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Annotation. The article discusses the issues of com-
bining students' education and work. The question is 
raised about the motivation of students to find a job, the 
impact of combining work and study on academic per-
formance. An analysis of the literature on the topic led 
the author to the conclusion that the combination of ed-
ucation and work in the specialty has a positive effect on 
the professional development of the student. In continu-
ation of the available research, the author conducted a 
survey to determine what prevents students from work-
ing in their specialty. The survey results are presented.

Keywords: employment, student motivation, educa-
tional activity, academic performance, professional de-
velopment.

A person is the creator of his own destiny, each of 
his actions is accompanied by a choice. After gradua-
tion, a person is faced with the need to make the most 
difficult choice in life: to get a higher education or to 
start an adult life along with employment. The difficul-
ty of studying for a student working in modern con-
ditions due to the economic situation of the country 
indicates the relevance of the topic being studied. Not 
every applicant can enroll in a university. If a school 
graduate has not shown sufficient results in the exams 
for admission to a university on a budgetary basis, he 
has the opportunity to enroll only in paid tuition. Ac-
cording to research, in 2024, only 16-17% of enrolled 
students can regularly pay as needed.

Due to the recent economic turmoil after 2023, Ka-
zakhstan's condition has deteriorated significantly. As 
a result, most students cannot focus solely on acquir-
ing knowledge - they are hampered by the need for fi-
nancial support. Earning income through employment 
can help with this issue, but at the same time, there is a 
question about the quality of education in the context 

of combining study and work. In order to identify the 
main causes and consequences of this phenomenon, a 
sociological survey of full-time students in the field of 
"Quality management in production systems" was con-
ducted at Karaganda Industrial University.

The survey is aimed at determining the percent-
age of working students and their reasons. Thus, only 
a third of the respondents who work according to the 
results of the first academic year have no academic 
debt. There are no debtors at all among non-working 
students. Despite the fact that almost all working peo-
ple are not doing well in school, in 2023 the number 
of people with any income actually doubled compared 
to 2022. The author's research has revealed a pattern 
of an increase in the number of employees during the 
transition to the next course of study: taking into ac-
count temporary employment ("from time to time"), 
the share of employees in the third and fourth years 
is three quarters (74.6%) of respondents, in the fifth – 
four fifths (78.0%) of respondents.

To determine the reasons for the student's high in-
terest in work, respondents were asked the question: 
"Why do you think most students combine study and 
work?" The most common answer is "The need for per-
sonal financial support" (45.4%), and for some this is 
not a reason - 37% is supported not by material wealth, 
but by the desire to be completely independent from 
their parents. In addition, other answers were identi-
fied: tuition fees (9.0%); gaining experience to facilitate 
job search after graduation (18.1%); the possibility of 
effective leisure (9.0%); covering expenses related to 
cultural and entertainment events and the purchase of 
unnecessary goods (18.1%); paying for accommoda-
tion in a student dormitory or in a rented apartment 
(21.2%). Similar reasons were identified during a sur-
vey conducted in 2024 among students who combine 
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study and work: tuition fees, the opportunity to realize 
certain ambitions and prove themselves in a certain field 
of activity, the development of work experience in a spe-
cialty, the need for self-directed financial resources, the 
formation of useful connections in future professional 
activities [1].

So, in most cases, it is the financial situation that 
pushes the student to find a job. An individual student 
does not have sufficient financial incentives to engage in 
scientific activity. The academic scholarship for full-time 
students with no academic debt is about half the cost of 
living. In university life, the likelihood of a scholarship 
increase through publication or other active activities is 
so low that many students do not try to realize it. Thus, 
among the respondents, only one person's scholarship is 
considered to have been increased by providing a sports 
scholarship. Among the employees, I would like to note 
that by the end of the first year, almost all had lost their 
academic scholarships, and students who did not have 
jobs retained financial assistance in the form of a month-
ly allowance of up to one.

Students, choosing to combine classes and work, 
cannot engage in scientific activities, as required by the 
curriculum of the educational institution. Therefore, it is 
worth thinking about some reforms in the Kazakhstan 
education system. An excellent example is Finland, the 
leader of the rating, where knowledge is transferred 
completely free of charge. Higher education is very prof-
itable and necessary in this country, since it is possible 
to find a job there without education only in the service 
sector with a minimum wage [1].

In the Kazakhstan labor market, a student can cur-
rently find a job with a salary at the same level as a qual-
ified secondary school teacher. In these conditions, there 
is a need for education, which reduces the student's mo-
tivation to study: "Today, student employment does not 
solve the main problem of modernizing education in 
modern Kazakhstan – the training of highly professional 
specialists. Working students often have low academic 
performance because they have to combine their studies 
with work due to lack of money, and they are also trying 
to get a budget basis for higher education. The amount 
of university funding does not allow even the most gifted 
students to rely on government assistance" [2].

Based on all of the above, it is necessary to devel-
op measures to improve the conditions of study in our 
country in order to avoid the negative consequences of 
the problem of combining work and education. At the 
same time, an integrated approach is needed in this mat-
ter. In addition to changes related to financial support 
for students, it is very important to work to change pub-
lic opinion, since it has long been known that a person 
is influenced by the majority opinion. Propaganda can 
help in this, the main purpose of which should be to in-
crease the prestige of higher education. It is important 
to remember that the most important thing for a person 
in any activity is motivation. This can manifest itself not 
only in the material equivalent, but also in a person's 
confidence that his efforts are not in vain. The level of 
education should have a certain significance for every-
one.

This is only possible if the person's knowledge plays 
an important role in hiring an employee, rather than 
the availability of a supporting document. Note that in 
this case, the cost of retraining employees is reduced 
by 39%, which is very beneficial for any company. It is 
also important to understand that the level of educa-
tion plays an important role in the educational process 
directly at the level of teacher education. Therefore, it 
is worth considering improving training programs and 
monitoring their implementation. After all, the more in-
teresting the student is in the learning process, the less 
likely it is that the student will prefer work instead of 
quality education. Of course, government policy should 
not be strictly directed against the work of a full-time 
student. On the other hand, employment corresponding 
to the qualifications obtained at the university can only 
increase the level of education and competitive advan-
tages of graduates in the labor market.

Therefore, the primary task in the field of education 
for the state at the present time should be the develop-
ment of an adequate youth policy in the field of higher 
education. Only this can be the key to the further suc-
cessful development of the country as a whole.

This condition increases additional stress and ex-
haustion among students as they have to balance in or-
der to maintain academic performance and meet their 
financial needs. Many young people try to earn money 
from part-time jobs or freelancing, but this limits their 
free time and reduces their opportunities for recreation 
and personal development.

In addition, combining study and work forces some 
students to engage in activities that do not correspond to 
their specialties. This may negatively affect their profes-
sional skills development in the future. The discrepancy 
between the academic requirements of universities and 
the expected results of employers is likely to lead to a 
decrease in the quality of education [3].

Thus, as a solution to this problem, educational in-
stitutions can take steps such as providing flexible class 
schedules, expanding distance learning opportunities, 
and introducing special work programs for students. It 
is also possible to reduce the financial burden on young 
people by increasing government grants for education 
or by providing low-interest loans for education.

As a result, if favorable conditions are created for 
students, they will be able to focus more on getting a 
high-quality education, which, in turn, will have a posi-
tive impact on the training of qualified specialists for the 
future labor market of the country.

        Thus, the development of the education system 
accelerates, the number of scientific discoveries and in-
novations increases, and highly qualified personnel are 
formed, contributing to the socio-economic prosperity 
of society.

         As a result of this process, the global competi-
tiveness of states increases, and the introduction of new 
technologies becomes easier. Additionally, the integra-
tion of education and science is strengthened, fostering 
the creative potential and professional skills of young 
people at a high level.
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Аннотация. В данной статье выявлены и проана-
лизированы методы, формы организации работы на 
выносливость в тренировочном процессе по дзюдо.

Ключевые слова: выносливость, дзюдо, разви-
тие, тренировочный процесс, метод, форма органи-
зации.

Переменная работа, которую выполняет бо-
рец во время соревновательной встречи, более 
сложна, чем равномерная, так как предъявляет 
повышенные требования к организму спортсме-
на. Переменный режим мышечной деятельности 
присущ многим видам спорта, однако, наибольшее 
проявление он находит в вольной, греко-римской 
и борьбе дзюдо [2, с.87]. Выражается это постоян-
ным изменением положений спортсменов, резким 
и многократным изменением темпа встречи, раз-
личием структуры двигательных актов [1, с.153].

Опыт соревновательной деятельности показы-
вает, что борцы, обладающие хорошей техниче-
ской подготовленностью, нередко проигрывают 
на последних минутах встречи из-за низкого уров-
ня развития выносливости [3, с.194].

В целях выявления в тренировочном процессе 
дзюдоистов форм и методов работы на выносли-
вость нами с 9 апреля по 9 июня 2018 года в спор-
тивном зале общества «Динамо» (г. Красноярск), 
было проведено наблюдение. Тренировочные за-
нятия проводились каждый день, кроме воскресе-
нья и праздничных дней, с 15:00 до 16:30.  Средний 
возраст обучающихся, состоящих в тренировоч-
ных группах третьего и четвертого года обучения, 
составлял 10-15 лет.

Было просмотрено и проанализировано 50 тре-
нировочных занятий. 

В бланк наблюдения вошли основные крите-
рии форм и методов работы на выносливость, ко-
торые были оценены и соотнесены с содержанием 
Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта «дзюдо» [5].

Итак, среднее время тренировки составляет 1,5 
часа, что не нарушает нормы федерального стан-
дарта, согласно которому продолжительность 
тренировки для тренировочных групп третьего и 
четвертого года обучения составляет от 1,5 до 2,5 
часов [5, с.19]. 

Перед началом каждой тренировки, тренер, 
всегда озвучивал план тренировки, после постро-
ения шла подготовительная часть, на которую от-
водилось 10-15 минут.

В зале, где было проведено наблюдение, во 
вторник и пятницу проводился день борьбы по 
дзюдо, что соответствует годовому плану гра-
фику, составленному МБУ «СШОР по дзюдо» г. 
Красноярска [4, с.1]. В понедельник и среду прово-
дилась отработка приемов, на технико-тактиче-
скую часть по плану-графику отводилось 44% от 
годовых тренировок, что соответствует графику 
тренировок [4, с.1]. Четверг и суббота отводились 
для общей физической подготовки (ОФП), что так 
же соответствует годовому плану-графику, по 
плану отводится 157 по плану-графику трениро-
вок в год, исходя из наших наблюдений, в четверг 
ОФП проводилось только в конце тренировки, а 
в субботу на него уделялась полноценная трени-
ровка [4, с.1]. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Мы решили выявить, опираясь на исследования 

Травина Ю.Г и Гудьмы С.А., какие формы и методы 
должны применяться в тренировочном процессе 
для развития выносливости дзюдоистов [6].

Форм организации работы на выносливость в 
книге, мы выявили три:

− индивидуальная − 20 занятий из 50, что соста-
вило 40% от 50 тренировочных занятий;

− групповая − 24 занятий из 50, что составило 
48%, практически половина нашего наблюдения, 
т.к. дзюдо это в первую очередь работа в паре, в 
группе;

− фронтальная − 6 занятий из 50, что составило 
12% тренировочных занятий.

Методов развития выносливости выявлено 
пять видов:

− интервальный метод, предусматривает вы-
полнение упражнений с однородной и с перемен-
ной нагрузкой, со строго дозированными и за-
ранее запланированными интервалами отдыха. 
Таким образом, тренирующее воздействие про-
исходит не только и не столько в момент выпол-
нения, сколько в период отдыха [6, с.34]. Такие 
нагрузки оказывают преимущественно аэробно-
анаэробное воздействие на организм и эффектив-
ны для развития специальной выносливости; на 
этот метод, по данным нашего наблюдения, отво-
дилось 18 тренировочных занятий (36%), такие 
тренировочные занятия имеют место быть, пото-
му что не все спортсмены тренировочной группы 
третьего и четвертого года обучения, могут без 
остановки бороться шесть-семь минут, для них 
предусмотрен данный метод; 

− соревновательный метод, применяют для 
подготовки спортсменов непосредственно к сорев-
нованиям, мы зафиксировали 12 тренировочных 
занятий (24%) с данным методом;

− метод круговой тренировки, предусматрива-
ет выполнение упражнений, воздействующих на 
различные мышечные группы и функциональные 

системы по типу непрерывной или интервальной 
работы. Обычно в круг включается 6-10 упражне-
ний («станций»), которые занимающийся прохо-
дит от 1 до 3 раз [6, с.35]. Таких тренировочных за-
нятий мы выявили 15 (30%);

− равномерно-непрерывный метод, применяют 
для воспитания общей выносливости. Этот метод 
тренировки характеризуется максимальной по 
длительности (до 40 мин.) непрерывной работой 
борца, выполняемой с постоянной интенсивно-
стью при пульсе не более 130 уд./мин [6, с.34]. Всего 
было 3 тренировочных занятия, что составило 6% 
от 50 просмотренных нами тренировочных заня-
тий; считается нормой по федеральному стандар-
ту спортивной подготовки, т.к. возраст детей не по-
зволяет давать более интенсивную нагрузку;

− игровой метод, предусматривает развитие 
выносливости в процессе игры, тренировочных 
занятий с таким методом было 2 (4%), что показы-
вает низкий уровень использования этого метода, 
при том, что он является ведущим в тренировоч-
ных группах третьего и четвертого года обучения.

Проанализировав проведенное нами исследова-
ние, можно назвать ведущие формы работы в про-
цессе развития выносливости – групповая и ин-
дивидуальная. Это вполне логично, так как дзюдо 
– это вид единоборства. Также можно сделать вы-
вод, что для развития выносливости в данном тре-
нировочном зале используют по убыванию: интер-
вальный метод (36%), метод круговой тренировки 
(30%) и соревновательный (24%). Использование 
же игрового метода недостаточно, на наш взгляд 
это не оправдано, особенно принимая во внимание 
тот факт, что мотивация детей к занятиям спортом 
может снижаться.

Полученные результаты дают нам основание 
предположить, что методика, включающая ис-
пользование игр с элементами единоборств, будет 
эффективной для развития выносливости юных 
дзюдоистов■
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Аннотация. В данной статье автор анализиру-
ет действующее законодательство и рассматрива-
ет особенности возникновения права собственности 
на недвижимое имущество по договору купли-прода-
жи и ипотеки.
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дарственная регистрация прав, недвижимое имуще-
ство, ипотека, возникновения права собственности. 

Актуальность темы данной статьи обусловли-
ваться тем, что возникновение права собствен-
ности на недвижимое имущество  обладает суще-
ственными юридическими тонкостями. Если лицо, 
заинтересованное в приобретении недвижимого 
имущества, не уведомленное в данном вопросе, 
скорей всего столкнется с различными проблема-
ми.

Целью данной научной работы: является ана-
лиз, как общих положений, так и частных деталей 
возникновения права собственности на недвижи-
мое имущество по договору купли-продажи и ипо-
теки в Российской Федерации. Для решения дан-
ной цели, были построены следующие задачи:

• Рассмотрение общих положений возникнове-
ния права собственности на недвижимое имуще-
ство.

• Детали и тонкости правового регулирования
• Изучение и анализ договора купли-продажи.

• Основные требования к договору ипотеки.
• Возникновение ипотеки по законодатель-

ству РФ.

Главный источник, регулирующий возникнове-
ния право собственности это Гражданский кодекс, 
а в частности ч.2 п. №7 ст. 549-558, а также указы  
Президента  Российской  Федерации   и постанов-

ления Правительства Российской Федерации (пра-
вовые акты). Федеральный закон о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ. 
Федеральный закон об ипотеке (залоге недвижи-
мости) от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ.

Основной особенностью возникновения юри-
дических фактов состоит в том, что в ряде случаев 
только документы подтвердят или опровергнут 
наличие факта. Момент возникновения права соб-
ственности в соответствии с законодательством 
является подписание договора, который и являет-
ся главным документом.

В основном обладателями какого-либо имуще-
ства становятся лица в соответствии с заключенным 
договором, подтверждающим, что с одной стороны 
происходит прекращение права собственности, а со-
ответственно с другой стороны оно возникает. 

На практике существуют различные виды дого-
воров, в соответствии с которыми осуществляет-
ся передача права собственности на недвижимое 
имущество.

Закон не считает легитимным обладание у фи-
зического или юридического лица имущества, на 
которое отсутствуют документы. В Гражданском 
кодексе признание права собственности связано с 
различными юридическими фактами.

Так, например, если произошла конфискация 
имущества, предыдущий собственник права на 
него больше не имеет и его имущественные пре-
тензии не считаются легитимными. Однако в 
Гражданском кодексе признание права собствен-
ности направлено и на защиту лиц, чье имущество 
подверглось конфискации, действия вынесших ре-
шение и осуществивших процедуру обжалуются в 
судебном порядке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Процессуальная составляющая механизма за-

щиты гражданских прав подробно регламентиро-
вана в гражданско-процессуальном кодексе. Часто 
возникают вопросы о правовых аспектах, связан-
ных с наследованием. В соответствии законом 
или завещанием наследник считается правопре-
емником умершего с момента открытия наслед-
ственной массы, но регистрация ранее возникше-
го права у него осуществляется позже. На первом 
этапе наследник документально подтверждает 
свои претензии на наследство, затем на получен-
ное имущество осуществляется регистрация его 
права. Вступление в наследство происходит в тот 
момент, когда лицом получены соответствующие 
регистрационные документы. 

Конституция страны закрепляет за человеком 
право собственности. Признание права собствен-
ности через суд дает возможность реализовать 
конституционное право. 

Споры в обществе вокруг владений каким-либо 
имуществом представляют собой достаточно рас-
пространенное явление. Спорные ситуации возни-
кают между лицами  по разному поводу, и каждый 
убежден в своей правоте. Избежать серьезных кон-
фликтов позволяет законным способом признание 
права собственности через суд.

Встречаются на практики споры связанные 
с недвижимостью, приобретение или передача 
которой не были оформлены нотариусом. В этой 
ситуации возникает судебное разбирательство о 
признании права собственности, которое  последу-
ющим подлежит нотариальному заверению. Часто 
вызывают споры узаконивание недвижимости, 
которое получено, построено, приобретено давно, 
особенно в советское время. Возникает необходи-
мость судебного признания права собственности 
на имущество по приобретаемой давности. Для та-
ких дел установлены следующие сроки давности: 
недвижимость – более 10 лет; 

Гражданский кодекс (ст. 218) достаточно кон-
кретно закрепляет приоритеты в фиксировании 
правового механизма. Любой гражданин страны 
имеет право собственности на новую вещь, из-
готовленную или созданную лицом для себя с со-
блюдением закона и иных правовых актов, при-
обретается этим лицом. Право собственности на 
плоды, продукцию, доходы, полученные в резуль-
тате использования имущества, приобретается по 
основаниям, предусмотренным статьей 136 насто-
ящего Кодекса1.

В соответствии со статьей 218 ГК РФ право соб-
ственности на имущество, которое находится в 
собственности другого человека, может быть по-
лучено согласно договору купли-продажи. Данный 
гражданско-правовой договор характеризует об-
стоятельства, по которым одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность 
другой стороне (покупателю), а покупатель обязу-
ется принять этот товар и заплатить за него уста-

1ГК РФ Статья 218. Основания приобретения права соб-
ственности

новленную денежную сумму (цену).
У данного договора имеются особенности, по 

которым одна сторона (продавец) обязана пере-
дать в собственность другой стороне (покупателю) 
недвижимое имущество, в то время как другая сто-
рона (покупатель) обязана принять данное имуще-
ство и заплатить за него денежную сумму (цену), 
сформированную договоренностью этих сторон2.

Статья 550 Гражданского кодекса РФ опреде-
ляет, что договор купли-продажи недвижимости 
возмездный и заключается в письменной форме и 
недействителен в том случае, если не соблюдена 
форма договора. Государственная регистрация яв-
ляется обязательной при сделке и переходе права 
собственности при продаже жилой недвижимости. 
“Купля-продажа” недвижимости нежилого назна-
чения заключается при достижении всеми сторо-
нами ключевых условий и подписи. Передаточный 
акт является подтверждение исполнения обяза-
тельства по данному договору, подписывается сто-
ронами.  Покупатель недвижимого имущества ста-
новиться собственником после государственной 
регистрации перехода права.

Договор купли-продажи недвижимости хранит 
в себе данные по объекту, сведения о расположение 
данного объекта. Договор будет признан не заклю-
ченным, если эти данные отсутствуют по каким 
либо причинам. П.1 ст.18 и п.6 ст. 12 Федерального 
закона о регистрации описывает объект недвижи-
мости по критериям (адрес, вид (название объек-
та), этажность, площадь, номер строения, этаж. 

В другой ситуации такой, как продавец имеет 
в собственности земельный участок, но находя-
щийся на нем недвижимый объект остается у него 
в собственности, в договоре можно определить ус-
ловия пользования продавцом частью земельного 
участка прилегающей к недвижимости, либо если 
в соглашение не прописаны данные условия, про-
давец имеет право ограниченного пользования 
(сервитута).

Статья 37 Земельного кодекса РФ раскрывает 
понятие объекта договора, в ней сказано, что зе-
мельные участки прошедшие государственный 
кадастровый учет являются объектом данного 
соглашения3. В связи с этим можно выделить сле-
дующие сведения,  которые  должен содержать 
договор, а именно площадь участка, его местопо-
ложение, целевое назначение, кадастровый номер, 
обременения  и разрешенное использования. Все 
эти факторы необходимо проверять при заключе-
нии договора купли-продажи недвижимости.

Нельзя и не упомянуть о важном условие, при 
котором договор будет считаться заключенным 
только в том случае, если в нем будет содержаться 
полный перечень лиц, которые сохраняют право 
пользования при переходе права собственности на 
жилое помещение.

Статья 555 Гражданского кодекса РФ раскрыва-
ет условие цены в договоре. Так если в договоре 

2Wikipedia.org/wiki/Договор_Купли_Продажи
3Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2001. ГД ФС РФ, СФ ФС РФ
“Земельный кодекс Российской Федерации”
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отсутствует условие о цене недвижимости, он счи-
тается незаключенным. Не применяются правила 
указанные в п.3 ст. 424 настоящего Кодекса дого-
вора  по определению цены. Установленная цена 
сооружения, находящегося на земельном участке, 
содержит цену передаваемого с этим имуществом 
земельного участка. Если цена указана за единицу 
площади недвижимости или другого показателя 
ее размера, общая цена определяется исходя из 
фактического размера данного недвижимого иму-
щества.

Если недвижимое имущество продается в рас-
срочку, то в этом случает, возникают ипотечные 
обязательства, и согласно п.1,2, ст.1, п.1 ст.19 “ФЗ 
от 16.07.1998 №102-ФЗ об ипотеке1” – такое имуще-
ство подлежит государственной регистрации.

4. ЧАСТЬ
Исходя из “(п.2 Федерального закона об 

Ипотеке)”, зарегистрировать ипотеку нужно одно-
временно с регистрацией прав покупателя.

Особенность ипотеки состоит в том, что ипо-
тека  является одной из форм залога, при которой 
закладываемое недвижимое имущество остается 
во владении и пользовании должника, а кредитор 
в случае невыполнения последним своего обяза-
тельства приобретает право получить удовлетво-
рение за счёт реализации заложенного имущества.

В случае неисполнения основного обязатель-
ства, взыскание обращается только на заложенное 
недвижимое имущество, а залогодержатель имеет 
преимущественное право на удовлетворение сво-
их требований перед другими кредиторами долж-
ника. 

Основные требования к договору ипотеки. В 
договоре ипотеки обязательно должны быть ука-
заны: 1) Предмет ипотеки; Предмет залога опре-
деляется в договоре ипотеки указанием его наи-
менования, места нахождения и достаточным для 
идентификации этого предмета описанием. То 
есть обычно в договоре ипотеки указывается вид 
недвижимости (квартира или дом), его полный 
адрес, общая жилая площадь и количество комнат. 
Жилой дом, непосредственно связанный с землей, 
может быть предметом ипотеки только с одно-
временным залогом по тому же договору ипоте-
ки земельного участка, на котором он находится. 
При этом в договоре необходимо указывать адрес 
земельного участка, его площадь, кадастровый 
номер, а также категорию земель и вид ее разре-
шенного использования. Не могут быть заложены 
дома и квартиры, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и имуще-
ство, которое нельзя приватизировать (например, 
служебные жилые помещения и др.). При ипотеке 
квартиры в многоквартирном жилом доме, части 
которого находятся в общей долевой собственно-
сти залогодателя и других лиц, заложенной счита-
ется наряду с жилым помещением соответствую-
щая доля в праве общей собственности на жилой 

1ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ об ипотеке.

дом. При предоставлении кредита на строитель-
ство жилого дома, договором ипотеки может быть 
предусмотрено обеспечение обязательства неза-
вершенным строительством и принадлежащими 
залогодателю материалами и оборудованием, ко-
торые заготовлены для строительства.

2) Оценочная стоимость предмета ипотеки; 
Оценочная стоимость предмета ипотеки опреде-
ляется по соглашению залогодателя с залогодер-
жателем и указывается в ипотечном договоре в 
денежном выражении. При этом оценочная стои-
мость земельного участка не может быть установ-
лена ниже его нормативной цены. Иногда в догово-
ре ипотеки стороны указывают несколько оценок 
предмета ипотеки: например, стоимость по оценке 
БТИ и стоимость по заключению оценочной компа-
нии. В этом случае целесообразно особо отметить 
ту оценку, которую обе стороны договора ипотеки 
считают справедливой (оценку, о которой стороны 
договорились), чтобы договор ипотеки не считал-
ся ничтожным.

3) Существо, размер и срок исполнения обяза-
тельства, обеспечиваемого ипотекой; Если ипо-
тека обеспечивает обязательство, возникшее из 
кредитного договора, то в договоре ипотеки ука-
зывают основные условия кредитования – кто яв-
ляется кредитором и заемщиком, сумму кредита, 
процентную ставку, срок, размер ежемесячных 
платежей и порядок погашения кредита. Это и яв-
ляется существом, размером и сроком исполнения 
обязательства, обеспечиваемого ипотекой – то 
есть необходимыми элементами договора ипоте-
ки. Если стороны не согласовали хотя бы один из 
существенных пунктов, то договор ипотеки счи-
тается незаключенным, никаких прав и обязанно-
стей у сторон данного договора не возникает и все 
связанные с ним сделки являются так же недей-
ствительными.

4) Право (собственность, аренда и др.), в силу 
которого имущество, являющееся предметом 
ипотеки, принадлежит залогодателю, и орган го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, зарегистрировавший это право за-
логодателя. Если права залогодержателя удосто-
веряются закладной, то в договоре ипотеки это 
должно быть указано. В противном случае его не 
зарегистрируют.

Действующим законодательством предусмо-
трены два вида оснований возникновения ипоте-
ки: ипотека в силу закона, ипотека в силу договора. 
Ипотека в силу закона (легальная ипотека) — ипо-
тека, возникающая при наступлении определен-
ных фактов, указанных в законе, независимо от 
волеизъявления сторон в отношении возникнове-
ния ипотеки, при переходе права собственности на 
объект недвижимости от одного лица к другому, 
точнее при приобретении данного права новым 
собственником, но при обязательном наступлении 
определенных законом фактов. Ипотека в силу за-
кона возникает в следующих пяти основных и рас-
пространенных случаях: 1. Приобретение жилых 
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домов, квартир, земельных участков с использова-
нием кредитных средств банка, или иной кредит-
ной организации, либо средств целевого займа2; 
2. Строительство жилых домов, зданий, сооруже-
ний или квартир с использованием кредитных 
средств банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа3; 3. Продажа в кре-
дит пункт (5 статьи 488 Гражданского Кодекса 
РФ); 4. Рента (статья 587 Гражданского Кодекса 
РФ); 5.Залог имущественных прав (статья 334 
Гражданского Кодекса РФ). Ипотека ввиду закона 
появляется от момента госрегистрации (ст. 11 ФЗ 
«Об ипотеке»4). Ипотека в силу договора (договор-
ная ипотека) — ипотека, возникающая на основа-
нии договора об ипотеке (залоге недвижимости). 
Договор об ипотеке не является самостоятельным 
обязательством, а заключается в обеспечение обя-
зательства по договору займа, кредитному до-
говору или иному обязательству. Ипотека в силу 
закона отличается от ипотеки, возникающей на 
основании договора, только тем, что первая возни-
кает в силу прямого указания в законе и регистри-
руется автоматически вместе с другим договором 
даже без заявления сторон, а ипотека в силу до-
говора подлежит регистрации по отдельному за-
явлению сторон. Поскольку ипотека в силу закона 
возникает при целевом кредите на приобретение 

2(статья 64.1 ФЗ «Об ипотеке»)
3(статья 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

4ст. 11 ФЗ «Об ипотеке»

жилья, при регистрации такой ипотеки меняется 
собственник объекта недвижимости, а если быть 
более точным, то — такая ипотека возникает одно-
временно с приобретением недвижимости заёмщи-
ком. Имущество, которое может быть предметом 
ипотеки, определено в статье 5 Закона об ипоте-
ке — недвижимые вещи, указанные в статье 130 
ГК РФ5, права на которые зарегистрированы в по-
рядке, установленном для государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. К таким вещам относят: земельные участ-
ки, за исключением земельных участков, указан-
ных в статье 63 Закона об ипотеке; предприятия, 
а также здания, сооружения и иное недвижимое 
имущество, используемое в предпринимательской 
деятельности; жилые дома, квартиры и части жи-
лых домов и квартир, состоящие из одной или не-
скольких изолированных комнат; дачи, садовые 
дома, гаражи и другие строения потребительско-
го назначения; воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания и космические объекты. 
Исходя из выше сказанного хотелось бы сделать 
вывод: не смотря на то, что, что ипотека  является 
одной из форм залога, при которой закладываемое 
недвижимое имущество остается во владении и 
пользовании должника, а кредитор в случае не-
выполнения последним своего обязательства при-
обретает право получить удовлетворение за счёт 
реализации заложенного имущества, в настоящее 
время данная форма приобретения жилья являет-
ся наиболее актуальной и безопасной в настоящее 
время■

5Ст. 130, Гражданский Кодекс РФ 
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НЕДЕЛИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ

Шелухин Антон Артурович
РГСУ, юридический факультет, магистрант 3 курса

В русском языке часто встречается несколько 
значений некоторых понятий, поэтому с целью 
рассмотрения специфики того или иного предме-
та важно разграничивать специальные термины. 
Актуальность данной статьи заключается в осо-
бенностях правоприменительной теории и прак-
тики в рамках преимущественного права наследо-
вания предприятия.

Для целей исследования необходимо раскрыть 
значение термина «предприятие», которое позво-
лит определиться с юридическими сторонами дан-
ного предмета. В научной литературе имеется два 
толкования термина «предприятие»12. 

1. Предприятие – это самостоятельный хозяй-
ствующий субъект (мастерская, производственный 
цех, завод и т.д.), созданный для производства про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг с це-
лью удовлетворения общественных потребно-
стей и получения прибыли.

2. Предприятие – инициированная каким-либо 
человеком деятельность. 

Законодательством предлагается следу-
ющее определение. В соответствии со ст. 132 
Гражданского Кодекса Российской Федерации 
предприятие определяется как имущественный 
комплекс, используемый для осуществления пред-
принимательской деятельности. Предприятие в 
целом как имущественный комплекс признается 
недвижимостью.

В состав данного комплекса входят:
• все виды материальной собственности, 
• имущественные и неимущественные права 

(продукты интеллектуальной деятельности, на-
звание фирмы, торговая марка, коммерческое обо-
значение, товарные знаки, знаки обслуживания и 
т.д.),

• долги, права требования и др.
В монографии «Предприятие как объект на-

следственного правопреемства» Е. А. Ходыревой3 
предприятие определено как система различных 
объектов гражданских прав, имеющих общее на-

1Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов 
/Под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагаровой.  4-е изд., перераб. и 
доп.  М., 2009.

2Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 
30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

3Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственно-
го правопреемства// Изд-во Норма, Инфра-М, Стр 191, М., 2010

значение, зафиксированное как единая органи-
зация в надлежащих государственных органах, и 
само является установленным законом недели-
мым объектом гражданско-правовых отношений.

Специфический характер предприятия опре-
деляется особыми связями между элементами его 
структуры. В состав предприятия, как правило, 
входит большое количество взаимосвязанных ча-
стей с общим производственным назначением. 

Особым является также характер взаимосвязи 
предприятия и его владельца. Собственность са-
мого предприятия, право на которое закреплено за 
его владельцем, отделено от личности собственни-
ка. Следовательно, при смерти собственника, при 
наличии долгов у предприятия, как имуществен-
ного комплекса, и передаче его наследникам, дол-
ги не переходят на личность наследников4. В этом 
выражается ключевое отличие собственности, ис-
пользующейся в целях ведения бизнеса, от част-
ной, используемой для удовлетворения личных 
потребностей собственника и членов его семьи. 
Функции данных типов имущества принципиаль-
но различны.

Долг предприятия остаётся за предприятием, в 
то время как обязательства его собственника мо-
гут быть обеспечены за счёт имущества предпри-
ятия. В соответствии со ст. 24 ГК РФ, гражданин 
отвечает всем имеющимся в его собственности 
имуществом по своим обязательствам, в том числе 
и имущественным комплексом, используемым на-
следодателем  в предпринимательских целях (ст. 
1112 ГК РФ). Исключением является определён-
ная законом собственность, в отношении которой 
нельзя обратить взыскание.5 

Таким образом, объектом наследования может 
быть признано только предприятие. Главным ус-
ловием определения имущественного комплекса 
как предприятия является возможность осущест-
вления предпринимательской деятельности и из-
влечение прибыли в её результате. 

Наследством может считаться только та сово-
4"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть тре-

тья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ, (ред. от 03.07.2016), (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2016) 

Статья 1175. Ответственность наследников по долгам на-
следодателя

5Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов 
/Под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагаровой.  4-е изд., перераб. 
и доп.  М., 2009
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купность собственности, которая входит в состав 
личного имущества предпринимателя (без оформ-
ления юридического лица), и в случае его смерти 
наследуется в соответствии с правилами, изложен-
ными в статьях Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ст. 1178, 1111). Эффективность данно-
го предприятия должна быть установлена и под-
тверждена бухгалтерскими документами, отра-
жающими реальное экономическое состояние на 
этапе открытия наследства6.

Любое другое состояние не предполагает при-
менения специального юридического режима, по-
скольку предприятие не признается объективно 
существующим. В этом случае собственность граж-
данина рассматривается как комплекс имущества, 
являющийся частью наследственных активов, на-
следуемых на общих основаниях. Следовательно, 
существующие долги наследодателя, отражают его 
пассивы в общей наследуемой собственности. В 
данной ситуации риски исполнения долговых обя-
зательств вследствие принятия наследства несут 
возможные наследники имущественного комплек-
са. Однако, эти риски не должны относиться ко 
всем объектам наследования.

В отношении предприятия7 уместно считать, 
что оно выступает одновременно как субъект и 
объект права, в случае, когда предприятие как 
субъект обладает предприятием как объектом 
права. Данная ситуация часто характерна для му-
ниципальных государственных предприятий, на-
делённых имуществом или совокупностью имуще-
ства. 

Наличие недвижимой собственности в составе 
предприятия не всегда является определяющим 
условием для характеристики предприятия как 
объекта права. Осуществление предприниматель-
ской деятельности допустимо при отсутствии в 
личной собственности гражданина недвижимого 
имущества. Данные объекты  предприниматель-
ской деятельности могут быть арендованными 
или движимыми предметами. Поэтому данный 
признак не является неотъемлемым по определе-
нию Е.А. Ходыревой8. 

Попытка решения данного вопроса о составе 
предприятия была предпринята в Концепции из-
менений в гражданское законодательство. Были 
выделены два самостоятельных объекта граждан-
ского права:

а) предприятия как действующая совокупность 
собственности (в настоящее время данное понятие 
относится к недвижимой собственности), 

б) совокупность технологических объектов 
имущества.

В настоящее время в наследственных отноше-
6Гражданский кодекс Российской Федерации (часть тре-

тья) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016), Статья 1178. 
Наследование предприятия

7Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016), Статья 132. 
Предприятие

8Харитонова Ю. Практические вопросы применения норм 
ГК РФ о наследовании по закону. //Хозяйство и право. 2015.- 
№6.

ниях соблюдается принцип юридической недели-
мости имущественных комплексов, использую-
щихся в предпринимательской деятельности. 

Ю. С. Поваров9, опираясь на немецкий опыт, счи-
тает, что «в современных условиях следует исполь-
зовать выработанный германской судебной прак-
тикой принцип, согласно которому отчуждение 
предприятия предполагает переход всех его ча-
стей, которые нужны для продолжения торгового 
дела и сохранения конкретного характера данного 
предприятия». Подобное отношение признаётся 
правомерным и во многих других государствах.

Наследственное право определяет процедуру 
наследования с учётом характерных признаков и 
черт наследуемого имущества, в состав которого 
входят как активы предприятия (недвижимость 
– сооружения, постройки, земельные участки; обо-
рудование, транспортные средства, финансы, объ-
екты интеллектуальной собственности, ценные 
бумаги, имущественные и неимущественные пра-
ва), так и пассивы (долги и другие обязательства, 
определяемые деятельностью предприятия). 

При этом предприятие как совокупность объек-
тов собственности не является константой с точки 
зрения своей структуры. Любое предприятие обла-
дает чертой подвижности имущественного комплек-
са, поскольку для него характерно изменение ди-
намики обязательства, образования и ликвидации 
дебиторской и кредиторской задолженности, транс-
формацией имущества (получением и отчуждением, 
покупкой и продажей собственности). Данная под-
вижность отражается в балансе бизнеса10.

Принцип юридической целостности и неде-
лимости имущественной совокупности пред-
приятия может не соблюдаться, если имеется 
несколько наследников, претендующих на на-
следование. Тогда предприятие может быть 
унаследовано по частям, при этом активы и 
пассивы предприятия должны быть пропорци-
онально распределены между наследниками. 
Полное правопреемство  наследодателя  может на-
ступать или не наступать согласно императивам 
законодательства. Наследники становятся полно-
правными членами хозяйственных организаций 
(акционерами, участниками) в результате полно-
го наследственного преемства в комплексе прав и 
обязанностей, наследуя вклад (долю, пай и т.п.) в 
конкретной организации.

В этой связи, требуется особое внимание к по-
ложению о праве преимущественного наследова-
ния бизнеса наследниками, которые сами являют-
ся предпринимателями. Выдвигается тезис о том, 
что необходимо, чтобы наследник уже являлся 
предпринимателем на момент открытия наслед-
ства (момент смерти владельца). В обратном слу-
чае, любой из претендентов на наследство имеет 

9Поваров Ю.С. Процедура отчуждения доли в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью во испол-
нение опциона на заключение договора: нотариальный аспект 
// Нотариус . 2016. №3.С. 10-13

10Ростовцева Н.В.  О некоторых новеллах наследственного 
права. // Журнал российского права. 2014. №3.
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возможность зарегистрироваться в качестве ИП (ин-
дивидуального предпринимателя) себя после от-
крытия наследства.

При этом важно учитывать опыт осуществле-
ния предпринимательской деятельности потенци-
альным наследником, в силу того, что данное лицо 
должно удовлетворять необходимым условиям 
для ведения предпринимательской деятельности. 
Претендующему на наследование предприятия 
наследнику нужно обладать особым набором про-
фессиональных качеств, которые позволят ему эф-
фективно продолжать управление предприятием. 

В специальной литературе высказываются 
идеи о том, что выявление характеристик, отра-
жающих реальные профессиональные качества 
претендующего лица как эффективного управлен-
ца – чрезвычайно сложный процесс, поэтому для 
обеспечения стабильности функционирования 
предприятия требуется введение практических 
механизмов по поддержанию деятельности на-
следника-предпринимателя. 

В качестве таких инструментов предлагают-
ся меры по приостановке выплаты кредиторских 
задолженностей, приостановке погашения требо-
ваний кредиторов по долговым обязательствам 
предприятия. Подобные мероприятия предостав-
ляют возможность не допустить утраты предприя-
тия как имущественного комплекса. Это изложено 
в статье 132 ГК РФ о необходимости продолжения 

деятельности предприятия и обеспечения устой-
чивости гражданского оборота. 

Правило, содержащееся в статье 1178 
Гражданского Кодекса РФ, предоставляет наслед-
нику, зарегистрированному как индивидуальный 
предприниматель на момент открытия наслед-
ства, преимущественное право в пользу собствен-
ной наследственной доли на передачу предпри-
ятия как совокупности собственности при разделе 
наследственного имущества. 

Данной цели могло бы также послужить уста-
новление особых норм об обязанности сохране-
ния предпринимательского статуса наследником, 
поскольку наличие данного статуса только на 
момент открытия наследства не гарантирует вы-
полнение установленных законодателем обязан-
ностей по сохранению имущественного комплекса 
(наследуемого предприятия). 

В настоящее время наследник имеет возмож-
ность прекратить деятельность как индивиду-
ального предпринимателя и дестабилизировать 
функционирование унаследованного имуществен-
ного комплекса, что способно оказать подрываю-
щее воздействие на правоприменение. 

Поэтому необходимо пересмотреть положения 
закона о наследстве в этой части, сделав его одно-
значным и не допускающим двоякой трактовки, 
обеспечивающий защиту предприятия для уста-
новленных законом целей его деятельности■

Юридические науки
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Аннотация. В статье дается определение дет-
ской журналистики, рассматриваются ее типо-
формирующие признаки, а также роль, которую она 
играет в обществе. На примере детского журнал 
даётся анализ как фактор популяризации классиче-
ского искусства.

Ключевые слова: детская журналистика, клас-
сическое искусство, детский журнал, средств массо-
вой информации, эстетическое воспитание, форми-
рование личности.

Современный человек с раннего детства под-
вергается воздействию информационных потоков, 
которые проникли во все сфере жизни общества. 
Медиа является основным элементам, влияющим 
на формирование детского самосазнания. Детская 
журналистика является самостоятельной частью 
общей системы средств массовой информации. Она 
влияет на интеллектуальный и духовный потен-
циал общества, является важным каналом переда-
чи информации от старшего поколении к младше-
му. С ее помощью подрастающее поколение познает 
мир, раскрывает духовную одаренность [1]. 

Проблема восприятия классического искусства 
в условиях стремительного ритма жизни актуали-
зирует потребность поиска эффективных способов 
его осмысления, усвоения, популяризации.

Воспитание детей при помощи классического 
искусства является важным аспектом. Оно при-
звано обеспечивать развитие творческой лично-
сти, развивает фантазию ребенка, гармонизирует 
состояние, гасит агрессию, благотворно влияет на 
умственные способности.

Классическое искусство правильно влияет на де-
тей, знакомит ребенка с искусством всего мира. Дети 
учатся творчески мыслить, выражать собственные 
чувства не только словами, но и без слов. Классическое 
искусство помогает научиться анализировать, интер-
претировать, описывать и наблюдать, дети узнают о 
наличии нескольких различных точек зрения и не-
скольких возможных правильных ответов.

В отличие от прошлых лет, современные дети 
узнают много через визуальные эффекты. С ран-
него возраста дети умеют обращаться с компью-
терами, планшетами и смартфонами, приобретают 
знания с помощью сенсорного экрана быстрее, чем 
они начинают говорить. Именно поэтому класси-
ческое искусство является весьма существенным 
фактором для развития ребенка. Оно учит детей, 
как интерпретировать, критиковать и использо-
вать визуальную информацию, которую они вос-
принимают, и формировать собственные мнения 
и чувства по отношению к некоторым явлениям в 
жизни. Классическое искусство заставляет быть 
человечнее, достигать гармонии [2].

Исследования показали, что классическое ис-
кусство повышает в дальнейшем эффективность 
процесса обучения.

У детской журналистики свой особый харак-
тер, учитывающий специфику своего читателя. 
Детская журналистика – самостоятельное звено 
в системе средств массовой коммуникации, име-
ющее особый характер и учитывающее специфи-
ку своего читателя. Ориентируясь на детскую ау-
диторию, данный вид журналистики выражается 
не только в использовании характерных приёмов 
отображения действительности, собственных вы-
разительных средств, форм, способов контакта с 
аудиторией, но и выполняет ряд социальных обя-
занностей в соответствии с общественными за-
просами [3].

Специфика детской журналистики определяет-
ся четко выраженной возрастной ориентированно-
стью на аудиторию. В связи с этим в ней применя-
ются особые, специфические приемы отображения 
действительности, собственные выразительные 
средства, формы, способы контакта с аудиторией 
[4]. 

Основным типоформирующим признаком всех 
детских изданий и телепередач является характер 
аудитории, на которую они рассчитаны. Психологи 
делят эту аудиторию на группы: дошкольников 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
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Санкт-Петербургский государственный университет 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №3 / 2025 17

Социологические науки
(3-6 лет), младших школьников (7-10 лет), подрост-
ков (11-15 лет). Дистанция между этими группами 
значительная: они находятся на разных стадиях 
биологического, психологического и социального 
развития. 

Знание возрастных особенностей помогает ре-
дакции учитывать интересы и удовлетворять по-
требности юной аудитории. В зависимости от того, 
на какой возраст рассчитано издание/телепереда-
ча, редакция определяет его содержание,

структуру, форму, объем. Учитываются и соци-
ально-психологические характеристики аудито-
рии [5].

Детская журналистика в России имееет глубо-
кие исторические корни. Первый в России журнал 
для детей - "Детское чтение для сердца и разума" 
Н.И. Новикова начал издаваться еще в 1785-1789 гг. 
В Китае в 1875 году выходило первое детское пе-
риодическое издание "детская газета", в 1903 году 
выходила превая детская газета "детский мир" , 
позже сто лет, чем в России. На сегодняшний день 
отсутствует внимание к проблемам детской пери-
одики, которых у нее достаточно много. Помимо 
неурядиц со спецификой изданий, детские жур-
налы сталкиваются еще с рядом сложных задач. 
С каждым годом уменьшается количество авторов, 
желающих работать в данной сфере, сокращаются 
тиражи изданий для малышей, уменьшается спмс 
крос на продукцию детских издательств. Детская 
журналистика в России есть положительный опыт 
, книга М. И. Холмов "становление советской жур-
налистики для детей" и несколько статей. 

Репертуар детских журналов сейчас довольно 
интересный и разнообразный. Большей популяр-
ностью и любовью пользуются журналы и газеты 
местных издательств. Все больше читателей стано-
вится у изданий, которые рассчитаны на семейное 
чтение. Почти вся детская газетная и журнальная 
продукция прекрасно иллюстрирована, издаётся 
на хорошей бумаге. Юные читатели предпочитают 
книге журнал за разнообразное жанровое содер-
жание и хороший информационный материал, ко-
торый удовлетворяют их вкусы и интересы[6].

Среди множества разнообразных журнальных 
изданий особый интерес в настоящее время пред-
ставляют журналы не только развлекающие, но и 
обучающие юную публику [7].

На сегодняшний день практически нет дет-
ских изданий о классическом искусстве: имеются 
журналы «Эскиз», «Юный художник», «Искусство 
в школе», но данные журналы включают в себя 
отдельные статьи о классическом искусстве, как 
и серия коротких передач «История искусств с 
Хрюшей», лишь некоторые видеоролики посвяще-
ны классическому искусству.

«Эскиз» издается с 2000 года. «Эскиз» - жур-
нал об истории культуры и об искусстве для де-
тей 8-14 лет. Заинтересованный концептуальный 
диалог с читательской аудиторией на фоне кра-
сочных иллюстраций. Разнообразие тем и рубрик 
дает дополнительный методологический мате-

риал для детей, родителям и педагогам. Журнал 
способствует эстетическому развитию, служит 
пособием для уроков рисования и эстетического 
воспитания. Архитектура городов, крупнейшие 
музеи мира, живопись и скульптура, народные 
промыслы, кино и театр, компьютерная графи-
ка, творчество юных читателей. Постоянные ру-
брики журнала: «Мифы и легенды», «Тема номе-
ра», «Калейдоскоп», +«Вернисаж», «Чудо света», 
«Дивертисмент», «Сыграем?», «Известно ли вам?», 
«Учимся», «Мастер-класс», «Моя коллекция», 
«Азбука искусства».

В журнале «Эскиз» с 2006 года появился  новый  
раздел  «Мастер-класс», с помощью которого юные 
читатели  данного издания самостоятельно учат-
ся рисовать, лепить, занимаются дизайном, зна-
комятся с различными видами изобразительного 
искусства. Они получают первые практические 
уроки рисования, лепки, аппликации, освоят тех-
нику народных росписей. Для родителей, воспита-
телей и педагогов даются поурочные рекоменда-
ции.

Журнал представляет собой иллюстрирован-
ное развлекательно-познавательное издание. 
Формат 215x285. Объем: 24 полосы. Тираж: 7000 
экземпляров. Периодичность - один раз в месяц. 
Журнал выходит уже на протяжении десяти лет. 
За это время он зарекомендовал себя на рынке 
как издание, соответствующее мировым стандар-
там журналистики и издательской деятельности, 
благодаря общепризнанному профессионализ-
му художников, редакторов и авторов текстов 
из "Веселых картинок". Интересен тот факт, что, 
по словам главного редактора Инны Антипенко 
«Эскиз» оформляется художниками без использо-
вания компьютерных средств, по всем правилам 
"Веселых картинок".

Чтобы понять, почему журнал «Эскиз» такой 
успешный, рассмотрим концепцию его создания.

Журнал «Эскиз» рассчитан на детей среднего 
школьного возраста, а в этом возрасте детей при-
влекают следующие особенности:

- личность автора и главные этапы его биогра-
фии;

-  история картины: почему она была создана в 
определенный момент жизни художника;

- этапы построения картины, например, как с 
помощью перспективы достигается иллюзия глу-
бины;

- каким образом художник или скульптор выра-
жает свои чувства и мысли. Например, как дости-
гается впечатление движения, хотя фигуры непод-
вижны. Как передается сила личности в портрете и 
отчего возникает ощущение гармонии. Как худож-
ник трактует реальность, стремясь к наибольшей 
выразительности;

- сколько времени ушло на создание картины;
- символы, значение которых нужно понять, 

прежде чем удастся постичь скрытый смысл про-
изведения. (Почему на картине изображен голубь? 
Что символизирует зажженная свеча?);
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- сравнение работ одного и того же автора. 
Прекрасный материал для этого дают автопор-
треты, например Рембрандта, Ван Гога, Гогена. С 
помощью сравнения можно научиться определять 
характерные черты разных периодов в творчестве 
автора;

- сравнение картин разных художников, изо-
бражавших одинаковые или близкие сюжеты. (В 
чем сходство? В чем различие?);

- связь картины и художника с историческими 
событиями. Тут уже можно привлечь в качестве 
контекста материал из школьной программы по 
литературе и истории. Это позволит обнаружить 
необходимые параллели, связь с определенными 
историческими событиями;

- стоимость картины и др.
Также необходимо отметить, что у детей в этом 

возрасте становится меньше свободного времени. 
Отчасти это связано с возрастающей школьной на-
грузкой. Тем важнее четко определить, с чем зна-
комить ребенка на страницах журналов, чтобы ему 
не казалось, будто он теряет время или, напротив, 
вынужден выполнять лишние, дополнительные 
задания.

Концепция издания определяется на основа-
нии следующих признаков:

Функциональное назначение: так как детские 
специализированные издания являются подвидом 
детской периодики, будет логично рассмотреть их 
назначение в контексте детских периодических 
изданий в целом, это позволит определить особен-
ности детского журнала об искусстве «Эскиз» [8].

Список выполняемых журналом функций мож-
но свести к следующему:

1) воспитательная функция; 2) нравственная 
функция; 3) познавательная функция; 4) развлека-
тельная функция.

Читательский адрес контакт: с аудиторией яв-
ляется немаловажным фактором в формировании 
положительного имиджа любого периодического 
издания. Своего читателя надо изучать постоянно.

Именно обмен мнениями, полемика, открытое 
столкновение самых разных взглядов могут при-
влечь повышенное внимание к СМИ, сделать их 
содержательными и востребованными массовой 
аудиторией.

Близость описываемых событий к повседнев-
ной жизни человека состоится при условии, если 
аудитория активно участвует в обсуждении реше-
нии вопросов, поставленных на повестку дня.

Характер информации: : в детском специализи-
рованном издании требуется учитывать воспита-
тельный эффект издания. У издания должен быть 
особый язык, особые приемы и средства отображе-
ния содержания.

В статьях «Эскиза» используется публицисти-
ческий стиль, при описании предмета дается лишь 
его поверхностное описание, учитывая уровень 
восприятия информации читателем.

Конструкция издания: набор прочитанных 
текстов зависит от информационных интере-
сов читателей, для разных людей он неодинаков. 
Привлечение внимания в журнале «Эскиз» орга-
низуется с помощью особой системы навигации, 
которая в своем арсенале использует графическое, 
цветовое и шрифтовое выделения. Журнал об ис-
кусстве, тем более детский немыслим без большо-
го количества иллюстраций. Изобразительный 
ряд «Эскиза» и составляет в нем вторую, наряду с 
текстом, информационную систему, вторую форму 
воплощения и развертывания ее основного содер-
жания.

Важное значение для детей имеют иллю-
страции. Текст без иллюстрации менее привле-
кателен для ребенка. Текст без иллюстрации 
менее привлекателен для ребенка. Мы ценим 
оригинальность,своеобразие композиции и гра-
фического стиля художника, однако для детей 
дошкольного возраста важны следующие: выде-
ленный композиционный центр - сосредоточение 
основной идеи - главное в центре. Размытый кон-
тур, штриховая линия, острые углы в изображение 
не является привлекательными. Исследования 
показывают, что дети дошкольного возраста не 
любят и не воспринимают описанный природы, 
пейзажи с изображением леса и зимы. Это связано 
с непроизво [9].

Журнал был богато иллюстрирован, в качестве 
цветных и чернобелых иллюстраций использо-
вались репродукции картин самых знаменитых 
художников того времени. Так, только в номе-
рах за 1900 год было напечатано 216 рисунков и 
репродукций, среди них работы В. Маковского, 
Делакруа, И. Репина, А. Рябушкина, К. Брюллова и 
многих других. Печатались также рисунки менее 
известных художников, таких как М.А. Круковский, 
Н.Н. Каразин, П.П. Соколов и др. Для развлечения 
читателей публиковались «веселые картинки» 
— то, что сейчас получило бы название комик-
сы, например «Сон кучера», «Догадливый негр». 
Под рубрикой «Из жизни людей и природы» рас-
сказывалось об интересных новостях, например 
об «оригинальном путе- шественнике, молодом 
сербе Михаиле Миловановиче», который задумал 
пройти всю Европу без копейки денег, зарабатывая 
разными способами. Когда в какой-либо стране его 
не понимали, он доставал кипу вырезок из газет на 
разных языках, в кото-рых говорилось о его путе-
шествии. О подобных приключениях повествуют и 
современные издания [10]■
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
творческого наследия первого русскоязычного поэта 
Якутии начала ХХ века, множественные рукописи 
неизданных произведений которого сохранились в 
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Одним из наиболее актуальных и целесообраз-
ных направлений современного литературоведе-
ния является изучение особенностей творческого 
наследия поэта в историко-литературном аспекте. 

Творчество П.Н. Черных-Якутского может пред-
ставить один из значительных периодов развития 
якутской литературы начала ХХ в. – зарождение рус-
скоязычной литературы Якутии. В работах исследо-
вателей К. Пасютина, Н. П. Канаева, Л.М. Морозовой, 
М.Г. Михайловой творчество старейшего местного 
поэта в большинстве случаев изучалось во взаимос-
вязи с русско-якутскими литературными связями 
и в рамках канонизированного «социалистическо-
го метода», в результате которого «нестандартные 
стороны» литературной деятельности оказыва-
лись вне интересов литературоведов. Однако смена 
культурных парадигм в начале ХХ в., а теперь и в 
начале ХХI требует переосмысления многих обще-
ственных и социальных явлений, основанных на су-
щественных корректировках духовных ориентиров, 
а появившиеся новые архивные материалы дают 
возможность пересмотра художественного насле-
дия П.Н. Черных-Якутского в целом.

В исследованиях жизни и творчества П.Н. 
Черных-Якутского в якутском литературоведении в 
основном отмечаются два направления: во-первых, 
критические рецензии, статьи, опубликованные 
в книгах и сборниках; во-вторых, воспоминания и 
статьи, приуроченные к юбилейным датам, выхо-
дившие в изданиях периодической печати. 

Первые критические статьи о творчестве П.Н. 

Черных-Якутского появляются на страницах пе-
риодических изданий, начиная со статьи редак-
тора журнала «Ленские волны» Н. Усольцева (Н.Е. 
Олейников) в 1914 г. В последующий период все ста-
тьи о творчестве поэта были связаны с выходом пер-
вого сборника стихотворений «Тихие струны» (Ем.
Ярославский, В.Журавлев-Полярный, С.Потапов). 

Следующая волна сообщений о П.Н. Черных-
Якутском в местной прессе (А.Бояров, П.Ойунский, 
С.Потапов, С.Кулачиков) прошла под влиянием 
личной встречи поэта с А.М. Горьким по вопро-
сам якутской литературы, а также с переводом по-
эмы «Красный шаман» П. Ойунского, сделанного 
совместно с А.Ф. Бояровым. Активную поэтическую 
и гражданскую позицию якутского поэта также под-
черкивают статьи, опубликованные и в централь-
ных газетах. В журнале «Красная панорама» за 1927 
г. был опубликован очерк «Петр Черных-Якутский», 
подписанный Львом Катанским, где автор пишет о 
П.Черных-Якутском как о писателе, пишущем «глав-
ным образом художественную прозу» и отмечает, 
что на становление поэта в разное время повлияли 
произведения М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина и К.Д. 
Бальмонта. 

Работы по исследованию жизни и творчества 
П.Н. Черных-Якутского увидели свет в 40-х гг. про-
шлого века после смерти поэта. Вопросами жизнен-
ного пути советского поэта занимался переводчик 
и критик, один из руководителей Национальной 
библиотеки ЯАССР Георгий Семенович Тарский. 
Всего почти за тридцатилетний период работы 
Г.С. Тарским было издано около 18 статей о жизни 
и творчестве П.Н. Черных-Якутского в республи-
канских газетах и журналах, в том числе и в соав-
торстве с Г.П. Тихоновым. Одним из значительных 
трудов Г.С. Тарского становится монография «П. 
Черных-Якутский. Очерк о жизни и творчестве», 
где на 64-х страницах рассмотрен жизненный и 
творческий путь поэта. Несомненным достоин-
ством многолетней работы Г.С. Тарского считает-
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ся составленный им наиболее полный библиогра-
фический справочник произведений и указатель 
литературы о П.Н. Черных-Якутском. Кроме того, 
существует ряд исследований, посвященных вопро-
сам русско-якутских литературных связей, таких 
якутских литературоведов, как К. Пасютин, Н. П. 
Канаев, Л.М. Морозова, Н.С. Сивцева, М.Г. Михайлова, 
П.В. Максимова, Л.Н. Романова, И.С. Емельянов и др., 
в которых раскрываются типологические аспекты 
взаимосвязей, выявляются общие закономерности 
развития литературного процесса. 

Значительную работу по анализу творчества 
П.Н. Черных-Якутского провела профессор М.Г. 
Михайлова. В трудах «Сибирью плененные» (1969), 
«Русская литература в Якутии» (1989) освеще-
ны многие вопросы, касающиеся жизни и твор-
чества поэта. П. Черных явился, по мнению М.Г. 
Михайловой, прообразом того, что в наши дни стало 
уже обычным явлением в многонациональной рус-
ской литературе. Имеется в виду тот факт, что те-
перь уже многие представители других народов в 
литературе создают свои произведения на русском 
языке. Это и так называемые «двуязычные» писа-
тели Николай Неустроев, Владимир Чагыл, Алексей 
Михайлов, Софрон Осипов и др., и такие писатели, 
как, к примеру, Август Муран, Иван Иннокентьев, 
пишущие только на русском языке, но сохраняющие 
при этом национальное своеобразие культуры сво-
его народа. Все они являются представителями на-
циональных литератур. Таким образом, именно М.Г. 
Михайлова начинает исследование творчества П.Н. 
Черных-Якутского во всем объеме его изданных 
произведений, подчеркивает национальное своео-
бразие его художественных образов.

Новый виток интереса к творчеству самобытно-
го поэта отмечается в 1990-х гг., когда появилась 
статья В. Артемьева «Найдены новые документы 
и рукописи» о найденной фотографии прототипа 
Макара из рассказа В.Г. Короленко «Сон Макара» 
среди личных вещей поэта, которые были обнару-
жены в сносившихся домах. 

Позже, уже в начале ХХI века жизнь и творче-
ство П.Н. Черных-Якутского вновь обретает акту-
альность. В 2004 г. в газете «Якутия» под рубри-
кой «Бесценный подарок» появляется заметка 
«Рукопись поэта вернулась через… 82 года», где 
говорится о рукописном дневнике поэта, в кото-
ром были собраны лирические стихотворения, по-
священные его любимой женщине. Рукопись была 
передана в литературный музей г. Якутска. 

К 125-летию поэта в 2007 г. выходит ряд статей: 

П.В. Максимовой «Аахтах аайы саҥалыы арыллар» 
(Перечитывая заново) в литературном обществен-
но-политическом журнале «Чолбон»; совместная 
статья В.Г. Семеновой и А. Ефремова «Ырыаҥыт 
Бҥҥтҥр Черных» (Певец Петр Черных) в газете «Орто 
дойду» и статья научного работника Литературного 
музея им. П.А. Ойунского Р. Аммосовой «Саха поэта» 
(Якутский поэт) в газете «Саха сирэ».

Более поздние сведения о П.Н. Черных-Якутском 
связаны с именем известного библиофила и библи-
ографа русской литературы Михаила Зиновьевича 
Винокурова. Проект по возвращению культурного 
наследия народа саха: сохранение и возвращение 
на родину архивного фонда М.З. Винокурова из г. 
Джуно, штата Аляска, США - открывает новые ра-
нее неизвестные сведения о якутском поэте П.Н. 
Черных-Якутском, который продолжал дружескую 
переписку с М.З. Винокуровым и после его отъезда в 
Америку. Так, в архивах рукописного фонда Научно-
исследовательского центра книжных памятни-
ков Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия), Научной библиотеке Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова и 
Литературном музее им. П.А. Ойунского хранятся 
материалы с рукописями поэта, в том числе и с чер-
новиками еще не изданных стихов.

Так, в настоящее время по-новому актуализиру-
ется монографическое исследование художествен-
ного наследия отдельных писателей, что позволяет 
выявить не только самобытность творчества авто-
ров, определить их роль и место в литературе кон-
кретного периода, но и дает возможность «поиска 
новых подходов к взаимозависимостям истории и 
литературного процесса» [2]. 

Таким образом, эпистолярное наследие П.Н. 
Черных-Якутского представляет собой отдельное 
и самобытное направление в истории якутской 
литературы – русскоязычную литературу Якутии. 
Сохранившиеся рукописи, дневники, личные письма 
и записки поэта не только в архивах Национальной 
библиотеки РС(Я), Научной библиотеки СВФУ име-
ни М.К.Аммосова, ИГИи ПМНС СО РАН, но и в архиве 
Государственной библиотеки Аляски должны быть 
изучены более детально и раскрыть новые грани не 
только творчества первого русскоязычного поэта, 
но и якутской литературы в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ 
СТОКА ВОЛГИ
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия

Введение
Известно, что существует много явлений и про-

цессов, которые могут проявляться в нескольких 
режимах при одинаковых внешних воздействиях. В 
гидрологии и климатологии широко распростране-
ны нелинейные явления, которые с течением вре-
мени меняют характер своих колебаний. Например, 
рассмотренные нами принципы формирования реч-
ного стока [1] показали, что с течением времени его 
колебания могут быть либо автоколебаниями, либо 
становятся хаотическими. Автоколебания – это 
периодические процессы в нелинейных системах. 
Нами была предложена нелинейная детерминиро-
ванная модель формирования речного стока, осно-
ванная на тепловом и водном балансах, а также зако-
не изменения кинетической энергии воды. Модель 
представляла собой автономную систему диффе-
ренциальных уравнений, которая в зависимости 
от выбранных величин управляющих параметров 
имела как периодические решения в виде автоколе-
баний, так и хаотические. В качестве управляющих 
параметров были использованы величины скоро-
сти испарения воды и коэффициент сопротивления 

бассейна движению воды в замыкающий створ. 
В представленной статье исследованы колеба-

ния среднемесячного стока Волги, используя ре-
грессионный и спектральный анализы. С помощью 
регрессионного анализа мы определяем наличие 
нелинейного тренда в виде полиномиальной ре-
грессии. Спектральный анализ использован при 
вычислении периодограммы, дающей с большой 
точностью значения частот периодических состав-
ляющих в колебаниях стока Волги. 

Обнаруженный нелинейный тренд в виде по-
линома 9-ой степени максимально точно отражает 
трендовые тенденции в колебаниях стока Волги. 
Зная тренд, можно делать предсказания на несколь-
ко точек вперед и говорить о характере исследу-
емого процесса в сколько-нибудь долгосрочной 
перспективе. Выявленные периодические состав-
ляющие позволяют формировать различные гипо-
тезы относительно влияния окружающей среды на 
речной сток. 

1. Исходные данные
Рассмотрим колебания речного стоки (Волга-

Волгоград, 1879-2009 гг.) (рис. 1). 
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Физико-математические науки
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За последние 50 лет средние многолетние значе-
ния стока уменьшились более чем на 30%. Почти в 3 
раза изменилась дисперсия стока. 
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ющегося в ряду тренда.  Установим его наличие по 
значениям стока Волги. Чтобы сделать вычисления 
более обозримыми и во избежание ошибок окру-
гления,  применим нормировку данных, которая 
никак не изменяет динамику ряда. Статистические 
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Кроме этого преобразования будем рассматривать динамику стока в фазовом 

пространстве. Существует теорема, что динамика временного ряда не изменяется при 

переходе в фазовое пространство [2]. При этом зависимости, полученные в фазовом 

пространстве, выявляют такие часто скрытые закономерности временных рядов, которые 

остаются “на все времена”, т.е. не зависят от времени. Для построения фазового 

пространства используем две переменные: по оси Оу будем откладывать приращение 

наблюдаемой величины, по оси Ох – саму наблюдаемую величину (рис. 4).  

 
   Рис. 4. Фазовый портрет нормированных значений стока.  

Ранее было указано, что предложенная нами модель формирования речного стока при 

определенных значениях управляющих параметров имела автоколебательные решения. В 

фазовом пространстве автоколебаниям соответствует притягивающее множество, 

называемое предельным циклом. Если предельный цикл устойчивый, то при t →∞ к нему 

стремятся все фазовые траектории, начинающиеся в  некоторой ε–окрестности этого 

предельного цикла. Из рис. 4 видно, что предельный цикл существует, но является 

неустойчивым. Другими словами, в колебаниях речного стока присутствуют 

периодические составляющие, которые необходимо будет определить.  

, преоб-
разуем по формуле:

30%. Почти в 3 раза изменилась дисперсия стока.  

Одним из способов приведения ряда к стационарному виду является вычитание из 

данных имеющегося в ряду тренда.  Установим его наличие по значениям стока Волги. 

Чтобы сделать вычисления более обозримыми и во избежание ошибок округления,  

применим нормировку данных, которая никак не изменяет динамику ряда. Статистические 

данные наблюдений ( ), 1,...,H t t N , преобразуем по формуле: 

max min

max min

2 ( )( ) ,H t H HZ t
H H
 


  

где max
1
max ( )

t N
H H t

 
 ,  min

1 1
min ( )

N
H H t

 
 ,  1)( tZ .       (1) 

Кроме этого преобразования будем рассматривать динамику стока в фазовом 

пространстве. Существует теорема, что динамика временного ряда не изменяется при 

переходе в фазовое пространство [2]. При этом зависимости, полученные в фазовом 

пространстве, выявляют такие часто скрытые закономерности временных рядов, которые 

остаются “на все времена”, т.е. не зависят от времени. Для построения фазового 

пространства используем две переменные: по оси Оу будем откладывать приращение 

наблюдаемой величины, по оси Ох – саму наблюдаемую величину (рис. 4).  

 
   Рис. 4. Фазовый портрет нормированных значений стока.  

Ранее было указано, что предложенная нами модель формирования речного стока при 

определенных значениях управляющих параметров имела автоколебательные решения. В 

фазовом пространстве автоколебаниям соответствует притягивающее множество, 

называемое предельным циклом. Если предельный цикл устойчивый, то при t →∞ к нему 

стремятся все фазовые траектории, начинающиеся в  некоторой ε–окрестности этого 

предельного цикла. Из рис. 4 видно, что предельный цикл существует, но является 

неустойчивым. Другими словами, в колебаниях речного стока присутствуют 

периодические составляющие, которые необходимо будет определить.  

где 

30%. Почти в 3 раза изменилась дисперсия стока.  

Одним из способов приведения ряда к стационарному виду является вычитание из 

данных имеющегося в ряду тренда.  Установим его наличие по значениям стока Волги. 

Чтобы сделать вычисления более обозримыми и во избежание ошибок округления,  

применим нормировку данных, которая никак не изменяет динамику ряда. Статистические 

данные наблюдений ( ), 1,...,H t t N , преобразуем по формуле: 

max min

max min

2 ( )( ) ,H t H HZ t
H H
 


  

где max
1
max ( )

t N
H H t

 
 ,  min

1 1
min ( )

N
H H t

 
 ,  1)( tZ .       (1) 

Кроме этого преобразования будем рассматривать динамику стока в фазовом 

пространстве. Существует теорема, что динамика временного ряда не изменяется при 

переходе в фазовое пространство [2]. При этом зависимости, полученные в фазовом 

пространстве, выявляют такие часто скрытые закономерности временных рядов, которые 

остаются “на все времена”, т.е. не зависят от времени. Для построения фазового 

пространства используем две переменные: по оси Оу будем откладывать приращение 

наблюдаемой величины, по оси Ох – саму наблюдаемую величину (рис. 4).  

 
   Рис. 4. Фазовый портрет нормированных значений стока.  

Ранее было указано, что предложенная нами модель формирования речного стока при 

определенных значениях управляющих параметров имела автоколебательные решения. В 

фазовом пространстве автоколебаниям соответствует притягивающее множество, 

называемое предельным циклом. Если предельный цикл устойчивый, то при t →∞ к нему 

стремятся все фазовые траектории, начинающиеся в  некоторой ε–окрестности этого 

предельного цикла. Из рис. 4 видно, что предельный цикл существует, но является 

неустойчивым. Другими словами, в колебаниях речного стока присутствуют 

периодические составляющие, которые необходимо будет определить.  

 

30%. Почти в 3 раза изменилась дисперсия стока.  

Одним из способов приведения ряда к стационарному виду является вычитание из 

данных имеющегося в ряду тренда.  Установим его наличие по значениям стока Волги. 

Чтобы сделать вычисления более обозримыми и во избежание ошибок округления,  

применим нормировку данных, которая никак не изменяет динамику ряда. Статистические 

данные наблюдений ( ), 1,...,H t t N , преобразуем по формуле: 

max min

max min

2 ( )( ) ,H t H HZ t
H H
 


  

где max
1
max ( )

t N
H H t

 
 ,  min

1 1
min ( )

N
H H t

 
 ,  1)( tZ .       (1) 

Кроме этого преобразования будем рассматривать динамику стока в фазовом 

пространстве. Существует теорема, что динамика временного ряда не изменяется при 

переходе в фазовое пространство [2]. При этом зависимости, полученные в фазовом 

пространстве, выявляют такие часто скрытые закономерности временных рядов, которые 

остаются “на все времена”, т.е. не зависят от времени. Для построения фазового 

пространства используем две переменные: по оси Оу будем откладывать приращение 

наблюдаемой величины, по оси Ох – саму наблюдаемую величину (рис. 4).  

 
   Рис. 4. Фазовый портрет нормированных значений стока.  

Ранее было указано, что предложенная нами модель формирования речного стока при 

определенных значениях управляющих параметров имела автоколебательные решения. В 

фазовом пространстве автоколебаниям соответствует притягивающее множество, 

называемое предельным циклом. Если предельный цикл устойчивый, то при t →∞ к нему 

стремятся все фазовые траектории, начинающиеся в  некоторой ε–окрестности этого 

предельного цикла. Из рис. 4 видно, что предельный цикл существует, но является 

неустойчивым. Другими словами, в колебаниях речного стока присутствуют 

периодические составляющие, которые необходимо будет определить.  

                                        (1)

Кроме этого преобразования будем рассма-
тривать динамику стока в фазовом пространстве. 
Существует теорема, что динамика временного ряда 
не изменяется при переходе в фазовое пространство 
[2]. При этом зависимости, полученные в фазовом 
пространстве, выявляют такие часто скрытые за-
кономерности временных рядов, которые остают-
ся “на все времена”, т.е. не зависят от времени. Для 

построения фазового пространства используем две 
переменные: по оси Оу будем откладывать прира-
щение наблюдаемой величины, по оси Ох – саму на-
блюдаемую величину (рис. 4). 

Рисунок 4. Фазовый портрет 
нормированных значений стока

Ранее было указано, что предложенная нами мо-
дель формирования речного стока при определен-
ных значениях управляющих параметров имела ав-
токолебательные решения. В фазовом пространстве 
автоколебаниям соответствует притягивающее 
множество, называемое предельным циклом. Если 
предельный цикл устойчивый, то при t ҥ∞ к нему 
стремятся все фазовые траектории, начинающиеся 
в  некоторой ε–окрестности этого предельного цик-
ла. Из рис. 4 видно, что предельный цикл существу-
ет, но является неустойчивым. Другими словами, в 
колебаниях речного стока присутствуют периоди-
ческие составляющие, которые необходимо будет 
определить. 

2. Регрессионный анализ
На данном этапе определим закономерности, 

связывающие приращения стока с самим стоком. 
Для этого в фазовом пространстве построим по-
линомиальную регрессию, связывающую эти две 
переменные. Полиномиальную регрессию (алге-
браический полином 5-ой степени) впервые для 
анализа статистических данных применил T. Ozaki 
[3], который свою нелинейную модель назвал поро-
говой авторегрессией. Следуя этой идее, применим 
полиномиальную регрессию для анализа колебаний 
стока реки Волги. 

Рассмотрим параметрическую модель вида:
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   H H t   , 

где H – уровень водоема, H – его приращения, (t) – случайная вынуждающая сила, 

 H  – алгебраический полином неизвестной пока степени от уровня, называемый 

регрессией. Регрессию, заданную приведенным выше уравнением будем впоследствии 

называть автономной (независящей от времени). В автономное уравнение явно не входит 

независимая переменная (время). Это означает, что закон изменения неизвестных функций, 

описываемых автономным уравнением, не меняется с течением времени, что характерно 

для физических законов. И, следовательно, решение такого уравнения можно 

экстраполировать за пределы рассматриваемого интервала времени, в отличие от водно-

балансовых соотношений, которые верны только для того интервала времени, для которого 

они построены [4].   

 Стандартный метод построения параметрической регрессии основан на 

использовании следующей линейной относительно параметров дифференциально-

разностной модели [4]  
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где H – уровень водоема, ΔH – его приращения, 
γ(t) – случайная вынуждающая сила, Φ(Н) – алге-
браический полином неизвестной пока степени от 
уровня, называемый регрессией. Регрессию, задан-
ную приведенным выше уравнением будем впо-
следствии называть автономной (независящей от 
времени). В автономное уравнение явно не входит 
независимая переменная (время). Это означает, 
что закон изменения неизвестных функций, опи-
сываемых автономным уравнением, не меняется с 
течением времени, что характерно для физических 
законов. И, следовательно, решение такого урав-
нения можно экстраполировать за пределы рас-
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водно-балансовых соотношений, которые верны 
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где k – степень полинома, N – число статистических данных наблюдений. Функция 

 kaaaQ ...,, ,10  достигает минимума в точках, где производные по соответствующим 

параметрам обращаются в ноль. Полученные  уравнения являются линейными относительно 

параметров.  

Порядок регрессий выбран из условия минимума остаточной суммы квадратов. 
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Рис. 5. Полиномиальная регрессия для стока Волги. 

 

По графику полиномиальной регрессии Волги видно, что 1-ый и 3-ий корни 

полиномиальной регрессии являются устойчивыми (производные в этих точках 

отрицательные), эти значения стока будет удерживаться достаточно долго. 2-ой корень 
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Рисунок 5. Полиномиальная регрессия для стока Волги

По графику полиномиальной регрессии Волги 
видно, что 1-ый и 3-ий корни полиномиальной ре-
грессии являются устойчивыми (производные в 
этих точках отрицательные), эти значения стока 
будет удерживаться достаточно долго. 2-ой корень 
является неустойчивым (производная положитель-
на) и поэтому  соответствующее значение стока 
быстро изменяется. Вычтем из приращений стока 
значения, соответствующие полученной регрес-
сии. Полученную остаточную  последовательность 
исследуем на наличие  периодических составляю-
щих. 

3. Выявление периодических составляющих 
стока Волги.

Решение о наличии периодических составляю-
щих в структуре временного ряда принимаем на 
основе анализа периодограммы [5]. С помощью 
анализа периодограммы  ряда можно установить 
присутствие той или иной периодической состав-
ляющей, ее характер и относительную величи-
ну. Сама периодограмма – это функция частоты, 
которая показывает оценку плотности сигнала. 
Периодограмма (рис. 6), построенная по нормиро-
ванным данным стока Волги имеет несколько пи-
ков для достаточно точно определяемых частот 
(табл. 2). 
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Рисунок 6. Периодограмма приращений  стока Волги в районе Волгограда (1879-2009 гг)

Таблица 2.
Значения частот, соответствующие 

пикам периодограммы

частота Число месяцев
1 0.0831229 12.03

2 0.166174 6.017

3 0.250039 3.9999

4 0.33309 3.0219

5 0.416141 2.403
   
В этой таблице самому большому пику по величи-

не соответствует полугодовая частота. Следующий 
по величине пик характеризует периодичность, по-
являющуюся каждые 4 месяца. Третьей частотой, 
используемой в наших построениях, выбираем го-
довую частоту. Построим тригонометрический по-
лином, на основе выделенных трех частот. 

4. Построение периодических 
составляющих 

Для построения тригонометрической полинома 
воспользуемся тригонометрической моделью, по-
строенной для приращений стока
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Решая систему (5), получаем оценки коэффициентов  периодических составляющих. 
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Таблица 3.
Оценки коэффициентов периодических составляющих и частот скрытых периодичностей 

Оценки коэффициентов 
при косинусах

Оценки коэффициентов 
при синусах

Оценки частот 
(1/мес)

Оценки 
периодов 

А0 -7,91657E-05

А1 0,0858 B1 0,06832 0,08315 1.0022 лет

А2 -0,0504 B2 0,0405 0,1663 6.0132 мес

А3 0,1625 B3 0,0302 0,24945 4.0088 мес

Заключение 
В результате проведенного исследования получены следующие результаты. Сток Волги за период 

с 1879 по 2009 гг. представляет собой нестационарный процесс, в котором изменяются математическое 
ожидание, дисперсия, поведение максимального и минимального стоков.  Проведенный регрессионный и 
спектральный анализы для приращений стока Волга позволили выделить полиномиальный тренд в стоке 
Волги и характерные  частотные периодичности■  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В статье рассматривается расчет надежности 
для системы информационной безопасности ведом-
ственной информационной сети на основе модели 
системы массового обслуживания, приводится по-
рядок обмена сообщениями при аутентификации.

Ключевые слова: надежность, информационная 
безопасность, аутентификация, система массового 
обслуживания.

Введение
Данная работа посвящена расчету надежности 

аппаратуры для системы информационной безопас-
ности, проектируемой ведомственной информаци-
онной сети (ВИС), актуальность темы определяется 
необходимостью расчета вероятностно-временных 
характеристик (ВВХ) процессов, связанных с функ-
ционированием системы. Основа представленной 
модели состоит в описании процесса повреждения 
устройств и восстановления их работоспособности 
в виде системы массового обслуживания (СМО). В 
статье содержится решение задачи расчета параме-
тров надежности, имеющее существенное значение 
при выборе аппаратно-программной части этой си-
стемы.

Основными функциями ведомственной инфор-
мационной ВИС являются: предоставление свя-
зи по отдельным видам; хранение информации в 
электронных базах данных (БД) и предоставление 
доступа к ним в соответствии с установленными 
правилами [1]. 

В настоящее время проводится предварительная 
разработка функций и оценка производительно-

сти отдельных элементов проектируемой сети. Это 
определяет необходимость расчета параметров 
надежности системы информационной безопас-
ности.

На информационную безопасность (ИБ) ведом-
ственной информационной сети влияет множество 
различных факторов, которые можно разделить на 
несколько групп [2]:

- структурно-функциональные;
- программные.

Система аутентификации
Основными для реализации процесса доступа к 

информации или управляющим системам являются 
следующие действия:

- идентификация – процесс распознавания 
устройства (процесса) по идентификаторам, по ко-
торым можно выделить данное устройство или про-
цесс из множества других; 

- аутентификация – процесс проверки подлинно-
сти заявленных параметров для данного пользова-
теля, процесса, устройства.

Большинство систем доступа выполняет процесс 
аутентификации устройств на основе комбинации 
идентификаторов и паролей. Проверка самого субъ-
екта доступа (физического лица) в автоматизиро-
ванном режиме возможна по уникальным биоме-
трическим признакам, присущим людям.

Процесс аутентификации можно разделить на 
два этапа: 

предварительный, который выполняется при 
регистрации клиента в системе, когда у клиента за-
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прашивается образец аутентификационной инфор-
мации, например, пароль который будет рассматри-
ваться системой как эталон при аутентификации; 

основной, когда образец аутентификационной 
информации запрашивается у клиента и сравнива-
ется с хранящимся в системе эталоном. 

Если образец совпадает с эталоном, клиент счи-
тается узнанным и получает определенные права 
доступа. Для аутентификации клиента сервер дол-
жен хранить таблицу имен и соответствующих им 
эталонов.

В качестве примера в статье рассматривается 
процесс доступа в системе RADIUS [3,4]. Название 
системы RADIUS складывается из первых букв слов 
– Remote Authentication Dial In User Service (услу-
ги дистанционной аутентификации вызывающего 
пользователя).

Система RADIUS используется при аутентифика-
ции подключений терминалов к серверу для полу-
чения доступа к различным объектам сети. Система 
RADIUS представляет собой структуру, соответству-

ющую архитектуре «клиент-сервер». 
В структуру системы RADIUS входят [3,4]: 
терминал пользователя (User), который подклю-

чается к серверу NAS для передачи информации ау-
тентификации и авторизации;

сервер доступа к сети NAS (Network Access Server), 
который передает на RADIUS-cервер информацию 
об устройстве клиента, от которого идет запрос; 

RADIUS-cервер – элемент, принимающий запро-
сы от клиентов, проводящий аутентификацию и 
авторизацию, а также передачу клиенту всех пара-
метров, необходимых для предоставления доступа 
(рис.1).

RADIUS-cервер работает в режиме резервиро-
вания с восстановлением, когда используются два 
отдельных аппаратно-программных комплекса 
поочередно обрабатывающих запросы на вход в 
сеть с базами данных. При использовании системы 
RADIUS от терминала клиента передается аутенти-
фикационная информация. 

Рисунок 1. Структура системы RADIUS

При этом сервер NAS формирует сообщение 
Access-Request, при отсутствии ответа запрос пере-
дается повторно. При получении сообщеия Access-
Request должен передаваться соответствующий от-
клик Access Accept от RADIUS-сервера (рис.2). 

При положительном результате проверки сервер 
приступает к поиску профиля пользователя в базе 
данных. Пользовательская запись (профиль) в базе 
данных содержит список требований, необходимых 
для реализации доступа данного клиента к опреде-
ленным данным. К таким требованиям могут отно-
ситься проверка пароля, порта или идентификатора 
NAS-сервера, через который разрешен доступ к дан-
ным для этого клиента. При невыполнении любого 
из условий, приведенных в запросе, NAS-серверу 
передается сообщение Access-Reject, показывающее 
некорректность запроса пользователя. При выпол-
нении всех условий NAS-серверу передается сооб-
щение Access-Accept, включая список необходимых 
параметров. 

Математическая модель определения на-
дежности системы аутентификации

Рассмотрим аналитическую модель обработки 
запросов на восстановление сервера в виде системы 
массового обслуживания (СМО) M|M|1. 

В соответствии с обозначениями классификации 
видов СМО и случайных процессов [5, 6]: 

M – марковский процесс поступления заявок на 
обслуживание (интервалы времени между прихо-
дом заявок распределены по экспоненциальному 
закону), в данном случае поступлению заявки соот-
ветствует запросу клиента на восстановление рабо-
тоспособности сервера; 

M – марковский процесс времени обслуживания 
заявок (время обслуживания заявок распределено 
по экспоненциальному закону), процессу обслужи-
вания соответствует процесс ремонта сервера, вы-
шедшего из строя; 

1 – количество обслуживающих приборов, функ-
ции обслуживающего прибора выполняет ремонт-
ная бригада.
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Технические науки
В данном случае принимается модель потока, в 

котором заявки появляются в разные интервалы 
времени, на бесконечно малом интервале времени 
появляется не более одной заявки (ординарность 
потока). Для данного потока существуют характе-
ристики случайного процесса (среднее значение, 
дисперсия и т.д.), которые не зависят от времени по-

ступления заявок (стационарность потока). Заявки 
не зависят друг от друга, и порядок их поступления 
не влияет на процесс обслуживания (поток без по-
следействия).

Структуру системы аутентификации, показан-
ную на рис. 1, можно представить в виде графа мо-
дели СМО (рис.2).

Рисунок 2. Граф модели СМО для определения надежности системы аутентификации

В соответствии с графом система может нахо-
диться в трех состояниях [7]:

- 0 – оба сервера исправны; 
- 1 – один сервер исправен, другой восстанавли-

вается;
- 2 – оба сервера восстанавливаются.
Это восстанавливаемая система многократного 

использования с нагруженным резервом и одной 
ремонтной бригадой.

Финальным вероятностям для данной модели 
соответствует система алгебраических уравнений 
при условии, что исходно система находится в со-
стоянии 0 (исправны оба сервера) [7]:

− (n + 1) λp0 + μ p1 = 0,                              (1)
(n + 1) λp0 − (λ + μ)p1 + n μ p2 = 0,                   (2)

λ p1 − n μ p2 = 0,                                   (3)
где

- p0 – вероятность того, что оба сервера исправ-
ны;

- p1 - вероятность того, что поврежден один сер-
вер;

- p2 - вероятность того, что оба сервера неисправ-
ны;

- λ – интенсивность отказа;
- μ – интенсивность восстановления; 
- n – количество обслуживающих приборов (ре-

монтных бригад).
Учитывая дополнительное условие,

p0 + p1 + p2 = 1                                 (4)
получаем следующие значения вероятностей, выра-
женные через p0:

p1 = (n + 1) λ p0/ μ                               (5)
p2 = [λ/n μ] p1 = [(n + 1) λ2] p0/ n μ2             (6)

p0 = [1+ (n + 1) λ/ μ + (n + 1) λ2/ n μ2]-1.         (7)
Пример расчета
- m = 2 – количество одновременно работающих 

серверов;

- λ = 1,28×10-7 1/сек (повреждение сервера проис-
ходит в среднем 1 раз в квартал);

- μ = 3,85×10-6 1/сек (восстановление работоспо-
собности сервера занимает в среднем 3 суток); 

- n = 1 – количество ремонтных бригад.
Поскольку 2 сервера работают одновременно 

(нагруженный резерв) m = 2, то при вычислениях в 
формулы вместо значения λ следует подставлять 2λ.

Определим вероятности p0, p1, p2 и pраб – вероят-
ность того, что система из двух серверов будет ра-
ботоспособна.  

p0 = [1+ (n + 1) m λ/ μ + (n + 1) (m λ)2/ n μ2]-1 =
= [1+ (1 + 1) 2×1,28×10-7 / 3,85×10-6  +

+ (n + 1) (2×1,28×10-7)2/ 1 (3,85×10-6) 2]-1 =
= [1+ 1,32×10-1  + (2) (2,56×10-7)2/ 1 (3,85×10-6) 2]-1=

=[1+ 1,32×10-1  + 0,86×10-2]-1 =
= [1+ 0,132  + 0,0086]-1= 0,876

Вероятность того, что оба сервера будут исправ-
ны, равна p0 = 0,876. 

p1 = (n + 1) 2λ p0/ μ = (n + 1) λ p0/
/ μ = 2×2×1,28×10-70,876/3,85×10-6 = 0,115

Вероятность того, что один сервер будет испра-
вен, равна p1 = 0,115.

p2 = [2λ/n μ] p1 = 0,00759.
Вероятность того, что оба сервера будут неис-

правны, равна p2 = 0,00759.
pраб = p0 + p1 = 0,876 + 0,115 = 0,991.

Вероятность того, что система из двух серверов 
будет работоспособна, равна pраб = 0,991.

Выводы
Процесс функционирования представляет собой 

взаимодействие двух случайных процессов (отказов 
аппаратуры и восстановления работоспособности). 
В примере, приведенном в тексте работы, повреж-
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дение сервера происходит в среднем один раз в 
квартал, ремонт сервера занимает трое суток. При 
этих данных вероятность того, что система из двух 
серверов будет работоспособна, равна pраб = 0,991. 

Такую модель на основе СМО можно использовать 
при предварительных расчетах ВВХ системы с дву-
мя серверами■ 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
функций и свойств белков молочной продукции, а 
также выявлению возможной равноценной замены 
молока, как источника белков, кисломолочным про-
дуктом - йогуртом. В рамках работы было экспери-
ментально определено содержание белков в трех 
видах молока и двух образцах йогуртов.

Ключевые слова: белок, молоко, йогурт, амино-
кислоты, рефрактометрический метод.

Белки являются важной составной частью жи-
вого. Не существует другого вещества с такими же 
удивительными свойствами, как белок. Если клетке 
необходимо совершить какую-либо работу, почти 

всегда её выполняет какой-либо белок.
Белки - это высокомолекулярные азотсодержа-

щие органические соединения, характеризующиеся 
строго определенным составом и состоящие из ами-
нокислот, соединенных в цепи с помощью пептид-
ных связей и имеющие сложную структурную орга-
низацию [1].

В состав белков входят 20 аминокислот, что обу-
славливает огромное многообразие белков, которое 
объясняется множеством комбинаций аминокис-
лотных остатков. Причем, если отсутствует хотя бы 
одна из незаменимых аминокислот, то прекращается 
биосинтез белка. В организме человека насчитыва-
ется около пяти миллионов разнообразных белков.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая формула белка:

H2N CH
R

C NH CH
O

C
R

NH
O

CH
R

COOH

n
Элементарный состав белков в процентах от сухой массы отражен в таблице 1[2].

Таблица 1.
Элементарный состав белков

Элемент Состав (%) Элемент Состав (%)
углерод 50-55 водород 6,5-7,3
кислород 21-24 сера 0-2,5
азот 15-18 зола 0-0,5

В живом организме белки выполняют различные функции, основные из них представлены в таблице 
2 [3].
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Таблица 2.
Функции белков и их характеристика

№ Функция Характеристика функции

1 Структурная Участвуют в построении мембран и цитоскелета, формируют 
вещество соединительной ткани – коллаген, кератин, эластин.

2 Ферментативная Ускоряют синтез и распад веществ, перенос отдельных групп атомов и электронов.

3 Гормональная Регуляция и согласование обмена веществ в разных 
клетках организма (инсулин и глюкагон).

4 Рецепторная Избирательное связывание гормонов, биологически активных веществ 
и медиаторов на поверхности мембран или внутренних клеток.

5 Транспортная Перенос веществ в крови, например, гемоглобин (транспорт кислорода), трансферрин 
(транспорт железа),Ca2+-АТФаза (выкачивание ионов кальция из клетки) и др.

6 Резервная Запас молекул для питания развивающейся клетки.

7 Сократительная Внутриклеточные белки: тубулин, актин, миозин, - предназначены для 
изменения формы клетки и движения самой клетки или ее органелл.

8 Защитная Защищают при инфекционных заболеваниях и при повреждении 
тканей. Связывают токсичные металлы и алкалоиды.

Химические науки

Белки, содержащие полный набор аминокислот, 
включая незаменимые, являются биологически 
полноценными, они содержатся в животной пище 
и лишь в некоторых пищевых растениях. Если при-
нять биологическую ценность белков молока за 
100, то биологическая ценность мяса и рыбы вы-
ражается числом 95, ржаного хлеба - 75, риса - 58, 
пшеничного хлеба - 50.

При недостаточном поступлении с пищей бел-
ков, например при вегетарианстве, когда основу 
питания составляют растительные продукты, на-
блюдается белковая недостаточность, так как со-
держание белков в растительных продуктах мень-
ше, чем в продуктах животного происхождения. 
Белковая недостаточность особенно тяжело пере-
носится в детском возрасте: наблюдается задерж-
ка роста, малокровие, поражение печени и почек, 
нарушается секреция пищеварительных соков, а, 
следовательно, и переваривание белков, поэтому 

полноценное питание, в том числе молочными и 
мясными продуктами снимает симптомы белко-
вой недостаточности.

Пищевая ценность высока, если белок содержит 
все незаменимые аминокислоты в необходимых 
для человека пропорциях. Такому требованию от-
вечают многие белки животного происхождения, в 
том числе молоко и молочные продукты.

Целью нашей работы является определение со-
держания белка в молочных продуктах и выявле-
ние возможности равноценной замены молока, как 
ценного источника белков для нашего организма, 
кисломолочным продуктом - йогуртом.

Для эксперимента было взято три вида молока 
- пастеризованное, стерилизованное и сухое, и два 
вида йогуртов. Определение содержания белка в 
молочных продуктах проводили рефрактометри-
ческим методом. Полученные результаты отраже-
ны в таблице 3.

Таблица 3.
Результаты рефрактометрических измерений

Определяемые
величины

Молоко 
пастеризованное

Молоко 
стерилизованное

Молоко 
сухое

Йогурт 
BIO MAX

Йогурт BIO 
Баланс

Показатель преломления 
в исходном образце 1,3425 1,344 1,3422 1,3445 1,3456

Показатель преломления 
фильтрата 1,3355 1,3377 1,3368 1,3376 1,3385

Содержание
белка, % 3,423 3,08 2,64 3,374 3,472

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что йогурт по процентному содержа-
нию белка может служить равноценной заменой 
пастеризованного и стерилизованного молока, а 
сухое молоко не может в полной мере восполнять 
потребность в белке.

Таким образом, люди, которые не могут употре-
блять молоко в силу физиологических особенно-
стей организма, могут использовать в своем раци-
оне йогурт, как источник получения белка. Кроме 
того, регулярное употребление йогурта способству-
ет хорошей работе желудочно-кишечного тракта и 
нормализации пищеварения■
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