрисдикции владельца. Это контро-

лируется и используется группой организаций, имеющих общие интересы. Расходы распределены по 

меньшему числу пользователей, чем публичное облако (но больше, чем частное облако), так что только 

некоторые части экономии облачных технологий реализованы.  

4.Гибридное облако (англ. Hybrid cloud) - сочетание из двух или более облаков (частных, обще-

ственных или публичных), более сложная модель. Каждый участник остается уникальным, но связан с 

другими через стандартизированную или запатентованную технологию, которая позволяет передавать 

приложения и данные. Передача данных между облаками происходит прозрачно для конечного пользова-

теля – для него это выглядит как единая сеть. 

В архивной отрасли в виде альтернативы привычным системам хранения и учета электронных до-

кументов, а также в качестве средств внеофисного хранения для небольших предприятий различных 

направлений деятельности постепенно получают распространение частные публичные и гибридные об-

лака. 

Итак, задавшись целью перехода к использованию современных технологий архивного хранения, 

необходимо определить, какой его вид будет оптимальным основываясь на данных о профильных направ-

лениях деятельности предприятия, возможностях имеющейся компьютерной техники, объеме документо-

оборота, а также о размере бюджета. Нынешний уровень технического прогресса позволяет сделать выбор 

в пользу физических носителей, компьютерных файлов и папок либо систем электронного архива. В по-

следнее время набирают популярность облачные хранилища. [7] 
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Нго Тхи Чам 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН НА НЕФОРМАЛЬНОМ 
РЫНКЕ ТРУДА ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Исследования женщин в сфере труда и занятости всегда 

вызывают интерес из-за важности работы для женщин, семьи и 
общества, а также значительного вклада женщин на рынке труда. Во 
Вьетнаме высокий процент женщин представлен на рынке труда, 
особенно в его неформальном секторе. Однако они являются уязвимой 
группой по отношению к неблагоприятным социально-экономическим 
условиям. В статье рассматриваются участие и положение женщин на 
неформальном рынке труда во Вьетнаме посредством анализа гендерных 
барьеров для женщин на неформальном рынке труда. В заключении 
даются некоторые рекомендации по продвижению роли и улучшению  
положения женщин на неформальном рынке труда во Вьетнаме.  

 

Ключевые слова: Вьетнамские женщины, рынок труда, 
неформальный рынок труда. 

 
Вьетнам находится в благоприятном демографическом период, когда население трудоспособного 

возраста вдвое превышает население нетрудоспособного возраста. Ежегодно население трудоспособного 
возраста участвует в рынке труда с относительно высокой долей, около 75,0%. Тем не менее, большинство 
вьетнамских рабочих по-прежнему соглашаются на незащищенные рабочие места, без взносов на 
социальное страхование и без трудовых договоров. Это неформальная работа. В 2021 году во Вьетнаме 

насчитывалось более 33,6 миллиона работников с неформальной работой (или неформальных 
работников), что составляет 68,5% от общего числа занятых, из которых доля неформальной занятости 
составляет 71,6% для мужчин и 65,0% для женщин [1]. 

Авторы Эррера и Идальго (2013) прокомментировали: «Неформальная экономика часто 
рассматривается как регион, борющийся за выживание, убежище во время кризиса и ступенька к поиску 
работы в формальном секторе» [2]. 

Вьетнамские женщины сталкиваются со многими барьерами на неформальном рынке труда, 
включая гендерные барьеры, такие как гендерная дискриминация с риском гендерного насилия; 
социальные ожидания и ожидания в отношении того, что делают женщины и мужчины, что заставляет 
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женщин выполнять много неоплачиваемой работы по уходу, влияя на всестороннее развитие женщин; или 
ограничены в доступе и пользовании режимами социального обеспечения. 

Доля неформальных работников в целом и доля женщин, участвующих в неформальном рынке 
труда, в частности, увеличивается во Вьетнаме из-за сильного воздействия реструктуризации экономики 
в сторону увеличения роста сектора услуг, современной промышленности и постепенного сокращения 
доли отраслей, использующих много простого труда. Социальный портрет женщин-работниц, 
работающих в неформальном секторе Вьетнама, описывается как бедная группа работников с низким 
уровнем образования, без формального профессионального образования, с тяжелыми условиями жизни; 
условия жизни и гигиены для таких работников не гарантируются [3]. 

Промышленная революция 4.0 также изменила режим работы и взаимосвязь между элементами 
производственного процесса, продвигая онлайн-формы труда. Кроме того, сложное развитие пандемии 
COVID-19 также нарушило рост доходов рабочих в целом и неформальных работников в частности после 

многих лет. В 2021 году почти половина (47,0%) неформальных работников имеют доходы ниже 
региональной минимальной заработной платы в соответствии с положениями Указа 90/2019/ND-CP от 15 
ноября 2019 года правительства Вьетнама. Этот показатель у формальных работников составляет всего 
8,0%. Очевидно, что по сравнению с работниками формального сектора неформальные работники не 
только больше страдают от нестандартной и временной работы без социальной защиты, но и испытывают 
трудности с обеспечением минимального уровня жизни для себя и своей семьи. Эта ситуация у женщин 
вызывает еще большую тревогу. Более 61,0% женщин, занятых в неформальной занятости, получают 
доход ниже региональной минимальной заработной платы, что почти в два раза выше, чем у мужчин [1].  

Пандемия COVID-19 лишила многих работников официальных возможностей трудоустройства, в 
которых женщины более уязвимы; многие работники даже не имеют возможности работать в 
неформальном секторе. Во Вьетнаме количество людей, имеющих работу, резко сократилось за два года 
вспышки пандемии (2020-2021 гг.), даже несмотря на то, что население в возрасте 15 лет и старше, то есть 
предложение рабочей силы, по-прежнему увеличивается. По сравнению с мужчинами доля женщин, 
занятых в неформальной занятости, колеблется больше. В период 2017–2020 годов доля женщин в 

неформальной занятости снижалась быстрее, чем доля мужчин в неформальной занятости (3,1 процентных 
пункта против 2,3 процентных пункта). В 2021 году, до сложных событий, связанных с пандемией COVID-
19, прирост у женщин был выше, чем у мужчин (0,5 процентных пункта против 0,3 процентных пункта). 
Это объясняется уязвимостью, но также и гибкостью неформальных работников во Вьетнаме [1].  

Женщины на неформальном рынке труда имеют ограниченный доступ к услугам социального 
обеспечения, таким как социальное страхование, медицинское страхование, образование, возможности 
трудоустройства, обучение и социальная поддержка. 4-й Вьетнамский экономический форум, 
состоявшийся 5-6 июня 2022 г. в Хошимине, показывает, что неформальные работники во Вьетнаме 
страдают от многих недостатков: до 97,9% неформальных работников не имеют возможности оплатить 
социальное страхование; только 0,2% платят за обязательное социальное страхование; остальные 1,9% 
оплачивают добровольное социальное страхование. При этом до 80,5% работников формального сектора 
имеют социальное страхование. До 43,9% неформальных работников классифицируются как уязвимые 
работники (32,1% - самозанятые и 11,8% - неоплачиваемые семейные работники), в то время как только 
14,0% формальных работников относятся к этой группе. Женщины, как правило, выполняют более 

опасную работу, чем мужчины. 31,8% мужчин-неформальных работников классифицируются как 
уязвимые работники, в то время как этот показатель для женщин достигает 59,6%. В то время как только 
1,7% официальных работников не имеют права подписывать трудовой договор, до 76,7% неформальных 
работников работают без письменного трудового договора, соответствующего выполняемой работе, в 
частности, по устному договору (62,1%) и без какого-либо соглашения (14,6%). 

Женщины, работающие в неформальном секторе, подвергаются высокому риску гендерного 
насилия. Давление на доходы и занятость в условиях пандемии может легко привести к конфликтам в 
отношениях полов и росту домашнего насилия. Фактически возможности трудоустройства женщин  в 
некоторых сегментах рынка труда во Вьетнаме по-прежнему ограничены. Женщины по-прежнему 
составляют большинство работающей бедноты, имеют более низкие доходы, чаще неполную занятость 
или безработицу и имеют менее безопасные условия труда, чем мужчины. Многие женщины на 
неформальном рынке труда являются трудящимися-мигрантами, из сельской местности в города, они 
составляют значительную часть группы неоплачиваемых домашних работников и в «невидимом» секторе 
общества неформальной экономики, где они работают в качестве домашних работников, домработниц, 

уличных торговцев и работников индустрии развлечений. В целях снижения стоимости проживания 
многие люди соглашаются жить в одной комнате, комнаты очень тесные, условия проживания и быта 
ограничены. В результате женщины на неформальном рынке труда сталкиваются с большим количеством 
проблем и барьеров, чем мужчины, и подвергаются риску насилия и сексуальных домогательств из-за 
гендерной дискриминации. Это существенно влияет на безопасность женщин и женское здоровье, 
особенно на репродуктивное здоровье. 
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Ограниченные условия жизни и труда также существенно влияют на уровень социальной 
интеграции работающих женщин на неформальном рынке труда во Вьетнаме. Неформальные работницы 
часто работают внештатно или в небольших организациях, на должностях, связанных с нерегулярным 
характером труда, поэтому у них редко бывают встречи и обмены, они ограничены в социальном капитале, 
расширяют свои связи в социальных сетях с организациями, союзами и ассоциации. Из-за их низкого 
участия в общей деятельности роль, голос и влияние женщин на неформальном рынке труда в обществе 
очень ограничены, не говоря уже о роли представительства и власти в принятии решений. Ограниченное 
участие женщин на неформальном рынке труда в социальных сетях заставляет их сталкиваться со многими 
трудностями и препятствиями в процессе интеграции, особенно для женщин-мигрантов, работающих в 
неформальном секторе, которые сталкиваются с тремя факторами уязвимости одновременно: быть 
женщинами, быть трудящимися-мигрантами, быть неформальными работниками. 

Исследование, проведенное Фам Ван Квайет и Тран Ван Кхам (2016 г.), показывает, что 

иммигрирующие женщины на неформальном рынке труда во Вьетнаме сталкиваются с трудностями в 
установлении контактов и социальной интеграции, трудностями в жизни в направлении опоры на 
отношения с друзьями, которые работают и живут в том же месте, а затем отношения с родственниками и 
друзьями в сельской местности или в том же родном городе, но в настоящее время проживающими в 
городе. Большинство оценок об уровне взаимоотношений с местной властью, с массовыми организациями 
очень низкие [4]. 

Вьетнамские женщины участвуют и вносят значительный вклад в рынок труда, особенно в 
неформальный рынок труда. Однако роль и положение женщин на неформальном рынке труда во 
Вьетнаме по-прежнему ограничены из-за многих гендерных барьеров, таких как гендерное неравенство, 
гендерные различия в доходах и ограничения доступа к занятости, доступа к социальному обеспечению, 
ограничения социального капитала и степень социальной интеграции. Для улучшения повышения роли и 
улучшения положения вьетнамских женщин на неформальном рынке труда необходимо обратить 
внимание на следующие решения: 

Уделять внимание выделению средств к существованию для неформальных работников, особенно 

женщин, работающих в неформальном секторе, пострадавших от пандемии COVID-19, созданию рабочих 
мест, обеспечению минимального дохода для людей, труда и устойчивому сокращению бедности. Этому 
необходимо способствовать путем создания ресурсов и возможностей для доступа, использования 
капитала средств к существованию, поддержки кредита, связи информации с рынком труда и смены 
карьеры, связи с предприятиями во Вьетнаме, чтобы развивать местные трудовые ресурсы. Необходимы 
консультирование и поддержка сотрудников, чтобы они могли быстро, надежно и безопасно получить 
доступ к информации о труде и занятости. 

Сосредоточить внимание на поддержке женщин, работающих в неформальном секторе, не только 
путем оказания чрезвычайной помощи, но и продолжая принимать во внимание устойчивые 
стратегические гендерные потребности, такие как занятость, здравоохранение, возможности развития 
образования для работников и их детей. 

Необходимо учитывать гендерные аспекты при проведении коммуникаций о женщинах-
неформальных работниках, женщинах-мигрантах, способствуя повышению равного статуса женщин-

неформальных работников и защите их трудовых прав; расширить возможности доступа к политике 
социального обеспечения для неформальных работников, особенно женщин-неформальных мигрантов, 
чтобы помочь им лучше взаимодействовать с местными сообществами, в которых они живут после 
иммиграции./. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ПРИНЦИПЫ, ТЕНДЕНЦИИ 
 

В данной статье рассмотрена цифровизация образования как це-

лостный процесс. Автор рассмотрел основные тенденции цифровизации 

образования в условиях российской действительности. 

 

Ключевые слова: цифровизация, образование, технологии, прин-

ципы цифрового обучения. 

 

Современная цифровая революция кардинально изменила технический уклад общества за послед-

ние несколько лет. На своем начальном этапе процесс цифровизации был направлен на автоматизацию 

процессов, развитие социальных сетей, обеспечение доступа во всемирную сеть, внедрение планшетов, 

смартфонов и другой цифровой техники. Со временем цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

всех сфер общества, в том, числе и образования [1]. 

Понятие «цифровизация» как таковое результат информационного прогресса общества. Ранее мы 

отмечали, что с развитием технологий изменения в современном образовательном процессе неизбежны.  

Относительно недавно прогрессивное педагогическое сообщество повсеместно заговорило об ин-

форматизации образования. Понимая, данный процесс как совокупность мер по преобразованию педаго-

гических процессов, путем внедрения в обучение и воспитание средства информационных технологий.  

Но так ли нова идея обучения с использованием цифровых технологий? 

Стоит отметит, что идея обучения с использованием технологий телекоммуникаций была обозна-

чена еще в конце 90-х годов. Научным и информационным обществом был выдвинуто понятие «электрон-

ного обучения» и обозначена идея использования цифровых технологий в процессе обучения и препода-

вания. С годами эти понятия трансформировались в то, что сегодня понимается как цифровое образование. 
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Закономерно, что необходимость адаптации образования к требованиям цифровой экономики и цифрового 

общества, глобальным технологическим трендам привела к цифровизации обучения и его методов, и под-

ходов. 

Важно отметить, что интерес к процессу цифровизации в системе образования изначально возник 

в странах запада, что объясняется более стремительным развитием цифровых технологий [2].  

Цифровые технологии стали одновременно инструментом и средой существования, которая рас-

крыла новые возможности организации образовательного процесса: обучение в любое удобное время, не-

прерывность образования, возможность формировать индивидуальные образовательные траектории, из 

обычных пользователей электронных ресурсов стать их создателями. 

Важно отметить, что цифровизация образования нередко ассоциируется только с онлайн-обуче-

нием, но такой подход ограничен.  

Понятие цифровизации – гораздо шире, чем обычно принято определять. 

Прежде всего, нужно до конца разобраться с понятиями «цифровизация образования». Под циф-

ровизацией понимается целая совокупность явлений, комплексная система, направленная на апгрейд про-

цесса обучения. А. Марей понимает цифровизацию как: «изменение парадигмы общения и взаимодействия 

друг с другом и социумом» [3]. 

Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов представили свое понятие цифровизации и отме-

чают: «это не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктур-

ного, управленческого, поведенческого, культурного характера» [4].  

Суть цифровой трансформации заключается в том, чтобы эффективно и грамотно применять но-

вейшие технологии для перехода к индивидуализированному и ориентированному на получение резуль-

тата образовательному процессу [5]. 

Цель цифровой трансформации образовательного процесса – создание гибкой и модернизирую-

щейся образовательной системы, которая отвечает запросам цифровой экономики и обеспечивает макси-

мально полное использование дидактического потенциала цифровых технологий. 

Цифровизация образования приобретает всё большие масштабы. На уровне государства ставится 

ряд главных задач, направленных на организацию доступности образования. 

Важно понимать, что огромным преимуществом цифровой трансформации системы образования 

является ее полное обновление. 

Цифровизация образования и его системы значительно расширяет возможности использования 

групповых и индивидуальных форм занятий, обеспечивает полное усвоение знаний, формирование навы-

ков, а также влияет на развитие инклюзивного обучения. 

Цифровизация как любой процесс базируется на определенных принципах. К основным принци-

пам, соблюдение, которых необходимо при цифровой трансформации образования относятся:  

1.принцип доминирования; 

2.принцип персонализации; 

3.принцип целесообразности; 

4.принцип гибкости и адаптивности; 

5.принцип успешности; 

6.принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии; 

7.принцип практикоориентированности; 

8.принцип нарастания сложности; 

9.принцип насыщенности образовательной среды; 

10.принцип полимодальности (мультимедийности); 

11.принцип включенного оценивания. 

Цифровизации в образовании на своем современном этапе заключается в создании комфортной 

цифровой образовательной среда, а также погружение в нее всех его субъектов. 

Доступность информации потребовала от педагогов и обучающихся постоянного поиска и выбора 

разнообразного и актуального контента, а также высокой скорости обработки получаемой информации. И 

если учащиеся достаточно быстро адаптируются к цифровой среде, формируя первоначальные навыки и 

умения использования цифровых технологий, то про старшее поколение этого не всегда это можно ска-

зать. Цифровизация образования напрямую зависит от уровня владения цифровыми технологиями педа-

гога, он обязан овладеть навыками применять почти неограниченные информационные ресурсы, предо-

ставляемые сетью «Интернет» и освоить новые технологические инструменты. 

Сторонник цифровизации образования убеждены, что ее результатами станет изменение роли пе-

дагога, эффективное самостоятельное образование, построенное на индивидуальных образовательных 

процессах и непрерывном мониторинге деятельности обучающегося.  
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Цифровизация образования и использование цифровых технологий однозначно изменяют содер-

жание обучения, а также процесс трансляции информации. Так, проведение теоретических и практических 

занятий, с использованием социальных сетей уже привычное дело. Актуальными в обучении стали элек-

тронные издания, многие издательства, специализирующиеся на издании учебной литературы, переходят 

на электронные версии учебников. Цифровые технологии бурно развиваются и обновляются и использо-

вание цифровых сервисов увеличивают возможности обучающихся в процессе поиска, получения и усво-

ения знаний, умений, навыков.  

Цифровизации в образовании на своем современном этапе заключается в создании комфортной 

цифровой образовательной среда, а также погружение в нее всех его субъектов. 
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В.А. Калугин 

 

ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗО-

ВАНИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки ги-

бридного обучения, как новой технологии в современном образователь-

ном процессе. Описаны разные виды гибридного обучения, а также труд-

ности, с которыми может столкнуться педагог, который работает в 

гибридном формате. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, гибридное обучение, сме-

шанное обучение, образовательный процесс, информационный процесс.  

 

Гибридное обучение, как новая технология образовательного процесса, до недавнего времени рас-

сматривалась педагогами скорее в качестве вспомогательной практики, чем основной формы взаимодей-

ствия с обучающимися. Период вынужденного перехода к дистанционным моделям обучения расширил 

возможности для практического применения новейших технологий. Появилось множество новых цифро-

вых инструментов, площадок для обучения и самообучения, возможностей для коммуникации. Но глав-

ное, как отмечают Д.П. Ананин и Н.Г. Стрикун [1], в этот период научная повестка резко сместила акцент 

с традиционных форм обучения на изучение работы вузов в новых условиях, влияние цифры на качество 

образования, условий обучения в гибридном формате и дидактики в цифровой среде. Гибридное образо-

вание стало рассматриваться наравне с традиционным как в практическом, так и в теоретическом плане.  

Сегодня под гибридным образованием понимается такой формат обучения, при котором часть обу-

чающихся в специально оборудованной аудитории присутствует очно, а часть дистанционно, и для дости-

жения максимально эффективного результата, педагог задействует преимущества обоих методов обуче-

ния: и контактного, и дистанционного. Разнообразные комбинации онлайн- и офлайн-компонентов ги-

бридного обучения ориентированы на то, чтобы учебный процесс был интерактивным, личностно-ориен-

тированным для обучающихся [2]. При этом гибридной эта модель является именно потому, что она наибо-

лее гибкая из всех видов цифрового образования: педагог может комбинировать ее с другими видами обу-

чения, в соответствии с разными материальными и физическими возможностями студенческих групп.  

Среди основных моделей гибридного обучения исследователи выделяют такие модели, как, напри-

мер: – Station Rotation (Ротация Станций): класс делится на две или три группы, каждая из которых выпол-

няет свою работу: одна работает по принципу F2F с преподавателям, другая выполняет практическую ра-

боту, третья изучает материал самостоятельно. В назначенное время группы меняются, и этот цикл 

должны пройти все обучающиеся.– Flipped Classroom (Перевернутый Класс): вся теория преподается в ре-

жиме онлайн, а классное время используется только для практических занятий или проектов под руковод-

ством учителя.– Flex (Гибкий): дистанционное обучение в данной модели преобладает над традиционным.

– Self-Blend (Самостоятельное Смешивание): обучаемый, при помощи педагога, сам выстраивает чередо-

вание онлайн и оффлайн обучения, в зависимости от своих возможностей.Гибридный образовательный 

процесс обрел популярность благодаря ряду преимуществ. Интерактивность, доступность, внимание к 

каждому обучающемуся, сочетание классических и цифровых практик, позволили гибридному обучению 

занять свое место в системе образования. И.А. Нагаева и И.А. Кузнецов отмечают следующую особенность 

гибридного обучения: при переходе на гибридное обучение преподавателю необходимо адаптировать со-

держание своих занятий для размещения и интерактивной демонстрации в локальной или глобальной сети 

[2]. Это позволяет обучающимся всегда иметь материал под рукой, а значит, у них появляется больше 

возможностей для самостоятельного изучения, при желании им гораздо проще составить на его основе 

конспект или план для самостоятельного изучения.Независимость от физического местоположения уча-

щихся - тоже весомый довод в пользу гибридного обучения. Учебные заведения могут привлекать больше 

людей из регионов, образование становится доступным каждому, кто подключен к сети Интернет. Для тех, 

кто не может присутствовать онлайн, гибридная модель дает возможность асинхронного обучения.Од-

нако, несмотря на все преимущества гибридного обучения, у него существуют и недостатки. Н.И. Чуркина 

отмечает, что эта технология является более сложной с точки зрения профессионально-педагогической 

деятельности [3].Для ее эффективной реализации от педагога требуется не только высокий уровень про-

фессионализма, но и готовность к большой когнитивной нагрузке. Преподаватель работает на две разных 
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аудитории: одна находится прямо перед ним, а другая подключена по видеосвязи.Другой значимой про-

блемой является высокий уровень материального-технического оснащения, которого требует гибридный 

формат обучения. Технические устройства должны быть высокого качества, а также являться удобными 

для всех участников образовательного процесса. Без хорошего звука и четкого изображения эффектив-

ность такого обучения будет односторонней: подключенные по видеосвязи обучающиеся не получат ка-

чественного фидбэка. Помимо этого, на случай технических неполадок, в аудитории должен находиться 

ассистент, либо же сам преподаватель должен уметь обращаться со сложной техникой.От самих студен-

тов также требуется более высокий уровень самоорганизации и самостоятельности, чем при классическом 

обучении. Таким образом, гибридное обучение имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. На наш 

взгляд, развитие этой образовательной модели может стать одним из ключевых направлений модерниза-

ции всей сферы образования. 
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Ж.Е. Хасенова 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК, ФАКТОР ВЛИЯ-

ЮЩИЙ НА МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА У ПОДРОСТКОВ 
 

Статья "Интерактивные методы обучения как фактор влияю-

щий на мотивацию изучения языка у подростков" исследует эффектив-

ность применения интерактивных методов обучения в контексте языко-

вого обучения подростков. В статье представлены результаты исследо-

вания, проведенного на группе учеников, которым были предложены раз-

личные интерактивные методы обучения, такие как коллективная ра-

бота, игровые технологии и другие. Исследование показало, что исполь-

зование интерактивных методов обучения способствует улучшению мо-

тивации учащихся и повышению их интереса к языковому обучению. В 

статье также обсуждаются преимущества использования интерак-

тивных методов обучения и рекомендации по их применению в практике 

языкового обучения подростков. Эта статья может быть полезной для 

преподавателей, которые стремятся повысить мотивацию своих учени-

ков и улучшить эффективность обучения.  

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мотивация, 

языковое обучение, подростки, активное обучение, коллективная работа, 

технологии обучения, взаимодействие, эффективность обучения, уча-

стие в процессе обучения. 

 

Актуальность выбранной нами темы исследования, связана с современными запросами процесса 

обучения, с переизбытком информации и со снижением мотивации у подростков в изучении иностран-

ных языков. Тема мотивации к изучению иностранных языков и использования интерактивных методов 

обучения является весьма актуальной в нашей современной жизни. Современный мир становится все бо-

лее глобализированным, более активным, также растут требования к учащимся.  Именно поэтому данная 

тема, вызывала у нас большой интерес. В начале проведения нашего формирующего эксперимента, мы 

провели анкетирование для выявления актуальных тем, вызывающих интерес у наших студентов.  

 
Диаграмма 1. «Почему студенты хотят изучать английский язык» 
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Так, анкетирование было проведено среди студентов образовательного центра, возрастом от 13-16 

лет. В нашем исследовании всего были привлечены 26 человек. 69.2% респондентов заявили, что они ре-

шили изучать английский для будущего личностного развития, 11.5% признались об интересе к англий-

скому языку и британской культуре. В области британской культуры 57.7% респондентов заинтересова-

лось достопримечательностями в Великобритании, а также системой образования, 53.8% заинтересова-

лось английской кухней, 23.1% захотело познакомиться с англоязычными знаменитостями, и 29.2% выра-

зили желание попробовать узнать больше про британские традиции. Таким образом, преподаватель ан-

глийского языка как иностранного должен обращать больше внимания на культурные особенности бри-

танского народа в процессе обучения самому языку, создать, по возможности, для студентов аутентичную 

культурную атмосферу. 

Для исследования направленности мотивации студентов образовательного центра к изучению ино-

странных языков мы использовали тест-опросник Ч.Д. Спилберга, модификация А.Д. Андреевой.  

Цель данного опросника - выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов, в нашем случае, иностранного 

языка. 

Также, мы исходили из предположения, что у студентов образовательного центра недостаточно раз-

виты внутренние мотивы к изучению ИЯ в силу многих факторов, а именно: загруженность студентов 

образовательного центра занятиями по другим дисциплинам вне языкового центра и отсутствием доста-

точного отдыха; повышенный стрессовый фон учащихся на основе повышенной нагрузки студентов обра-

зовательного центра и т.д. Чтобы подтвердить их, мы провели диагностику по методике Ч.Д. Спилберга – 

А.Д. Андреевой мотивационной сферы студентов и распределили их по группам с интерактивным и клас-

сическим методом. 

 

 
График 1 – Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по 

методике Ч.Д. Спилбергера – А.Д. Андреевой на начальном этапе эксперимента (13-16 лет). 

 Интерактивные методики обучения 

 

 
График 2 – Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

по методике Ч.Д. Спилбергера – А.Д. Андреевой на начальном этапе эксперимента (13-16 лет). Классиче-

ский метод обучения 
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Представленные таблицы указывают на результаты применения U-критерия Манна-Уитни для 

сравнения двух групп. Значение U-критерия равно 67, а критическое значение равно 45. Также отмечено, 

что уровень признака в сравниваемых группах статистически не значим (p > 0,05), что означает, что нет 

статистически значимых различий между группами в рассматриваемом признаке. 

 

Таблица 1  

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для сравнения двух групп до эксперимента 

U-критерий Манна-Уитни 67 67 > 45,следовательно различия 

уровня признака в сравниваемых 

группах статистически не значимы 

(р>0,05) 

 

Критическое значение U-критерия 

 

45 

 

 
График 4 – Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

по методике Ч.Д. Спилбергера – А.Д. Андреевой на заключительном этапе эксперимента (13-16 лет) Ин-

терактивная методика. 

 

 
График 5 –Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по 

методике Ч.Д. Спилбергера – А.Д. Андреевой на заключительном этапе эксперимента (13-16 лет).  

Классический метод.   
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Для того, что проверить гипотезу о том, что существуют значимые различия в мотивации у двух 

выборок, использующих интерактивные методы и использующих классические методы обучения, мы при-

менили коэффициент Манна-Уитни.  

Данная тенденция свидетельствует о том, что использование интерактивных методов обучения ока-

зывает положительный эффект на мотивацию учащихся. Среди 13 учащихся, оценки их мотивации варьи-

руют от низкого до слишком высокого уровня. Медианное значение равно 18 баллам, что указывает на 

умеренно высокий уровень мотивации учащихся в целом.  

 

Таблица 2 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для сравнения двух групп после эксперимента 
U-критерий Манна-Уитни 15 15 ≤ 45, следовательно, различия 

уровня признака в сравниваемых 

группах статистически значимы (р 

<0,05) 

 

Критическое значение U-критерия 

 

45 

 

При анализе показателей с использованием U-критерия Манна-Уитни, полученных после прове-

дения формирующего эксперимента можно увидеть, что они довольно сильно разнятся (15 ≤ 45, т.е. 

p<0,05). Это означает, что разница полученных показателей при сравнении показателей, полученных с ис-

пользованием интерактивного и классического метода обучения, свидетельствует, что использование ин-

терактивного и классического метода обучения имеет большой импакт при формировании мотивацион-

ного уровня у обучающихся. Также, учитывая вышеперечисленные показатели по уровням мотивации, 

можно сделать вывод, что интерактивный метод обучения имеет высокую эффективность при его исполь-

зовании в обучении иностранному языку. 

Исходя из результатов диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по 

методике Ч.Д. Спилбергера – А.Д. Андреевой можно заметить, что уровень мотивации испытуемых, кото-

рым были применены интерактивные методы обучения, вырос в сравнении с классическим методом обу-

чения. Могу с уверенностью заявить, что результаты Метода Манна-Уитни подтверждают значимое уве-

личение уровня мотивации в группе, которой были применены интерактивные методы обучения. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что использование интерактивных методов обучения оказывает поло-

жительный эффект на мотивацию учащихся [3].  

По результатам опроса по методике Ч.Д. Спилберга – А.Д. Андреевой на заключительном этапе 

формирующего эксперимента баллы у группы с интерактивным методом обучения показатели мотивации 

к обучению и эмоционального отношения у испытуемых ранжировались в пределах от 9 до 24 баллов, и 

среднее значение составило 17 баллов. У группы с классическим методом обучения количество получен-

ных баллов составляло в пределах от 2 до 15 баллов, и среднее значение составило 9 баллов. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что интерактивный метод обучения эффективен для повышения мотивации к 

обучению и улучшение эмоциональной привязанности к процессу обучения [4].  

В результате проведенного исследования наша гипотеза подтвердилась, что использование интер-

активных методов при обучении языковым программам действительно эффективно, и они формируют вы-

сокую и повышенную мотивацию у подростков. При анализе показателей, полученных в результате опроса 

по методу Ч.Д. Спилберга – А.Д. Андреевой до эксперимента, с помощью использования U-критерия 

Манна-Уитни (67>45, т.е. p>0,05) удалось установить, что статистически разница в показателях не имела 

большой разницы.  
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 Ж.Е. Хасенова 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕ-

НИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У ПОДРОСТКОВ 
 

Данная статья исследует влияние интерактивных методов обу-

чения на мотивацию и значимость изучения языка у подростков. Иссле-

дование было проведено на группе подростков в возрасте от 13 до 16 лет, 

изучающих английский язык как иностранный. В рамках исследования 

были использованы различные методы обучения, включая традиционные 

методы, такие как лекции и чтение, и интерактивные методы, такие 

как игры, групповые дискуссии и проектные работы. 
 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мотивация, 

языковое образование, подростки, групповые дискуссии, проектные ра-

боты, активное обучение, значимость изучения языка, традиционные ме-

тоды обучения. 
 

Таким образом, актуальность выбранной нами темы исследования, связана с современными запро-

сами процесса обучения, с переизбытком информации и со снижением мотивации у подростков в обучении 

иностранным языкам. Тема мотивации к изучению иностранных языков и использования интерактивных 

методов обучения является весьма актуальной в нашей современной жизни. Современный мир становится 

все более глобализированным, более активным, также растут требования к учащимся, что может также 

порождать стрессоры для учеников. Именно поэтому данная тема, вызывала у нас большой интерес.  Ин-

терактивные методы обучения могут сделать процесс обучения более интересным и эффективным.  

В ходе констатирующего эксперимента нами были использованы следующие методики:  

Опросник «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» Т.Элерса - это инструмент 

психологического тестирования, который используется для исследования когнитивных стилей и личност-

ных особенностей человека. Методика Т.Элерса состоит из 41 вопроса, некоторые из которых могут быть 

связаны с мотивацией, например, с установками, целями и ожиданиями. Ответы на эти вопросы помогают 

определить, какие мотивы и ценности являются важными для каждого испытуемого. На каждый вопрос 

учащимся нужно было ответить «да» или «нет» [1]. 

Методика Ю.М Орловой «Потребность в достижении цели» -  предназначена для изучения мотива-

ции личности и ее влияния на поведение в различных ситуациях, а также для создания психологических 

программ, направленных на улучшение мотивации и достижение жизненных целей. В ходе исследования 

учащимся было предложено ответить на 23 вопроса, чтобы определить уровень мотивации к исследова-

тельской и творческой деятельности, включая изучение английского языка. Ответы на вопросы оценива-

лись в баллах: 5 баллов за положительный ответ и 0 баллов за отрицательный ответ. В соответствии с 

количеством баллов, были определены уровни мотивации к исследовательской и творческой деятельности 

и изучению английского языка в целом [2]. 

 

Таблица 1 

Анализ результатов исследования мотивационного уровня по Т.Элерсу до эксперимента 

Уровни мотивации к 

изучению языка 

Группа с интерактивными  ме-

тодами  (13 чел.) 
Группа с классическим методом (13 чел.) 

чел. чел (%) чел 

отсутствие мотивации 6 46,1% 7 53,8% 

средний уровень мотивации 5 38,5% 5 38,5% 

высокий уровень мотивации 2 15,4% 1 7,7% 

13 100% 13 100%  
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В итоге в экспериментальной группе высокий уровень мотивации оказался у 2 человек, которые 

набрали от 17 до 20 баллов, в классическом методе обучения- 1 человек набрали от 17 до 20 баллов. Дан-

ные анкетирования показали, что средний уровень мотивации к изучению иностранного языка оказался у 

5 человек, в интерактивном и классическом: учащиеся набрали от 11 до 16 баллов. Мотивация к изучению 

языка отсутствовала у 6 человека из экспериментальной группы (10 баллов) и у 7 человек из классического 

метода обучения. Таким образом, 15,4% опрошенных экспериментальной группы и 7,7% опрошенных 

группы, обучающейся по классическому методу, набрали 17-20 баллов. 

 

Таблица 2  

Анализ результатов теста по методике М.Ю Орловой до эксперимента 
Уровни сформированности моти-

вации к изучению иностранного 

языка 

Группа с классическим методом  

(13 чел.) 

Группа с интерактивными методами  

(13 чел.) 

чел. чел. (%) чел. (%) 

7 - 9 (низкий) 5 38,5% 7 53,8% 

10 – 15 (средний) 3 23% 4 30,8% 

16 – 23 (Высокий) 5 38,5% 2 15,4% 

13 13 100% 13 100% 

 

Данная таблица отображает результаты исследования уровня сформированности мотивации к изу-

чению иностранного языка в двух группах учащихся: одна группа была обучена классическим методом, а 

вторая - интерактивными методами. В каждой группе участвовало по 13 человек. Уровень сформирован-

ности мотивации к изучению иностранного языка был разделен на три уровня: низкий (от 7 до 9 баллов), 

средний (от 10 до 15 баллов) и высокий (от 16 до 23 баллов). В группе, обученной классическим методом, 

38,5% учащихся имели низкий уровень мотивации (5 человек), 23% - средний уровень (3 человека), а 38,5% 

- высокий уровень (5 человек). В группе, обученной интерактивными методами, 53,8% учащихся имели 

низкий уровень сформированности мотивации к изучению иностранного языка (7 человек), 30,8% - сред-

ний уровень (4 человека), а только 15,4% - высокий уровень (2 человека). 

 

Таблица 3  

Анализ результатов исследования мотивационного уровня по Т.Элерсу после эксперимента 

Уровни мотивации к изуче-

нию иностранного языка 

Группа с интерактивными  

методами  (13 чел.) 
Группа с классическим методом (13 чел.) 

чел. чел (%) чел 

отсутствие мотивации 1 7,7% 8 61,1% 

средний уровень мотивации 5 38,5% 5 38,9% 

высокий уровень мотивации 7 53,8% 0 0% 

13 100% 13 100%  

 

В итоге в экспериментальной группе высокий уровень мотивации оказался у 7 человек, которые 

набрали от 17 до 20 баллов, в классическом методе обучения- 0 человек набрали от 17 до 20 баллов. Дан-

ные анкетирования показали, что средний уровень мотивации к изучению иностранного языка оказался у 

5 человек в интерактивном и классическом: учащиеся набрали от 11 до 16 баллов. Мотивация к изучению 

иностранного языка отсутствовала у 1 человека из экспериментальной группы (10 баллов) и у 8 человек 

из группы классическим методом обучения. Таким образом, 53,8% опрошенных экспериментальной 

группы и 0% опрошенных классического метода обучения набрали 17-20 баллов. Несмотря на превосход-

ство высокого уровня мотивации в процентном соотношении, учащихся экспериментальной группы и уча-

щихся по классическому методу обучения, группы не осознают значимость рассматриваемого вида ком-

петенции [3]. 

Таблица 4  

Анализ результатов теста по методике М.Ю Орловой после эксперимента 

Уровни мотивации к изучению 

иностранного языка 

Группа с классическим методом 

(13 чел.) 

Группа с интерактивными методами 

(13 чел.) 

чел. чел. (%) чел.  

7 - 9 (низкий) 7 53,8% 5 38,5% 

10 – 15 (средний) 4 30,8% 5 38,5% 

16 – 23 (Высокий) 2 15,4% 3 23% 

13 100% 13 100%  
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Из таблицы можно сделать вывод, что в обеих группах имеется примерно одинаковое количество 

участников среднего уровня мотивации к изучению иностранного языка. Однако в группе с использова-

нием интерактивных методов больше участников с высоким уровнем мотивации (23%), чем в группе с 

классическим методом (15,4%). С другой стороны, в группе с классическим методом больше участников 

с низким уровнем мотивации к изучению иностранного языка (53,8%), чем в группе с интерактивными 

методами (38,5%).  

 

 
График 1. Исследование мотивационного уровня по Т.Элерсу до эксперимента 

 

 
График 2. Исследование мотивационного уровня по Т.Элерсу после эксперимента  
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График 3. Анализ результатов теста по методике М.Ю Орловой до эксперимента. 

  
График 4. Анализ результатов теста по методике М.Ю Орловой после эксперимента. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование интерактивных методов в обучении может 

способствовать повышению уровня мотивации к изучению иностранного языка. Мы провели расчет коэф-

фициента корреляции между шкалой Т.Элерса и шкалой М.Ю. Орловой, рассчитанный на основе полу-

ченных данных, который составил -0.6915.  

Это говорит о наличии некоторой обратной связи между результатами двух методик: чем выше ре-

зультат по одной, тем ниже результат по другой. Однако, стоит отметить, что данная корреляция может 

быть изменена при добавлении дополнительных данных или изменении выборки. Коэффициент корреля-

ции Пирсона обозначает, насколько сильно две переменные связаны между собой: если одна переменная 

изменяется, насколько велика вероятность изменения другой переменной [3].  
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Коэффициент корреляции Пирсона может принимать значения от -1 до 1, где -1 обозначает полную 

обратную корреляцию, 0 - отсутствие корреляции, а 1 - полную прямую корреляцию. r = (Σ (x - x̅)(y - ȳ)) / 

sqrt(Σ(x - x̅)² Σ(y - ȳ)²) где: r - коэффициент корреляции Пирсона; Σ - сумма всех значений в выборке; x - 

значения первой переменной; y - значения второй переменной; x̅ - среднее значение первой переменной; ȳ 

- среднее значение второй переменной; sqrt - квадратный корень. Для расчета коэффициента корреляции 

Пирсона необходимо вычислить средние значения (x̅ и ȳ), отклонения от средних значений (x - x̅ и y - ȳ) и 

произведения этих отклонений для каждой пары значений. Затем необходимо просуммировать все полу-

ченные произведения и разделить полученную сумму на произведение стандартных отклонений каждой 

переменной (sqrt (Σ (x - x̅)²) и sqrt(Σ(y - ȳ)²)). 

Результатами диагностики испытуемых на первом этапе формирующего эксперимента по нашим 

методикам показали следующие результаты: 

По результатам анкетирования по методу М.Ю. Орловой с показателями от 7-9 баллов получили 

обучающиеся в виде 5 человек (38,5%) по классическому методу обучения и 7 человек (53,8%) с интерак-

тивным методом обучения. 

С показателями от 10-15 баллов результаты получили 3 человека (23%) по классическому методу 

обучения и 4 человека (30,8%) по интерактивным методам обучения. 

С показателями от 16-23 баллов получило 5 человек (38,5%) по классическому методу обучения и 

2 человека (15,4%) по интерактивным методам обучения. 

Результаты обучения по классическому и интерактивному методу обучения были получены при по-

мощи метода по Т. Элерса, который показал, что у 7,7% обучающихся отсутствует мотивация, 38,5% 

имеют средний уровень мотивации и 53,8% имеют высокий уровень мотивации у экспериментальной 

группы. 

У группы с классическим методом обучения 61,1% испытуемых были с отсутствием мотивации, 

38,9% со средним уровнем мотивации и 0% испытуемых были с высоким уровнем мотивации.  

Сравнивая данные показатели, можно прийти к выводу, что интерактивные методы обучения повы-

шают уровень мотивации, и дают высокие результаты по повышению мотивационной сферы обучаю-

щихся. При проведении расчета коэффициента корреляции между шкалой Т. Элерса и шкалой М.Ю. Ор-

ловой показатель составил -0,6915, что говорит о том, что чем выше результат по одному из показателей, 

тем ниже результат по другому показателю.  

Полученные в ходе нашего исследования результаты могут быть полезны в ходе составления про-

грамм по изучению иностранных языков для подростков в центрах дополнительного образования, а также 

в общеобразовательных школах. Кроме того, интерактивные методы могут быть использованы не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности, такой как различные языковые клубы, конкурсы, игры и т.д. 

Такие формы обучения могут быть особенно привлекательны для подростков, что поможет им сохранять 

мотивацию и интерес к изучению языка на протяжении всего обучения. 
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Л.А. Косицына 

 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
  

Созидательная социальная активность молодежи сегодня явля-

ется одним из приоритетов государственной молодежной политики, со-

гласно Основ ГМП в РФ до 2025 [6] и приоритетов современного отече-

ственного образования, согласно Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России [7]. Современные из-

менения в социально-культурной ситуации предоставляют молодому по-

колению значительные возможности для проявления социальной актив-

ности в самых различных сферах жизнедеятельности. Сфера свободного 

времени позволяет студенту выбирать формы деятельности в соответ-

ствии со своими интересами, свободно общаться, проявлять инициа-

тиву, творить, осуществлять действия, ведущие к изменениям в соци-

альной ситуации и ценностной динамике в сознании личности. 

 

Ключевые слова: досуговая деятельность, вуз, студенты. 

 

Формирование социальной активности – актуальная цель современного российского образования, 

т.к. данное качество выражает сущность человека и раскрывает его потенциальные возможности. Соци-

альная активность формируется только в деятельности. Ряд авторов (В.А. Амосов, С.В. Тетерский, О.В. 

Борисова) связывают развитие социальной активности студентов с деятельностью студенческих обще-

ственных объединений [5], внеучебных, неформальных организаций и творческих коллективов студентов. 

Будучи активными членами подобных организаций, студенты организуют свою досуговую деятельность 

в полезных для себя и окружающих формах. Иначе говоря, молодые люди способны организовывать и 

участвовать в таких мероприятиях, которые носят не только увеселительный характер, но также направ-

лены на решение различных общественных проблем и улучшение положения самих молодых людей [2]. 

На рисунке 1 представлены направления формирования активности студентов посредством досуговой де-

ятельности. 

 
Рис. 1. Направления формирования социальной активности студентов  

                                                           
 © Л.А. Косицына, 2023. 

 

Научный руководитель: Кора Наталия Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент, Амур-

ский государственный университет, Россия. 
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Понятие «социальная активность» В. Г. Мордкович характеризует как совокупность двух призна-

ков, считая, что социальная активность есть и напряжённая деятельность, и черта личности, органически 

ей присущая и проявляющаяся в деятельности [3]. В этом плане социальная активность проявляется в це-

леустремленности, инициативности, жизнедеятельности, в высокой требовательности к себе, в ответствен-

ности и принципиальности. Социальная активность является общим свойством личности и по-разному 

проявляется в различных видах деятельности индивида: досуговой, общественной, трудовой и т.д.  

Социальная активность студентов – это устойчивое свойство личности и совокупность социально-

значимых действий (участие в субботниках, благотворительных акциях, помощь при организации конкур-

сов и программ), направленных на взаимодействие с социокультурной средой вуза, осуществляющееся в 

процессе внутренней (психической) и внешней (практической), инициативной, направленной деятельно-

сти (досуговая,  учебная, творческая, научно-познавательная и др.) по преобразованию себя и социума. 

Социально-педагогическими показателями социальной активности студентов выступают: степень 

свободы осуществляемой досуговой деятельности; степень целесообразности осуществляемого вида до-

суговой деятельности; степень социальной значимости и общественной полезности досуговой деятельно-

сти; степень включенности в социально-культурное творчество. 

Досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, направленная на удо-

влетворение потребностей в познании собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в 

условиях непосредственно и опосредованно свободного от работы времени [4]. Творческая досуговая де-

ятельность поднимает личность на качественно новую ступень — от потребителя духовных ценностей до 

их создателя, создает условия для самовыражения, саморазвития и самореализации личности [1].  

На рисунке 2 представлены разнообразные виды досуговой деятельности. 

 
Рис. 2. Виды досуговой деятельности 

 

Для формирования социальной активности студентов наиболее значимыми видами являются об-

щественная деятельность, потребление культурных ценностей, общение с людьми и самообразование.  

В основе организации досуга лежат следующие методы: 

1. Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами. 

2. Многообразие социально-полезных форм и методов организации и добровольность в их выборе 

(кружки, благотворительные акции, любительские объединения, клубы по интересам, субботники, массо-

вые праздники и др.). 

В целом студенческой молодежи присущ весь диапазон социальной активности, характерный для 

личностей современного общества. Но структура видов активности обладает своеобразием, вытекающим 

из содержания жизнедеятельности молодежи. Данный возраст является периодом особенно активного 

освоения мира, в котором субъект уже может использовать некоторый личный опыт. Все формы обще-

ственных отношений и все виды активности личность пропускает через свои установки и нравственные 

оценки. Так, досуг и досуговая активность, направленные в нужное русло, обладают огромным воспита-

тельным потенциалом. Досуговая деятельность позволяет молодому человеку восстанавливать работоспо-

собность (спорт, игры на воздухе, оздоровительные занятия), расширять самосознание (обращение к ис-

кусству, философии), самореализовываться и снимать стрессы (любительские занятия, развлечения).  

Для обоснования роли досуговой деятельности в социальной активности студентов вуза, нами был 

проведен опрос среди студентов Амурского государственного университета экономического факультета, 

энергетического факультета и факультета социальных наук. Всего в опросе приняло участие 256 человек.  

В ходе исследования из всех опрошенных была выделена группа социально активных студентов 

по их собственным утверждениям (15,5%). Наиболее уверенными в данном вопросе оказались студенты 

социально ориентированных специальностей (20%), наименее – технических (9%). Социальная активность 
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студентов подтверждается тем, что они чувствуют себя способными повлиять и влияют на общественную 

и культурную жизнь вуза (70%). Состоя в Союзе студентов, ребята организуют и участвуют в конкурсах, 

концертах и других мероприятиях. Стремятся принимать участие в социально значимых мероприятиях 

(75%) – благотворительных акциях, общественных движениях. Изучив особенности досуга опрошенных, 

мы выяснили, что 50% данных студентов, преимущественно социального и экономического направления, 

посещают кружки и театры и 75% спортивные комплексы, большинство из которых «технари». Ребята, из 

числа социально активных студентов являются членами философского клуба, занимаются в студии танца 

«Red Fox», вокальной студии «Импульс», а также в спортивных секциях по волейболу, легкой атлетике и 

пр. Хочется отметить, что остальная половина студентов, не посещающих секции и кружки в вузе, основ-

ной причиной отмечают недостаток времени. Мы видим, что организованный досуг является важным 

условием развития социальной активности студентов. Необходимо обозначить и противоположную тен-

денцию: студенты, предпочитающие свободное время проводить в кафе, барах, ночных клубах (55%) и не 

стремящиеся организовывать свой досуг (25%), не являются социально активными, проявляют безразли-

чие не только к общественной и культурной жизни вуза, но и к самореализации себя в досуге.  

Таким образом, досуговая деятельность – это способ осознания учащейся молодежью себя в сво-

бодное время, организация и планирование своего досуга, включенности в какую-то деятельность, управ-

ления этой деятельностью и т. д. Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь студенту 

реализовать то лучшее, что в нем есть. В процессе коллективного досугового времяпрепровождения про-

исходит упрочение чувства товарищества, возрастание степени консолидации, стимулирование социаль-

ной активности, выработка жизненной позиции, обучение нормам поведения в обществе. А среди всего 

многообразия видов деятельности студентов именно в досуговой в наибольшей степени развивается ини-

циативность, предприимчивость, креативность, желание действовать, способность осуществлять обще-

ственно значимые преобразования. 
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О.М. Аткнина 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ ПОП-МУЗЫКИ США ДЛЯ МИРОВОЙ 

ЭСТРАДНОЙ КУЛЬТУРЫ XX – XXI ВЕКА 
 

Автор обращается к вопросу особенностей вокальной поп-музыки 

в США в XX – XXI веке, рассматривает значение опытов американских 

исполнителей для всего эстрадного музыкального мира. Также в статье 

рассматривается вопрос влияния национальных музыкальных жанров на 

американскую эстрадную песенную культуру. 

 

Ключевые слова: поп-музыка, эстрада, песня, музыка США, аме-

риканская музыка, национальная музыка. 

 

В современной мировой эстрадной культуре песня является лидером  популярности как у исполни-

телей, так и у аудитории. Это можно объяснить не только долгой и достаточно сложной историей станов-

ления жанра эстрадной песни, но и ее предназначением: сформировавшись на фоне экономических трудно-

стей, революционных восстаний и настроений, военных конфликтов локального и мирового характера, 

песня стала отражением состояния людей, их мыслей и чувств, обостренных общей напряженной атмосфе-

рой жизни. Это стало возможным из-за ее простоты формы (куплет-припев) и мелодике, черпавшей звуча-

ние в народном исполнительстве разных стран.  
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В США быстрому развитию эстрадной культуры, и в частности, поп-песни способствовал также тех-

нический прогресс, затронувший вопросы звукозаписи и звукопередачи. Аппаратура, которая была изобре-

тена и усовершенствована в первые десятилетия ХХ века, позволила в значительной степени расширить 

зону доступности вокальной культуры для аудитории. Если до этого для того, чтобы послушать любимого 

исполнителя, нужно было приобретать билет на его концерт и посещать всевозможные культурно-массовые 

мероприятия, то с возникновением фонографа, граммофона, патефона, а после и магнитофона и лазерного 

диска музыка стала неотъемлемой частью быта и повседневности человека. Музыка буквально ворвалась в 

каждый дом. 

Индустрия звукозаписи стала очень прибыльной и требовала постоянного обновления музыкального 

материала. Нужно было задействовать все больше певцов, композиторов, поэтов и других участников твор-

ческого процесса, которые бы снабжали музыкальный бизнес новыми произведениями. Отметим, что с раз-

витием звукозаписи в значительной степени снижалась содержательность песен, но при этом повышалось 

качество их звучания. Широкая аудитория все чаще требовала развлекательных композиций неглубокого 

содержания. Эта тенденция развивалась не только в США, но и затронула все страны Европы.  

Массовость – вот главная черта эстрадной песни США. Именно этот фактор объясняет ее популяр-

ность во всем мире. «На протяжении практически всего ХХ в. музыка являлась одним из главных компо-

нентов общемирового культурного влияния США. Достаточно упомянуть джаз, рок-н-ролл, рок во всех 

его проявлениях, диско, наконец, стремительный взлет популярности в конце ХХ в. как в самих Штатах, 

так и далеко за их пределами афро-американской хип-хоп культуры и т.д.» [1].  Кроме того, отличительной 

чертой американских певцов можно назвать смелость, открытость ко всему новому и стремление найти 

свой, необычный, порой даже провокационный творческий образ. Исполнители буквально пробивали пути 

к славе, изобретая новое и талантливо перерабатывая старое. Массовость способствовала также и расшире-

нию пространств, в которых происходили выступления: часто певцы собирали целые стадионы и многоты-

сячные залы, что само по себе было абсолютно революционным для музыкального опыта ХХ века.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что певцы США сформировали наше современное 

представление обо всей поп-музыке и ее «творческом лице». Музыкальная культура в целом имеет тенден-

цию присвоения лучших идей других культур. При этом, попав на плодотворную почву огромной музы-

кальной коллаборации, которая развернулась в США в середине ХХ века, эти идеи становились органичной 

основой для творчества местной молодежи и получали совершенно неожиданное продолжение. Часто тот 

стиль или направление, которое было достаточно нишевым, получало мировую популярность. Так произо-

шло с джазом, кантри, рок- и фолк-направлениями. Слушатели и критики отмечают влияние на американ-

скую поп-песню азиатской, африканской и латинской музыки.  

Все вышесказанное позволяет отнести поп-песню США к достояниям национальной культуры и вы-

соко оценить ее значение для общемирового музыкального мира XXI века. Становится ясно, что повсемест-

ное увлечение молодежи американской музыкой – это не простая дань моде, а заслуга творческих деятелей 

США, находящихся среди лидеров в области музыкальных опытов и разработок.  
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Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
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Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  
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 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
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