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И.С. Тюрин 

 

ГЕНЕРАТИВНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

СФЕРЕ IT 
 

В статье рассматриваются генеративные нейронные сети и спо-

собы их применения в сфере информационных технологий. Изучены при-

меры популярных нейронных сетей, используемых для генерации текстов, 

изображений и кода. Рассмотрены способы их применения при разра-

ботке, а также выполнена оценка перспектив их использования как в обу-

чении, так и на практике. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, ин-

формационные технологии, программирование. 

 

С недавнего времени мы можем наблюдать огромный рост исследований и разработок, связанных 

с искусственным интеллектом. Еще несколько лет назад сложно было представить, что компьютеры смо-

гут генерировать тексты и изображения на нынешнем уровне, однако сейчас компьютер даже может сам 

программировать, благодаря технологиям искусственного интеллекта. Нейронные сети, способные на та-

кое, имеют говорящее название – генеративные нейронные сети, так как они генерируют текст или изоб-

ражение в соответствии с «промтами» (англ. Prompts – «запросы») от пользователя, чем подробнее описан 

запрос – тем больше ему будет соответствовать результат. Чтобы оценить возможности применения 

нейронных сетей, рассмотрим несколько популярных примеров: 

1.ChatGPT – пожалуй, самый популярный чат-бот, созданный на основе технологий искусственного 

интеллекта. Он был разработан компанией OpenAI, и обучен на огромном объеме текстов из сети интернет. 

Он не просто отвечает на запросы, а пытается понимать контекст разговора и запоминать, о чем ведется 

речь, в отличии от своих более старших «братьев». ChatGPT пытается генерировать ответы максимально 

близкие к естественной речи и способен отвечать пользователю на вопросы, ища ответы в сети. Однако 

из-за возможностей, предоставляемых этим чат-ботом, его часто применяют недобросовестно. Примером 

                                                           
 © И.С. Тюрин, 2024. 

 

Научный руководитель: Балаба Ирина Николаевна – доктор физико-математических наук, доцент 

профессор, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия.  
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может послужить история, произошедшая в 2023 году, в РГГУ, где студент получил отметку «удовлетво-

рительно» за дипломную работу, написанную с помощью данного чат-бота, который смог сгенерировать 

для студента несколько глав, включающих аналитическую часть, и предоставил ссылки на научные труды.  

2.Midjourney – нейронная сеть способная генерировать изображения по запросу пользователя, чем 

подробнее получено описание требуемого результата, тем лучше будет результат. Старые версии могли 

допускать много ошибок, искажать изображения, самыми известными проблемами являются странно вы-

глядящие руки, например, с лишними пальцами, или «стеклянные» глаза, вызывающие эффект зловещей 

долины (явление, при котором объект, выглядящий как человек, вызывает неприязнь или даже отвращение 

у зрителя). Однако, сейчас, особенно при грамотно составленным запросом, можно получить очень каче-

ственные изображения (рис. 1.). 

3.Copilot – нейронная сеть от кампании Microsoft является хорошим примером генеративной 

нейронной сети для программирования. Она способна как писать код, так и дополнять готовый, или пере-

носить код написанный для одного языка программирования на другой, что может быть очень полезно в 

связи с развитием новых языков, и необходимостью не отставать от меняющихся тенденций. При написа-

нии кода подобные «помощники» могут ошибаться, но и сами способны найти ошибку, если попросить их 

проверить код, но полностью полагаться на них все-таки не стоит.  

 

 
Рис. 1. Пример изображения сгенерированного нейронной сетью 

 

Возможности применения генеративных нейронных сетей в сфере IT как при обучении, так и на 

практике очень широко, и может облегчить работу на разных этапах: 

1.Во-первых, возможность поиска информации куда удобнее чем поиск в сети, однако, выданная 

вам информация может оказаться не полной или полностью ложной, ввиду несовершенства искусствен-

ного интеллекта (он не может оценить истинность того, что выдает пользователю). 

2.Генерация текста может быть полезна при наполнении, например, сайта. Именно этой возможно-

стью генеративных нейронных сетей чаще всего злоупотребляют. Иногда студенты пытаются с их помо-

щью писать доклады, рефераты, курсовые или даже научные статьи. Усугубляет эту проблему то, что, к 

сожалению, сейчас нет качественного способа определения наличия текста, сгенерированного искусствен-

ным интеллектом, попытки внедрить такой функционал в системы проверки на плагиат допускают не вер-

ный результат, и полагаться на это не стоит. 
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3.Генерация изображений позволяет упростить создание визуального оформления сайта, освобож-

дая от нужды поиска «стоковых» изображений, для фонового наполнения. 

4.Генерация кода может использоваться как студентом, не желающим работать самостоятельно (и 

это большая проблема, с которой, к сожалению, сложно бороться, как и со сгенерированным в работах 

текстом), так и программистом, для упрощения рутинной части работы, например, для поиска ошибок или 

оптимизации кода. 

Применение технологий искусственного интеллекта открывает большие возможности, ведь не слу-

чайно на данный момент мировой рынок искусственного интеллекта оценивается в 136 миллиардов дол-

ларов, и в ближайшие года ожидается только рост. Программисты и другие специалисты в сфере инфор-

мационных технологий, могут применять их для упрощения разработки и наполнения проектов. Но стоит 

учитывать, что уже были прецеденты недобросовестного использования нейронных сетей, и развитие спо-

собов отслеживания и контроля таких случаев является важным направлением в работе с искусственным 

интеллектом. Не стоит недооценивать и то, что нейронные сети могут работать не корректно, и все еще 

нуждаются в тщательных проверках и контроле результатов работы, поэтому пока мы не можем полно-

стью полагаться на них. 
 

Библиографический список: 

 

1.Сайт компании Microsoft, создавшей Copilot: [Электронный ресурс]. URL: https://www.microsoft.com (дата 
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И.У. Делаев 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ГРОЗНЕНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С XIX ПО 

XXI ВВ. 
 

В статье рассматривается период с самого начала становления 

грозненской промышленности и до недавнего времени. Дана оценка зна-

чению грозненской промышленности в период Великой Отечественной 

войны.  

 

Ключевые слова: промышленность, газопереработка, нефтепе-

реработка, нефтедобыча, газодобыча, газ, нефть, СССР, месторожде-

ния, скважина, источники, Красный молот, авиационный, ученые, совет-

ский, разработка, ГрозНИИ, российский, ТЭЦ, Северный Кавказ, пред-
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Грозненский нефтепромышленный комплекс является одним из старейших горно-промышленных 

комплексов Российской империи - СССР – России, имеющий почти полуторавековую историю, был и 

остается школой для нефтяников всей страны. Здесь заканчивали университеты выдающиеся специалисты, 

ученые и руководители государственной нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности. Неудивительно что "Грознефть" и другие предприятия Грозного стали называть "кузницей 

кадров". 

Беноевские нефтяные источники находились на территории села Площадь нефтяного месторожде-

ния составляла около 50 квадратных километров. Глубина нефтяных скважин, пробуренных жителями де-

ревни Беной, составляла от 1,5 до 1,5 метров. 

Нефтяные скважины, вырытые жителями Беноя, были глубиной 1,5-4 метра и располагались в основном 

на левом берегу реки Нефтянки. Местные жители уже давно добывали нефть из этих колодцев. Нефть 

имела резкий запах и использовалась в качестве горючего материала, а также для покраски зданий, чтобы 

защитить их от влаги.  

С развитием нефтяной промышленности в Грозном, Бенойское месторождение стало объектом ак-

тивной разведки частных компаний. Выходы на поверхность Бенойского нефтяного месторождения были 

исследованы такими геологами, как Денисовым в 1886 году и Консином в 1892 году. [1] 

В июле 1893 года предприниматель И.К. Ахвердов начал бурение первой нефтяной скважины в 

Грозном. Бурение велось с помощью паровой машины специально приглашенной из Баку группой специ-

алистов во главе с мастером Н.П. Муравьева и под руководством инженера Л. Баскакова в Алхан-Юртов-

ском районе «Товариществом Ахвердов Компании». Строительство продолжалось почти 100 дней, и 6 ок-

тября, когда глубина скважины достигла 131 метра, из нее мощным фонтаном полилась нефть. Эта сква-

жина положила начало развитию нефтяной промышленности Грозного [5][6]. 

Обнаруженные нефтяные месторождения Грозного привлекли внимание капиталистов в России и 

за рубежом. Это привело к острой конкурентной борьбе за право владения нефтенасыщенными локациями, 

бурному росту промышленного финансирования и стремительному совершенствованию технологий до-

бычи, транспортировки и переработки нефти. Широко начали использовались паровые двигатели, канат-

ное бурение, трубопроводы, в ход пошло электричество. К концу XX века возникли крупные нефтедобы-

вающие и нефтеперерабатывающие компании. За короткий срок в нефтедобычу было вложено 25 млн руб-

лей. Добыча нефти достигла 40 млн пудов в год [7]. 

Нефть имела и имеет огромное значение для экономики региона и, помимо самостоятельного зна-

чения, способствует подъему таких отраслей экономики, как промышленность (нефтепереработка хими-

ческое и машиностроительное производство и т.д.), транспорт (железные дороги, трубопроводы, автомо-

били, авиация) и профессиональное образование (высшее и среднее профессиональное) Грозненского  рай-

она. 

                                                           
 © И.У. Делаев, 2024. 

 

Научный руководитель: Ахмадова Хава Хамидовна – профессор, доктор технических наук, Гроз-

ненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Россия.  
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Уже в 1895–1896 годах в Грозном были построены первые нефтеперегонные заводы: «Т-ва Ахвер-

дов и Ко», «Успех» и завод Владикавказской железной дороги. 

В 1914 г. был построен нефтепродуктопровод Грозный – Петровск-Порт (Махачкала), который дал 

выход грозненской нефти к Каспийскому морю [8]. 

Одновременно с возрождением нефтяной промышленности в 1923-1924 годах развернулись работы 

по ее реконструкции (модернизации) и частичному внедрению нового оборудования в нефтедобыче и бу-

рении скважин. Например, если в 1923 году на Грозненском месторождении было шесть глубинных (штан-

говых) насосов, то в 1927 году их было уже около 300, что составляло 76 % от общего числа добывающих 

скважин Грознефти [2, с. 149]. Впервые в Советском Союзе бензин в промышленных масштабах стали 

производить из нефтяного газа в Грозном на газолиновом заводе № 5, который был переоборудован для 

производства газовогог бензина инженером И.Н. Аккерманом и располагался на территории бывшего  

Морского ведомства. Завод был пущен в эксплуатацию 11 августа 1924 года, и сегодня на месте этого 

завода находится Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт (рис. 1). 

   
1 – резервуар с бензином; 2 – резервуар с лигроином; 3 – газгольдер; 4 – маслоотделитель;  

5 – компрессорная станция; 6 – конденсированный порошок; 7 – генератор; 8 – холодильник;  

9 – скрубберы; 10 – насосное отделение; 11 – аккумулятор газа. 

Рис. 1. Первый газолиновый завод в Грозном 

 

За двадцать лет Советской власти добыча нефти увеличилась в 2,8 раза… Пробурено в 1936 году 

305 тысяч метров, а в 1925 году всего 64,4 тысячи метров. Скорость проходки за последние восемь лет 

увеличилась от 70 до 514 метров на станок в месяц… Основные фонды грозненской промышленности 

увеличились в 12 раз. Производительность труда по сравнению с 1927 годом возросла в 2 раза [10].  

В этот период возникли новые отрасли промышленности, в том числе химическая, машинострои-

тельная и энергетическая. Валовая продукция промышленности к 1940 г. выросла в 11 раз по сравнению с 

уровнем 1913 г. К 1940 г. в республике было реконструировано или вновь создано 188 промышленных 

предприятий. Если до революции на долю нефтяной промышленности приходилось 87 % общего объема 

промышленного производства, то к 1940 году этот показатель снизился до 68 % [9]. 

На протяжении многих лет Грозный был основным производителем парафина, его производство 

достигало 30% от общего объема производства в СССР. Парафин производился на нефтеперерабатываю-

щих заводах, которые впоследствии были названы в честь В.И. Ленина и А.Д. Шерипова. 

Грозненский НПЗ имени В. И. Ленина был фактически создан на базе НПЗ имени И. А. Ахвердова 

(1896-1899 гг.). НПЗ имени Асланбека Шерипова начал работу в 1939 г., а Новогрозненский нефтезавод 

имени Николая Анисимова – 1951 г. 
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Грозненский химический завод (1954) и Грозненский газоперерабатывающий завод (1973), назван-

ный в честь 50-летия образования СССР, перерабатывали не саму нефть, а попутные газы. 

Помимо этих крупных заводов, был еще Чечено-Ингушский химический завод, производивший 

краски, эмали, олифу, мастику и другую бытовую химию, а грозненский биохимический завод выпускал 

растворители (ацетон, бутанол, этанол), кормовой витамин В12, премиксы, ацидофилин, лизин и пр.  

И хотя расцвета и многократного увеличения добычи и переработки нефти в Грозненском экономи-

ческом районе удалось достичь в советское время, это не значит, однако, что раньше ничего не было и все 

было построено на почти пустом месте. В конце XIX в. грозненская нефтяная промышленность была вто-

рой в России по объему добычи после Баку и уступала еще лишь США, Венесуэле и Румынии.  

Драматические события истории нашей страны, в которых участвовали, а зачастую и оказывались 

жертвами грозненские нефтяники, привели к практически полной потере подробных архивных докумен-

тов об их судьбах. Зачастую такая информация сознательно уничтожалась или искажалась в угоду поли-

тической целесообразности. Поэтому возвращение имен забытых грозненских нефтяников – еще одна из 

важнейших задач, учитывая плохую сохранность архивов Грознефти, других государственных учрежде-

ний, а также библиотек и в первую очередь – грозненской Центральной научно-технической библиотеки 

нефтяной промышленности (ЦНТБ НП), сгоревшей в 1995 г. В ЦНТБ НП хранились уникальные книги, 

журналы и архивные материалы, начиная с середины XIX в., по развитию техники, технологии и эконо-

мике нефтяного дела старейшего в мире нефтедобывающего региона, а также биографические сведения о 

нефтяниках Грозного. Таких библиотек в СССР было три: в Баку, Грозном и Москве.  

Действительно, к августу 1942 года около 4200 вагонов с оборудованием и материалами из Грозного 

были эвакуированы на восток, в основном в Башкирию и Фергану (Узбекистан). Известно, что в 1943 г. на 

промыслах Грознефтекомбината было добыто около 0,81 млн т нефти, а общая добыча нефти в СССР в 

тот год составила 17,9 млн т [2, С. 151]. 

В Грозном за многие годы образовался крупный научно-образовательный центр, включавший три 

научно-исследовательских и проектных института (ГрозНИИ, Грозгипронефтехим и СевКавНИПИнефть) 

и несколько вспомогательных научных учреждений (грозненские филиалы ВНИИКАнефтегаз, ВНИИБТ), 

высшее учебное заведение – ГНИ, а также отдельно Грозненский нефтяной техникум и несколько профес-

сионально-технических училищ. 

Грозненские нефтяники участвовали в открытии и разработке нефтяных и газовых месторождений 

на всем Северном Кавказе, в Татарии, Башкирии, на Сахалине, в Тюменской области, Казахстане, Туркме-

нистане и за рубежом. 

Грозненский нефтяной институт - старейший ВУЗ нефтегазового профиля, внесший значительный 

вклад в развитие наук о геологии, поиске, разведке, бурении и разработке нефтяных и газовых месторож-

дений, нефтепереработке и нефтехимии. В институте обучались студенты, ставшие впоследствии руково-

дителями отраслей и предприятий, крупными учеными, в том числе министрами: нефтяной промышлен-

ности СССР – Н.А. Мальцев и Л.Д. Чурилов; нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен-

ности СССР – В.С. Федоров и С.Н. Хаджиев; геологии – Д.Л. Федоров. В их числе также начальник Глав-

газа СССР А.Т. Шмарев; начальник главка «Главтюменнефтегаз» В.И. Муравленко; академики АН СССР 

– М.Д. Миллионщиков и А.А. Дородницин, академик РАН С.Н. Хаджиев. 

Военные годы (1941–1945). Сотрудники ГрозНИИ начали производить горючую смесь для борьбы 

с танками [10]. Благодаря разработкам ГрозНИИ Грозненский нефтеперерабатывающий завод № 2 смог 

наладить выпуск лучших марок авиабензина, выполнить годовой план на 1,5 месяца раньше срока и уве-

личить производство на 25 %. Многие нефтяники титаническим трудом выполняли план на 200-300 % [13]. 

На заводе "Красный молот" на оборудовании, которое к тому моменту еще не было эвакуировано, ремон-

тировали технику, танки, бронепоезда и другую боевую технику. Нефтеперерабатывающие заводы постав-

ляли горюче-смазочные материалы на фронт [10]. К концу года предприятия республики выпускали 90 

наименований военной продукции. 

Стоит отметить что Грозный занимал второе место по добыче нефти после Баку, по переработке 

нефти почти равное место и первое место по производству авиационного бензина. В 1941 году в СССР 

добыли 31 миллион тонн нефти, из которых 23 миллиона тонн было добыто в Азербайджане, 4 миллиона 

тонн - в Чечено-Ингушетии, а остальное - на мелких месторождениях. В Грозном помимо добываемой 

нефти в самой республике перерабатывалась и поставляемая из других регионов, в том числе из Баку. 

Импортная нефть перерабатывалась в бензин А-76 для автотранспорта, а для производства авиационного 

бензина использовалась исключительно нефть, добываемая в республике. Практически вся истребитель-

ная авиация СССР использовала грозненский авиационный бензин [13]. 
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Несмотря на все трудности первого года войны грозненские нефтяники выполнили свою программу 

добычи нефти; до 1,5 млн тонн уменьшилась годовая добыча в 1942 году. С приближением фронта геоло-

гические изыскания и нефтепромысловые работы были на короткое время прекращены. Однако уже в 1943 

году работы были восстановлены, добыча нефти и бурение скважин возобновились; в 1943–1945 годах 

начальником «Грознефтекомбинат» был выпускник Грозненского нефтяного института В.С. Федоров, ко-

торый впоследствии (1965–1985 гг.) занимал пост министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР. Орденом Ленина был награжден трест «Малгобекнефть» за бесперебойную до-

бычу нефти. Тяжелейший труд грозненских нефтяников в сложный период войны способствовал сохране-

нию инфраструктуры нефтегазовой отрасли и восстановлению системы добычи нефти и газа в сжатые 

сроки.   

В 1944 году за вклад в открытие и разработку Ташкалинского нефтяного месторождения группа 

специалистов-инженеров нефтяников и геологов была удостоена высокого звания лауреатов государствен-

ной премии. В 1945 году «Грознефтекомбинат» был расформирован, в результате чего были созданы два 

отдельных объединения: «Грознефть» и «Грознефтезаводы». 

Критическая ситуация сложилась в конце 1940-х – в начале 1950-х годов в связи с постепенным 

истощением миоценовых отложений, разрабатывавшихся в течение длительного времени, и дефицитом 

новых подготовленных к добыче запасов нефти. В связи с этим на всей территории Восточного Предкав-

казья одновременно с разработкой глубокозалегающих меловых отложений в пределах открытых место-

рождений были широко развернуты геологоразведочные работы на нефть и газ. Работы привели к откры-

тию высокопродуктивных залежей нефти в верхнемеловых отложениях в пределах основных месторожде-

ний углеводородов, что значительно увеличило годовую добычу нефти «Грознефти» с начала 1970-х годов 

до пика в 20,6 млн тонн в 1972 году. при этом максимальный объем переработки нефти в 20,3 млн тонн 

достигнут в 1982 году.   Грозненский нефтеперерабатывающий комплекс можно сказать был монополи-

стом в своей отрасли в СССР. За менее чем за полтора столетия нефтяная промышленность добыла около 

500 миллионов тонн нефти и переработала около 1 миллиарда тонн. 

Нефтедобывающее объединение «Грознефть» сыграло решающую роль в существенном расшире-

нии Грозного как по территории, так и по численности населения, увеличившись с 66 000 до 450 000 жи-

телей [2]. Создание трех городских районов в Грозном связано с наличием нефтяных месторождений и 

нефтеперерабатывающих заводов, ранее называвшихся Старопромысловским, Октябрьским и Заводским 

районами.  

1945 год - 1980-е годы. Довоенные объемы производства электроэнергии и добыча нефти были 

восстановлено в 1947 году [9]. В период с 1945 по 1956 год наблюдался более быстрый рост промышлен-

ности по сравнению с 1930-ми годами. За период с 1951 по 1955 год в Грозном было построено 23 новых 

предприятия. Большинство устаревших заводов было перестроено и оснащено современным оборудова-

нием. Количество нефти, перерабатываемой на заводах, составляло более половины объёма промышлен-

ной продукции, как было до войны. 

Вся продукция нефтехимии и нефтепереработки в республике производилась предприятиями Гроз-

ного. На город приходилась львиная доля производства тепловой энергии республики, более двух третей 

машиностроительной продукции, около половины строительных материалов, около 80% продукции лег-

кой промышленности, более одной трети пищевой. Город располагал в себе более половины стоимости 

основных фондов, 70% рабочей силы и специалистов, насчитывались десятки крупных промышленных 

предприятий [10]. 

Грозненский газоперерабатывающий завод, введенный в строй 1975 году, был предназначен для 

переработки более 2 миллионов кубометров попутного газа. Завод производил различные углеводороды, 

в том числе пропан, этан, изобутан, бутан, пентан, техническую углекислоту, газовый бензин и сухой газ. 

Практически все газовые факелы в окрестностях Грозного были потушены, соответственно и экологиче-

ская обстановка значительно улучшилась. 

Накануне ВОВ была построена мощная ТЭЦ-1, названная в честь Коминтерна. На тот момент она 

была крупнейшей в Северо-Кавказском регионе. В 1952 году была построена первая и самая мощная элек-

тростанция высокого давления на Кавказе - Новогрозненская ТЭЦ-2. В 1967 году заработала ТЭЦ-3 – была 

первой станцией открытого типа. В 1980 году электростанции города суммарно произвели около 2800 

миллионов кВтч электроэнергии, а теплоцентрали вырабатывали в то время более 90 % всей электроэнер-

гии. 

Красный Молот был крупнейшим машиностроительным заводом в городе, производившим обору-

дование для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. К началу 1990-х годов на заводе работало до 

5 тысяч человек [11]. Продукция данного завода экспортировались в 34 страны мира. Выпускалось при-
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близительно 80 наименований товаров народного потребления.  Секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов по-

сетил завод в 1982 году во время своего визита в Чечено-Ингушетию [4]. В 1971 году завод был награжден 

орденом Октябрьской Революции. 

Грозный в то время был важным промышленным, научным и культурным центром Северного Кав-

каза. В 1984 году население города составляло 383,5 тысячи человек. Из них две трети работало в про-

мышленности города, которое состояло из 60 предприятий [10]. 

После распада Советского Союза. Грозненская нефтяная промышленность переживала полный 

упадок с 1994 по 2001 год. Этот спад стал следствием установления конституционного порядка в Чечне 

(1994-1996 г.) и последующего разрушения отрасли в результате военных действий российской армии про-

тив чеченских сепаратистов с 1999 года до 2001 года.  

Влияние этих событий можно наглядно представить, рассмотрев судьбу деятельности одного из 

предприятий Грозного, а именно литейно-механического завода «Красный молот», специализирующегося 

на ремонте и производстве оборудования для нефтяной промышленности. В результате боевых действий 

«Красный Молот» одним из первых подвергся бомбежкам во время конфликта, позднее распродавался и 

разворовывался на металлолом. 

Город Грозный начали восстанавливать в 2000 году, соответственно был восстановлен и Грознен-

ский нефтяной институт имени М.Д. Миллионщикова [16].  

В 2000 году на базе нефтяных активов Чеченской Республики было создано ОАО «Грознефтегаз» 

(бывшая советская «Грознефть»). На данный моменет ПАО «НК «Роснефть» является монополистом по 

добыче нефти на территории Чечни, а ОАО «Грознефтегаз» осуществляет в основном отгрузку нефти с 

ППС «Червленная-Узловая» железнодорожным транспортом [17]. 

В 2010 г. создано ОАО «Чеченнефтехимпром», которое занимается управлением пользования 

недрами Чеченской Республики. Республика обладает 100% акций. 

В начале 2000-х годов был взят курс на стабилизацию общественно-политической ситуации в Че-

ченской Республике и интеграцию региона в общероссийское экономическое и политическое простран-

ство [18], где ключевым вопросом программы восстановления и развития экономики было прежде всего 

развитие нефтяной и нефтехимической промышленности [19].  

Подводя итог хочется сослаться на следующую историческую справку: До войны в Чечне было три 

крупных нефте- и газоперерабатывающих завода суммарной мощностью 19 млн тонн в год (завод имени 

Шерипова, Грозненский завод и Новогрозненский имени Анисимова). Все эти заводы уничтожены под 

бомбежками во время второй чеченской войны. Будучи жителем этого региона, мне, особенно, болезненно 

осознавать какой колоссальный потенциал в эволюции грозненской нефтяной промышленности был уте-

рян.  
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Д.А. Чеботарев 

 

ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕМЕННОЙ: УГЛУБЛЕННОЕ ПОНИ-

МАНИЕ 
 

В статье «Обратные функции: углубленное понимание» исследу-

ются обратные функции. В ней приводятся некоторые примеры таких 

функций, рассматриваются свойства обратных функций, а также при-

водятся примеры применения подобных функций в жизни. 

 

Ключевые слова: обратные функции, математика, решение урав-

нений, обратные зависимости. 

 

Обратные функции служат краеугольным камнем в области математики, предлагая ключ к разгадке 

различных математических загадок и проблем. Эти функции занимают особое место благодаря своей спо-

собности обращать вспять действие другой функции, что приводит к более глубокому пониманию взаи-

мосвязей между величинами и позволяет решать множество математических задач. В этой статье мы углу-

бимся в тонкости обратных функций, исследуя их свойства и значение. 

По своей сути обратная функция отменяет действие другой функции. Рассмотрим функцию ( )f x , 

которая отображает элементы из набора X в набор Y. Обратная функция, обозначенная как 1( )f y , выпол-

няет противоположную операцию, отображая элементы из набора Y обратно в набор X. Символически: 
1( ( ))f f x x   для всех x в области определения ( )f x  и наоборот. 

Одним из фундаментальных свойств обратных функций является то, что они меняют роли входных 

и выходных переменных: если ( )y f x , то 1( )x f y . Это свойство отражает обратный процесс отобра-

жения, при котором зависимая переменная становится независимой переменной и наоборот.  

Чтобы лучше понять обратные функции, крайне важно изучить их графическое представление. Гра-

фик функции и ее обратной функции симметричен относительно прямой y x . Эта симметрия иллю-

стрирует взаимозаменяемость входных и выходных переменных. Для каждой точки (a,b) на графике ( )f x  

существует соответствующая точка (b,a) на графике 1( )x f y  и наоборот. 

Еще одним важным аспектом обратных функций является их поведение в композиции. Результатом 

действия 1( ( ))f f x  или 1( ( ))f f y  является тождественная функция. Математически: 1( ( ))f f x x   

                                                           
 © Д.А. Чеботарев, 2024. 
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или 1( ( ))f f y y   для всех x или y в соответствующих доменах. Это свойство подчеркивает связь между 

функцией и обратной ей, показывая их взаимодополняющий характер. 

На практике обратные функции находят широкое применение в различных областях науки и тех-

ники. Например, в физике обратные функции используются для моделирования отношений между вели-

чинами, которые демонстрируют обратные зависимости, например, задачи времени и расстояния в движе-

нии. Аналогичным образом, в финансах обратные функции используются для анализа процентных ставок, 

где обратная функция сложных процентов помогает рассчитать основную сумму, необходимую для дости-

жения желаемой будущей стоимости. 

Понятие обратных функций также играет ключевую роль в исчислении, особенно в контексте про-

изводных и интегралов. Производная обратной функции связана с производной исходной функции фор-

мулой  

1

1

1
( )

( ( ))

d
f y

dy f f y







. 

Это соотношение позволяет вычислять производные обратных функций, что облегчает изучение  

функций и их обратных функций в дифференциальном исчислении. 

Более того, обратные функции незаменимы при решении уравнений и неравенств. Найдя обратную 

функцию, часто можно упростить сложные выражения или уравнения и найти неизвестные переменные. 

Этот метод особенно полезен в тригонометрии, где обратные тригонометрические функции, такие как 

arcsin, arccos и arctan, используются для нахождения углов при определенных соотношениях сторон в пря-

моугольных треугольниках. 

Проведя более углубленное исследование, я выяснил что обратные функции являются краеуголь-

ным камнем в математике, предлагая понимание взаимосвязей между величинами и позволяя решать ши-

рокий спектр математических задач. Их свойства, включая симметрию, состав и применение в различных 

областях, подчеркивают их значение как в теоретическом, так и в практическом контексте.  
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Д.А. Чеботарев 

 

СИЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В МАТЕМАТИКЕ: УЛУЧШЕНИЕ ПОНИ-

МАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
 

В статье «Сила визуализации в математике: улучшение понима-

ния и решения проблем» исследуется значение визуализации в математи-

ческом образовании и исследованиях. В нем подчеркивается, как визуали-

зация преобразует абстрактные концепции в осязаемые формы, помогая 

пониманию и решению проблем в различных математических дисципли-

нах. В статье обсуждаются когнитивные преимущества визуализации, 

такие как улучшение пространственного мышления, распознавание обра-

зов и сохранение памяти. В нем также описываются несколько методов 

визуализации, включая графические представления, геометрические кон-

струкции, интерактивное моделирование и визуальные доказательства.  

 

Ключевые слова: визуализация, графические представления, то-

пология, математическое моделирование, геометрические конструкции. 

 

Визуализация в математике предполагает создание мысленных или физических образов для пони-

мания, анализа и решения математических задач. Этот метод использует способность человеческого мозга 

интерпретировать и манипулировать визуальной информацией, делая абстрактные концепции более кон-

кретными и доступными. От раннего образования до передовых исследований визуализация играет реша-

ющую роль в изучении и применении математики. 

Роль визуализации в изучении математики. В классе визуализация помогает учащимся понять 

фундаментальные концепции, предоставляя осязаемый способ понять абстрактные идеи. Например, гео-

метрические фигуры и графики преобразуют абстрактные уравнения в видимые, манипулируемые формы. 

Когда учащиеся видят графическое представление квадратичной функции, они могут лучше понять ее 

свойства, такие как ее вершина, ось симметрии и корни. Более того, наглядные пособия, такие как число-

вые линии, круговые диаграммы и гистограммы, упрощают понимание основных арифметических опера-

ций, дробей и статистических данных. Эти инструменты помогают учащимся установить связь между чис-

ловыми данными и их реальными приложениями, способствуя более глубокому пониманию математиче-

ских принципов. 

Когнитивные преимущества визуализации. Визуализация помогает развить несколько когнитив-

ных навыков, необходимых для математических знаний: 

Пространственное мышление. Этот навык предполагает понимание взаимоотношений между объ-

ектами в пространстве. Упражнения по визуализации, такие как вращение фигур или нанесение точек на 

график, улучшают пространственное мышление, что жизненно важно для геометрии, тригонометрии и ис-

числения. 

Распознавание образов. Математика полна закономерностей. Визуализация помогает учащимся вы-

являть и анализировать эти закономерности, облегчая решение проблем и прогнозирующее мышление. 

Распознавание закономерностей в последовательности чисел или симметрии геометрических фигур имеет 

решающее значение для развитого математического мышления. 

Сохранение памяти. Визуальные представления часто помогают сохранить память. Диаграммы, 

блок-схемы и интеллектуальные карты помогают учащимся вспоминать сложные процессы и формулы, 

связывая их с изображениями. 

Методы визуализации в математике. Следующие методы улучшают процесс визуализации в ма-

тематике. 

Графические представления. Графики и диаграммы имеют основополагающее значение для визуа-

лизации математических данных. Линейные графики, гистограммы и диаграммы рассеяния помогают уча-

щимся понять тенденции, взаимосвязи и корреляции в наборах данных. 

                                                           
 © Д.А. Чеботарев, 2024. 
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Геометрические конструкции. Использование таких инструментов, как циркули, линейки и транс-

портиры, для построения геометрических фигур помогает понять свойства и теоремы геометрии. Про-

граммное обеспечение для динамической геометрии, такое как GeoGebra, позволяет учащимся манипули-

ровать фигурами и наблюдать за эффектами преобразований в режиме реального времени.  

Интерактивное моделирование. Цифровые инструменты и моделирование обеспечивают интерак-

тивный опыт, позволяющий учащимся изучать математические концепции. Такие программы, как Desmos 

и Wolfram Alpha, позволяют учащимся вводить уравнения и мгновенно просматривать их графические 

представления, что способствует практическому обучению. 

Визуальные доказательства. В визуальных доказательствах, например, в евклидовой геометрии, ис-

пользуются диаграммы, чтобы продемонстрировать истинность математических утверждений. Эти дока-

зательства часто обеспечивают более интуитивное понимание по сравнению с чисто алгебраическими до-

казательствами. 

Расширенные приложения визуализации. В высшей математике визуализация продолжает иг-

рать решающую роль. 

Многомерное исчисление и трехмерные графики. Визуализация имеет решающее значение для по-

нимания функций нескольких переменных. Программное обеспечение для построения 3D-график помо-

гает студентам и исследователям визуализировать поверхности и контуры, помогая понять градиенты, ди-

вергенции и другие многомерные концепции. 

Топология и абстрактная алгебра. Такие области, как топология и абстрактная алгебра, которые 

включают в себя весьма абстрактные концепции, часто полагаются на визуализацию для передачи слож-

ных идей. Теория узлов, раздел топологии, использует диаграммы для изучения свойств узлов и связей.  

Математическое моделирование. Визуализация является неотъемлемой частью создания и анализа 

математических моделей. Модели физических систем, таких как погодные условия или динамика населе-

ния, часто используют визуальное моделирование для прогнозирования поведения и результатов.  

Данная работа показала, что визуализация в математике — это мощный инструмент, который улуч-

шает понимание, решение проблем и когнитивные навыки. Преобразуя абстрактные концепции в визуаль-

ные формы, студенты и исследователи могут лучше понимать математические идеи и манипулировать 

ими.  
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А.А. Фетисов 

 

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОЛОГИИ HARD 

NEGATIVE MINING 
 

В данной статье рассматривается проблема сравнения тексто-

вой информации, предоставляя пользователю точные и понятные резуль-

таты. Особое внимание уделяется современной модели обработки есте-

ственного языка BERT и улучшенному обучению модели с использованием 

методологии Hard Negative Mining. 

 

Ключевые слова: сравнение текстовой информации, алгоритмы 

сравнения текста, текстовый анализ, обработка естественного языка 

(NLP), BERT, методология Hard Negative Mining. 

 

Проблема сравнения текстовой информации многогранна. Во-первых, требуется тщательная пре-

добработка текста, включающая удаление шума, нормализацию и токенизацию. Во-вторых, необходимо 

выбрать и применить алгоритмы, которые учитывают не только лексическую, но и семантическую схо-

жесть текстов. В-третьих, важна визуализация результатов сравнения, что особенно актуально для поль-

зователей, не обладающих глубокими техническими знаниями. 

Для тестирования был выбран Dataset из открытого доступа, а также несколько моделей. Были про-

ведены тесты для поиска наиболее подходящей модели для выполнения задачи. Оценка будет проводиться 

при помощи метрики BinaryClassificationEvaluator из библиотеки sentence-transformers. Она оценивает мо-

дели, вычисляя точность идентификации похожих и не похожих пар предложений. Точность – это итого-

вая оценка accuracy показывает долю правильно классифицированных пар предложений по отношению к 

общему количеству пар в процентном соотношении. Accuracy высчитывается по формуле: 

 

 
Рис. 1. Формула для расчёта точности модели 

 

Таблица 1 

Точность моделей 

 
 

Была выбрана модель “shibing624/text2vec-base-multilingual”, так как на основе результатов она по-

казала наилучшую точность равную “0.61”.  
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Далее модель была обучена на новом DataSet “cointegrated/ru-paraphrase-NMT-Leipzig” и получила 

точность равную “0.625”.  

Следующим шагом модель была заново обучена на том же Dataset, но при помощи методологии 

Hard Negative Mining. Результаты обучения получились такими: “0.630”. 

Для обучения была задействована лишь малая часть Dataset, но уже на ней можно наблюдать повы-

шенную точность при обучении данной методологией 
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К.А. Чехонина 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО-

СРЕДСТВОМ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА 
 

В настоящее время уличное искусство захватило все города мира. 

Различное, но чаще положительное отношение горожан к 

самовыражению художников, а зачастую остросоциальным призывам к 

общественности открывает диалог. Такая коммуникация внутри 

социума и представителями креативной деятельности вызывает 

интерес исследователей.  Коммуникация в уличном искусстве 

неоднозначна, поскольку не имеет четких границ, а само направление 

стрит-арта не формализовано. В данном исследовании 

рассматриваются вопросы возникновения форм уличного искусства и их 

влияния на городскую среду в целом. Рассматриваются различия стрит-

арта в России и других городах. 

 

Ключевые слова: искусство, стрит-арт, городская среда. 

 
Введение. Феномен уличного искусства представляет собой явление, отражающее 

социокультурные процессы, заложенные в структуре общества и политической сфере. Оно функционирует 

как мощное зеркало, отражающее и взаимодействующее с духом времени через художественные образы и 

текстовые высказывания, размещаемые на городских постройках. Уличное искусство играет 

значительную роль в передаче разнообразных сообщений, идей и эмоций в городских пространствах, 

служа как средство визуальной коммуникации. Особенно стоит выделить коммуникативное значение 

граффити, как одной из форм уличного искусства, обладающей многовековой историей и глубоким 

культурным контекстом. 

В современном мире художественные объекты стали более доступны за счет стрит-арта, уличного 

искусства, которое выражается, как правило посредством граффити, стикер-арта. Каждое изображение на 

городских улицах несет посыл для невольных наблюдателей такой формы искусства. 

Несмотря на тесную связь человека и искусства, существует проблема игнорирования творческого 

потенциала уличного искусства. Глобализация цифрового искусства привела к утрате своей исходной 

открытости, создавая барьеры между художниками и зрителями. Проблема заключается в том, что объект 

уличного искусства становится оторванным от субъекта - творца и зрителя, что влияет на восприятие и 

ценность произведений искусства в современном мире. Глобализация искусства может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние, и актуальность данной темы важна для понимания 

современных тенденций и вызовов искусству. 

Обращаясь к истории, нужно отметить, что уличное искусство не стало новацией наших дней [1]. В 

истории искусства примеры использования архитектурных элементов для самовыражения и передачи 

социально-политических идей можно обнаружить в различных культурах. Например, в Древнем Риме 
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настенные рисунки и надписи, созданные свободными художниками, представляли собой средство 

выражения индивидуальной изобретательности, эмоций и обращения к социально-политическим 

убеждениям. Аналогичные проявления можно увидеть в Китае, где в 16 веке на Великой китайской стене 

солдаты оставляли надписи, выражая свои мысли и чувства через визуальные образы. Эти примеры 

демонстрируют, как архитектурные структуры становились площадкой для самовыражения и передачи 

личных переживаний и убеждений в различных культурных контекстах [1]. 

В 20 веке прослеживается изменение явления уличного искусства оставления надписей в 

замысловатой форме — граффити. Такие надписи выражают уже не просто эмоциональные переживания, 

а призывы на остросоциальные проблемы. Прежде всего, наибольшее распространение явление граффити 

получило в США (Соединённые Штаты Америки). Там художники оставляли надписи, чтоб обозначить 

свои территории и районы влияния, политические взгляды [1]. Известными граффитистами в 90 годах в 

США считаются Жан-Мишель Баския, известный также как художник — экспрессионист, Леди Пинк. 

Затем такие надписи стали приобретать популярность по всему миру, в Европе, затем, после 90 годов 

прошлого века с падением железного занавеса в России. Граффити - недолговечная форма искусства, 

создаваемая с помощью аэрозольной краски и маркеров на стенах зданий, что накладывает особый 

отпечаток на стиль. Самым известным творением граффитистов стал рисунок художника Бэнкси в 

Лондоне «Девочка с воздушным шаром».  

 

 
Рис. 1. Граффити в Лондоне в 2002 г. 

 
Чаще всего граффити выполняются яркими красками, что создает своеобразную «вспышку» среди 

бетонных зданий города и обращает на себя внимание горожан. Как мы видим из примеров, во многих 

городах мира существует уличное искусство, но в силу менталитета, особенностей культуры восприятие 

горожан и возможность вступить в коммуникацию, воспринимать такие художественные образы разнятся.  

В ходе исследования было выявлено, что в России такое искусство поощряется и даже направляется 

в определенное тематическое русло [2,3,6] Тем не менее, поскольку законодательно такой вид искусства 

на городских зданиях не разрешен, некоторые горожане относятся к нему скептически, как к акту 

вандализма. Поэтому коммуникация в уличном искусстве сложна, многомерна и неоднозначна, она может  

вызывать споры и разделять общественное мнение. Исследование на тему "Коммуникация в уличном 

искусстве" является весьма актуальным, поскольку позволяет понять взаимодействие между людьми и их 

городской средой. Научная значимость данного исследования заключается в том, что оно помогает глубже 

понять социальную динамику и индивидуальное восприятие в городских пространствах. Изучая 

взаимодействие между людьми и уличным искусством, исследователи могут получить представление о 

том, как люди воспринимают, интерпретируют и реагируют на искусство. Это, в свою очередь, может 

способствовать лучшему пониманию важности художественного выражения в обществе. Новизна данного 
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исследования заключается в рассмотрении коммуникации в уличном искусстве как динамичного процесса,  

в котором участвуют не только художники и их работы, но и зрители, а также городская среда.  

Основная часть 
Несмотря на то, что уличное искусство распространено в городах по всему миру, исследователи не 

могут дать однозначного определения этому явлению, но стоит отметить общие черты, присущие этому 

виду искусства [3]. 

Несмотря на то, что некоторые авторы [3] не относят граффити к уличному искусству, оно наиболее 

ярко передает социальные послания, которые часто бывают интенсивными, выражая такие эмоции, как 

гнев, разочарование и протест против социальных проблем, таких как неравенство, политическая 

коррупция и ухудшение состояния окружающей среды. Художники граффити, муралов используют свои 

работы, чтобы привлечь внимание социума, спровоцировать размышления и бросить вызов общественным 

нормам. Темы граффити часто демонстрируют сарказм, сатиру и едкий юмор, вовлекая зрителей в диалог 

о современных проблемах [1]. 

В таких странах, как Бразилия и Греция, граффити стали мощным инструментом социального 

комментирования и протеста. В Бразилии уникальная форма граффити, известная как Pichação, 

используется для протеста против социального неравенства и выражения несогласия в городской среде. В 

Греции граффити имеют давние традиции, восходящие к послевоенному периоду, когда лозунги и 

политические послания появлялись на стенах как акты сопротивления и солидарности [1].  

В России авторы исследовательских работ отмечают не только становление уличного искусства, но 

и его поощрение. Так, стрит-арт в Оренбурге получил невероятное развитие благодаря таким 

инициативам, как фестиваль «Стенограффия» и стрит-арт-проект Уфанета «Город творчества» [9]. Такие 

художники, как Никита Номерц и Паша Знаг, использовали свои работы для украшения городской среды, 

отражая при этом историю и культуру города. С помощью муралов и граффити они не только привнесли 

цвет и жизнь в однообразные жилые кварталы, но и создали мост между искусством и архитектурой [9].  

Важнейшей характеристикой стрит-арта является то, что он санкционируется только самим 

художником, без согласования с институциями. Оно закреплено в городском общественном пространстве 

и напрямую взаимодействует с ним. Стрит-арт стремится обратиться к максимально широкой аудитории 

и может затрагивать философские, социальные и политические вопросы, заставляющие задуматься [3]. 

 

 
Рис. 2. Афинское уличное искусство 

 

Граффити и стрит-арт динамичны и создаются молодыми людьми с помощью быстрых методов и 

инструментов. Их легко изменить или уничтожить, и у них нет времени на старение. Различные стили 

граффити, такие как "Throw-up", "Blockbusters", "Bubles", "Wild Style", "Computer Roc Style" и многие 

другие, демонстрируют разнообразие и креативность уличного искусства. Каждый стиль имеет свои 

характеристики и особенности, которые используются различными художниками и группами для 
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представления своих посланий и произведений искусства в городе. Стрит-арт и граффити обычно 

наносятся в общественных местах, таких как стены домов, метро, гаражи, асфальт во дворах, транспорт и 

подъезды. Они меняют облик города и привносят цвет и жизнь в зачастую серую и однообразную 

архитектуру. Объекты стрит-арта являются отражением городской жизни и могут вызывать 

неоднозначную реакцию, так как могут считаться незаконной формой искусства. Тем не менее, они 

помогают оживить городской ландшафт и привнести художественную выразительность в общественные 

пространства [4]. 

Автор работы [1] приводит пример социальной проблемы бездомных граждан, выраженную в виде 

граффити на стене в Афинах (рис. 2). 

Решение художника Wild Drawing, известного как WD, создать фреску, посвященную бездомным и 

бедным в Греции и во всем мире, свидетельствует о стремлении привлечь внимание к проблеме 

бездомности и бедности. Решив изобразить бездомного, лежащего на улице, художник проливает свет на 

человечность и борьбу тех, кого общество часто игнорирует. Решение создать эту фреску без спонсора 

подчеркивает личную преданность художника делу и его веру в силу искусства привлечь внимание к 

важным социальным проблемам. Участие других художников в фестивале уличного искусства в Афинах, 

которые своими работами передают политические и социальные послания, также демонстрирует 

коллективные усилия по преодолению кризиса и пропаганде перемен [1]. Такие решения отражают 

стремление к созданию более инклюзивного и сострадательного общества, которое ценит достоинство и 

права всех людей, особенно тех, кто находится в маргинальном и уязвимом положении. 

В своей книге [5] рассматривает особенности американского уличного искусства. Как правило, в 

американских городах стрит-арт политизирован, содержит политические или общественные призывы. 

 

 
Рис. 3. Пример уличного искусства в Америке 

 

Тематика стрит-арта в России охватывает широкий спектр от политических и социальных 

комментариев до чисто эстетических и декоративных элементов, отражая  многообразие визуальных 

идеологий. В последние годы стрит-арт в России претерпел значительное развитие, став важным 

компонентом городской культуры страны и позволяя художникам выразить свои взгляды и идеи через 

уличные художественные произведения. Российские уличные художники используют широкий спектр 

стилей и техник, начиная от традиционных муралов и граффити до авангардных инсталляций, что 

способствует разнообразию и креативности уличного искусства в России. 

Многие уличные художники, сосредотачиваясь на эстетическом аспекте, стремятся внести красоту, 

радость и художественное вдохновение в городское пространство, часто не преследуя при этом явно 

выраженных политических или социальных целей. Такая альтернативная мотивация приводит к 

разнообразию тематики и художественных стилей в российском стрит-арте, делая его увлекательным и 

многослойным видом искусства, который оказывает значительное влияние на культурный ландшафт 

страны. В городах России граффити часто используются для создания образов известных личностей, 

например, в Санкт-Петербурге, культурной столице страны, можно обнаружить уличные арт-работы, 
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посвященные портретам писателей, астронавтов и другим выдающимся личностям, что демонстрирует 

разнообразие и творческий потенциал российского уличного искусства. 

 

 
Рис. 4. Портрет Достоевского в улочке Санкт-Петербурга [2] 

 

В контексте уличного искусства важно выделить также такой вид как стикер-арт. В таком виде 

искусства изображение может меняться или приобретать новый смысл в зависимости от того, где 

размещена наклейка. Например, наклейки, размещенные на уличных или дорожных знаках, могут усилить 

политический посыл или придать ироничный оттенок. Взаимодействие с окружающей средой делает 

стикер-арт захватывающим и динамичным средством уличного искусства. В целом, искусство наклеек 

показывает, что стрит-арт не ограничивается большими фресками, но и играет важную роль в малых, но 

мощных формах, таких как наклейки. Стрит-арт позволяет художникам делиться своими посланиями и 

идеями с широкой аудиторией инновационным и творческим способом, используя улицы и общественные 

пространства города в качестве холста [6]. 

В классическом понимании коммуникация характеризуется обменом сообщениями двух акторов. 

При рассмотрении коммуникации посредством уличного искусства можно заметить, что эти отношения 

уникальны: они более симметричны, чем в других сферах искусства. В типовом представлении 

художественных работ автор не знает, кто его потенциальный потребитель, в то время, как большинство 

потребителей его работ знают, кто художник. Такая связь неравновесна. В случае с искусством в городской 

публичной сфере коммуникация более равноценна и симметрична: художники больше не просто 

взаимодействуют с "неизвестными"; скорее, получатели сообщения мало знают об отправителях 

сообщения - художниках - и их целях. В результате, так как уличное искусство является опосредованным, 

а не личным, контакт между незнакомцами в публичном пространстве усиливается. Такая коммуникация 

происходит посредством объектов искусства между незнакомцами, которые не присутствуют. В этом 

смысле стрит-арт в публичном пространстве - это мощный метод создания общественных пространств в 

городах, преодолевающих расстояния и время. А стрит-арт - это способ для художников в современной 

культуре использовать свой голос в качестве потенциально сильной артикуляции таких вопросов, как 

справедливость и разнообразие. 

Поэтому важно, чтобы при рассмотрении объектов уличного искусства учитывалась как 

художественная перспектива, так и социальное и политическое измерение. Благодаря диалогу между 

жителями городов, исследователями, художниками и лицами, принимающими решения, можно найти 

инновационные решения для использования возможностей и проблем уличного искусства в городском 

развитии. Важно учитывать разнообразие голосов и мнений в этой дискуссии, чтобы способствовать 

целостному и всеохватному взгляду на тему. Только благодаря открытому и конструктивному обмену 

мнениями мы сможем полностью реализовать потенциал уличного искусства и внести позитивный вклад 

в развитие городов. 
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Результаты практического исследования [7] выявили, что коммуникация уличного искусства в 

городских пространствах характеризуется разнообразием мнений и восприятий со стороны населения. 

Эстетика играет здесь решающую роль: большинство респондентов рассматривают стрит-арт, прежде 

всего, как украшение городской среды. Для 37,3 % респондентов, напротив, стрит-арт - это выражение 

художественного начала и творческого порыва художников. 

Хотя стрит-арт также служит для привлечения внимания к важным проблемам, только около трети 

респондентов считают это основной функцией уличного искусства. Восприятие стрит-арта как искусства 

или вандализма сильно различается среди респондентов. Хотя большинство рассматривает стрит-арт как 

искусство и исключает вандализм, есть группа, которая не проводит четкого различия между искусством 

и вандализмом. Эта группа считает, что произведение может быть, как искусством, так и вандализмом.  

В обществе отношение к уличному искусству неоднозначное: одни считают граффити, рисунки на 

стенах зданий вандализмом вне зависимости от их художественной составляющей и качества живописи, 

другие, наоборот, неоспоримой формой искусства. Результаты исследования показывают, что 

большинство опрошенных молодых людей не ассоциируют граффити и уличное искусство с вандализмом. 

Они отличают граффити от политических или хулиганских надписей на стенах. Положительные эмоции, 

такие как любопытство и одобрение, ассоциируются с этими видами искусства. Более 70 % молодых 

людей из опрошенных городов не считают граффити актом вандализма, а более 60 % не ассоциируют 

термин "стрит-арт" с вандализмом. 

Результаты исследования [8, 10] свидетельствуют о том, что молодое поколение имеет 

дифференцированное понимание граффити и стрит-арта и не ассоциирует эти виды искусства с 

разрушением или незаконной деятельностью. Общественное мнение об этих видах искусства вызывает 

положительные эмоции и воспринимает их как творческое самовыражение. Это может свидетельствовать 

о том, что граффити и стрит-арт занимают прочное место в молодежной культуре и воспринимаются 

молодыми людьми как важная часть городского ландшафта. Некоторые даже считают уличное искусство 

формой присвоения городского пространства [11]. 

Тем не менее, вне зависимости от отношения горожан уличное искусство, граффити отражают 

процессы глобализации, которые привносят индивидуальность, присущую менталитету горожан в 

городскую среду, посредством визуализации насущных проблем, отраженных в сюжетах и надеждах на 

стенах городских зданий. А различные мнения и установки населения отражают сложную динамику 

уличного искусства и его взаимодействия с городской средой. 

Заключение. Исследование показало, что сюжеты уличного искусства разнятся в зависимости от 

городов и их проблем. В целом, граффити явилось рупором социальных проблем, отражением городского 

пространства и коммуникации общества через арт-объекты. 

Уличное искусство способно объединить людей и создать сообщество. Можно отметить, что, 

поскольку сюжетами уличного искусства и граффити являются насущные проблемы и волнения 

социальной среды, стрит-арт является лакмусовой бумагой общества, зеркалом его состояния. Художники 

таким образом на стенах зданий могут выражать свои мысли и эмоции, вдохновляться и открывать для 

себя новые перспективы, вступая в художественный диалог с горожанами. 

Безусловно, уличное искусство, являясь носителем острых социальных и политических дискуссий, 

эффективно обращается к городскому населению через многослойные визуальные образы, становясь 

неотъемлемой составляющей городской среды и динамичным инструментом коммуникации.  

Исследование выявило, что коммуникация в уличном искусстве показывает, насколько 

разнообразным и живым может быть взаимодействие человека с городской средой. Стрит-арт создает 

связь между искусством и повседневной жизнью, между художниками и зрителями, между прошлым и 

настоящим. Оно помогает оживить городской ландшафт и придать новый импульс обществу. 

Коммуникация в городской среде характеризуется множеством сенсорных стимулов, рекламных 

сообщений и культурных влияний. Городская среда выступает в качестве динамичной среды, которая 

влияет на взаимодействие между людьми и рекламой и формирует их поведение и восприятие мира.  
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А.К. Усманова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА С 

АРХИТЕКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ГОРОДА КАЗАНЬ 
 

В статье рассматриваются вопросы влияния архитектуры го-

рода на создание современного костюма. Архитектура города Казань 

отражает исторические и религиозные традиции народов, населяющих 

регион. Эволюция стилистических направлений с постоянными усилиями 

по модернизации и сохранению традиционных черт приводит к их слия-

нию и разнообразию проектов. Декорирование, орнаменты интерьера и 

формы как правило перекликаются с проектируемыми национальными 

костюмами. Зачастую именно архитектура становится стилевым фун-

даментом проектирования одежды. При разработке костюма необхо-

димо тщательно продумывать связь между конструкцией, структурой 

и художественным образом. Хорошо составленная композиция помогает 

наиболее выразительно выявить идею произведения. 

 

Ключевые слова: архитектура, стилистические направления, ис-

торические, культурные, религиозные традиции, формообразование, 

композиция. 

 

Казанская архитектура является одним из наиболее ярких проявлений исторических, культурных и 

религиозных традиций этого региона. Особенности проявляются в разнообразии композиций, декоратив-

ных элементов и использовании различных материалов. У каждого здания свой стиль, который, в свою 

очередь, стал отражением конкретных исторических событий, культурных влияний.  

Все больше внимания уделяется модернизации старых зданий с сохранением их традиционных эле-

ментов. Например, некоторые старые деревянные постройки были восстановлены с использованием со-

временных технологий, таких как стальной каркас или железобетонный фундамент, которые повышают 

их долговечность без ущерба для эстетической привлекательности и исторической точности. Эта тенден-

ция привела к уникальному сочетанию старого и нового стилей, что придает Казани особый, эклектичный 

характер.  Слияния новых зданий с исторической застройкой формируются по следующим типам: 

1. Симбиоз «старого и нового». Современное здание за счет общих композиционных приемов, ма-

териалов, формы дополняет и создает единый архитектурный ансамбль с исторической застройкой.  

2. Принцип подчинения. Историческая застройка является доминирующей по отношению к совре-

менному зданию. Подобная концепция достигается за счет простоты формы и цвета новой постройки, ко-

торая «растворяется» в пространстве, отдавая приоритет историческому зданию. 

3. «Вписывание» в историческую застройку. В данном случае архитектурная целостность достига-

ется за счет дополнения исторической застройки по ритму и массам. 

4. Контраст. Новое здание противопоставляется исторической застройке, путем использования со-

временных материалов и выбора архитектурной формы, контрастной по отношению к окружающим зда-

ниям [3, c.471]. 

Изучение культурного формирования строительной среды различных регионов позволяет понять 

стилистическое разнообразие, присущее каждому из них. Каждая культура, история и традиции отража-

ются в архитектуре и дизайне зданий, пейзажей и городского пространства. 
Эстетические предпочтения местных жителей, их культурные ценности, верования и обычаи ока-

зывают влияние на внешний вид и характер окружающей среды. Путешествия и изучение различных ре-

гионов позволяют не только открыть много нового, но и погрузиться в разнообразие архитектуры и ди-

зайна. 

                                                           
 © А.К. Усманова, 2024. 

 

Научный руководитель: Юмагулова Венера Маратовна – кандидат технических наук, зав. кафедрой 

дизайна и национальных искусств, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия. 
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Исследование стилей и тенденций в строительстве в различных частях мира позволяет понять и 

оценить разнообразие, богатство и уникальность каждого региона. Анализируя и сравнивая архитектур-

ные решения и стили, можно увидеть, как культурные особенности влияют на внешний облик и функцио-

нальность зданий. 
История казанской архитектуры богата и разнообразна, отражает богатое культурное наследие 

этого региона. Казань является одним из старейших городов России, его история насчитывает более 1000 

лет. Город уникален в своем сочетании восточных и западных архитектурных стилей – это показывает 

многообразие культур, которые здесь сосуществуют. 

Важным этапом в развитии казанской архитектуры стали XVI-XVII века, когда были построены 

многие значимые здания, включая Казанский Кремль, который включен в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В казанской архитектуре выражены традиции татарского, русского и западноевропейского сти-

лей [4, c.145]. 

Связь архитектуры с модой проявляется в том, что оба эти искусства исследуют и выражают куль-

турные тенденции и стили эпохи. Мода и архитектура могут взаимно вдохновлять друг друга, архитектур-

ные формы и структуры могут найти свое отражение в дизайне одежды, а мода может быть вдохновлена 

архитектурой зданий. 
Связь между архитектурой и модой довольно глубокая и многогранная. Оба эти искусства действи-

тельно отражают и интерпретируют культурные тенденции и стили эпохи, позволяя людям выразить свою 

индивидуальность и восхищаться изысканным дизайном. 

Одним из основных аспектов связи между архитектурой и модой является взаимное вдохновение. 

Архитектурные формы, линии и структуры могут стать отправной точкой для создания уникальных и ори-

гинальных дизайнов одежды. Например, геометрические фасады зданий зачастую вдохновляют дизайнера 

на создание современного и абстрактного принта для одежды или же линии архитектуры могут послужить 

основой для конструкции платья. 

С другой стороны, модельеры также вдохновляются архитектурой зданий. Оригинальные архитек-

турные решения, использование новых материалов или же асимметричные формы могут послужить ис-

точником вдохновения для создания экстравагантных и необычных коллекций. Таким образом, взаимо-

действие между архитектурой и модой стимулирует творческий процесс и способствует появлению новых 

идей в дизайне [6, c.56]. 

В Казани это взаимодействие особенно заметно, так как город объединяет в себе различные куль-

турные и архитектурные влияния. Архитектура старых зданий и памятников искусства в городе может 

стать источником вдохновения для дизайнеров одежды, а модные тренды могут влиять на создание совре-

менных архитектурных проектов. 

Основные элементы декора казанской архитектуры включают в себя разнообразные архитектурные 

детали, такие как орнаменты, резьба и мозаики.  

1. Орнаменты. Казанская архитектура известна своими изысканными орнаментами, которые могут 

быть выполнены в различных стилях и техниках. Орнаменты на фасадах зданий, внутренних помещениях, 

кровлях и других элементах архитектуры могут быть геометрическими, растительными или абстракт-

ными, их дизайн и композиции могут быть очень разнообразными и украшать здания. 

2. Резьба является еще одним важным элементом декора казанской архитектуры. Мастера по резьбе 

на дереве, камне или металле создают удивительные узоры и фигуры, которые могут быть использованы 

для украшения фасадов зданий, мебели, дверей и других элементов архитектуры.  

3. Мозаики являются популярным элементом декора в казанской архитектуре. Они могут быть вы-

полнены из разнообразных материалов, таких как стекло, керамика, мрамор и другие, и использоваться 

для создания красочных узоров и изображений на стенах, потолках и полах [2, c.70]. 

Символика и значение декоративных элементов в казанской архитектуре могут быть разнообраз-

ными, это зависит от конкретного исторического контекста. Например, орнаменты и резьба вполне могут 

иметь религиозное или этническое значение, отражать традиции и культуру народа, а также символизиро-

вать богатство и процветание. Мозаики, в свою очередь, служат для передачи исторических сюжетов, а 

также добавлять красоту и мистический оттенок к архитектуре. 
Использование архитектурных элементов в моде является одним из способов придать одежде уни-

кальности и оригинальности. Архитектурные мотивы могут вдохновлять дизайнеров на создание коллек-

ций, которые отражают архитектурные формы, линии, текстуры и даже цвета.  

История адаптации архитектурных мотивов в моде насчитывает долгие века. Отсылки к архитек-

туре можно найти в работах таких знаменитых дизайнеров, как Кристиан Диор, Игорь Стражински и Томас 
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Хизер. Например, Кристиан Диор в своей коллекции "New Look" использовал элементы архитектуры, та-

кие как геометрические формы и объемные структуры, чтобы создать элегантные и роскошные женские 

костюмы. 

 
Рис. 1. Christian Dior ”New Look” 

Современные дизайнеры также часто обращаются к архитектурным мотивам в своих коллекциях. 

Например, архитектурные формы могут быть преобразованы в драпировки, вырезы и линии одежды. Бель-

гийский дизайнер Dries Van Noten часто использует геометрические формы и объемные структуры, а ита-

льянский дизайнер Fausto Puglisi вдохновляется архитектурой древних зданий для создания своих костю-

мов. 

 

  

Рис. 2. Dries van Noten, коллекция весна-лето 2023 

  

Рис. 3. Fausto Puglisi коллекция весна 2016 
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Культурное наследие также играет важную роль в модной индустрии. Многие дизайнеры и бренды 

стремятся сохранить и передать традиции своей страны или региона через свои коллекции. Например, ди-

зайнеры из Индии могут использовать местные ткани, вышивку и узоры в своих работах, отсылая к бога-

той культуре своей страны. Это помогает сохранить и продвигать исторические и культурные традиции 

через моду [5, c.440]. 

Казанская архитектура, как и архитектура других городов, имеет свои уникальные элементы и 

стили, которые можно успешно использовать в современных костюмах. Некоторые из таких элементов, 

как арочные окна и двери, узоры, орнаменты и узнаваемые формы зданий, могут быть интересными для 

вдохновения в моде. 

Например, знаменитая красная кирпичная кладка, характерная для многих зданий в Казани, может 

стать основой для создания оригинальных текстур и узоров на тканях [1, c 82]. Арочные формы окон и 

дверей могут послужить источником для создания необычных вырезов и декоративных элементов на 

одежде. Традиционные узоры и орнаменты, используемые в росписях зданий, могут быть успешно пере-

несены на ткани и вышивки, добавляя шик и уникальность к модным нарядам.  

Использование элементов казанской архитектуры в моде не только придаст одежде эксклюзивности 

и стиля, но также позволит сохранить и передать культурное наследие города через современные творче-

ские решения в одежде. В результате, модные коллекции, вдохновленные архитектурным наследием Ка-

зани, могут стать не только популярными среди ценителей моды, но и привлечь внимание к красоте и 

уникальности архитектуры этого города. 
Линии и формы зданий могут быть адаптированы в дизайне одежды, создавая уникальные силуэты 

и детали. Например, арочные формы окон или дверей казанских зданий могут стать основой для дизайна 

вырезов или декоративных элементов на одежде [7, c.34]. Орнаменты и узоры, характерные для казанской 

архитектуры, также могут быть использованы в принтах на тканях или вышивке, добавляя аутентичности 

и уникальности костюму. 

Техники и методы переноса архитектурных мотивов на текстиль и одежду могут включать в себя 

различные приемы. Например, цифровая печать может помочь в воссоздании узоров и деталей архитек-

турных элементов на ткани. Вышивка, аппликации и трафаретная печать также могут использоваться для 

передачи сложных узоров и орнаментов. Комбинирование различных тканей, имитирующих текстуры зда-

ний, также может помочь создать уникальный и интересный дизайн. 

Во всех формах одежды различных временных периодов усматриваются те же стилистические тен-

денции, что и в соответствующих архитектурных формах. Одежда, как и архитектура, характеризуется 

двойственностью функционального содержания. Всякое строение может быть рассмотрено с позиции как 

утилитарно-конструктивной, так и художественно- стилистической. Произведение архитектуры является, 

с одной стороны, зданием, в котором живут, отдыхают и работают люди, а с другой, – это овеществленное 

создание художника. В одних сооружениях преобладает практическая сторона, в других – эстетическая. 

То же самое можно сказать о костюме. Бытовая одежда выполняет одновременно две функции: практиче-

скую – защищает тело человека от внешней среды, и эстетическую – удовлетворяет его потребность в 

красоте.  

В зависимости от назначения в некоторых видах одежды главенствует утилитарная функция, в дру-

гих – художественная. Несмотря на разницу в задачах, материалах и масштабах, архитектура и костюм 

следуют сходным законам формообразования, утверждая представления о гармонии, совершенстве, эсте-

тическом идеале [8, c.78]. Вопрос формы и формообразования является определяющим в профессиональ-

ной деятельности дизайнера и неразрывно связан с модными тенденциями в архитектуре и костюме. Ха-

рактер формы костюма в целом и в деталях, проявляющийся как его эстетический облик, является важным 

свойством, с которого начинается проектирование. Это зримое, комплексное средство, которое выражает 

образность вещи, ее эмоциональное воздействие. Изменение формы и называют модой. Создание художе-

ственно выразительной формы – главная задача художника-модельера. 
Преобразование исторических и современных форм архитектуры в формы костюма способствует 

рождению новых направлений и образов в моде. Изучение и анализ процессов формообразования, методов 

обработки материалов и принципиально новых конструкторских решений питают фантазию дизайнеров и 

помогают гармонизировать функциональные и эстетические качества продукта его творчества.  

При формообразовании костюма, как и любого архитектонического объекта, применяют методы – 

систематизированную совокупность шагов, действий, приемов для создания новой объемной формы. При 

формообразовании важно применение наиболее оптимального метода для достижения лучшего резуль-

тата. Выбор метода зависит от вида решаемой задачи, индивидуальности разработчика (его характер, ор-

ганизации мышления, и т.п.), условий его труда и оснащенности средствами оргтехники. Традиционно, 
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применительно к процессу формотворчества, были определены три основные группы методов формооб-

разования: инженерные, художественные, научные. К традиционным методам формообразования отно-

сятся такие, которые применяются на протяжении, как минимум, нескольких поколений. Данные методы 

сформировались до 2000-х гг.  

Традиционные методы – это проверенный временем опыт, позволивший в прошлом достигнуть 

определенного прогресса в формотворчестве. Такие методы прошли ценностный отбор поколениями спе-

циалистов и являются базой для инноваций. Форма костюма имеет сложную поверхность и характеризу-

ется следующими элементами: геометрическим видом формы в целом и ее частей; поверхностью формы; 

конструктивными и декоративными членениями; величиной формы в целом и ее частей; цветом, фактурой 

и рисунком материала; физикомеханическими свойствами материала, отделкой. Внешняя форма костюма 

во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии ха-

рактеризуют пропорции, объемную форму костюма, его внешние очертания. Количество членений, влия-

ющее на восприятие формы, определяется не только объемно-пространственной структурой костюма, но 

и характеристикой используемых материалов. Средства формообразования костюма подразделяются на: – 

конструктивные, с помощью которых создаются развертки поверхности формы на плоскости: швы; чле-

нения поверхности; подрезы; вытачки; сборка; мягкие и фиксированные складки; драпировки – техноло-

гические, основанные на использовании особенностей структуры материалов: раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити; – проектирование деформаций по срезам деталей; влажно-тепловая обработка, 

включающая сутюживание, оттягивание; напыление расплава полимеров; использование прокладочных 

материалов; – комбинированные. Геометрические (инженерные) методы формообразования костюма, ак-

туальны на сегодняшний день, поскольку именно они решают проблему формообразования нового объ-

екта на основе аналога (имеющегося решения подобной функционально-конструктивной системы), опи-

раются на метод «проб и ошибок» и предусматривают разработку параллельно нескольких, равноценных 

технически вариантов решения. 

Таким образом, использование архитектурных элементов в моде не только придает одежде новый 

облик и стиль, но также позволяет дизайнерам и брендам воплощать в жизнь культурное наследие и тра-

диции различных стран и народов. Конкретные элементы казанской архитектуры, такие как формы, линии, 

узоры и орнаменты, могут быть успешно адаптированы в современные костюмы путем использования 

различных техник и методов переноса архитектурных мотивов на текстиль и одежду.  
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена кредитным рискам малых и средних предпри-

ятий. В статье рассмотрены теоретические аспекты исследования кре-

дитных рисков, а также представлена регрессионная модель зависимо-

сти числа ликвидированных предприятий малого бизнеса от объема за-

долженности по кредитам.  

 

Ключевые слова: кредитные риски, малые и средние предприятия, 

регрессионная модель. 

 

Актуальность. Малые и средние предприятия определяются как предпринимательская деятель-

ность, осуществляемая экономическим субъектом на свой страх и риск, и соответствующая законода-

тельно установленным критериям, таким как финансовые показатели и количество сотрудников [1].  

Как известно, малые и средние предприятия играют важнейшую роль в увеличении количества ра-

бочих мест, стимулировании экономического роста и развитии технологических инноваций, способствуют 

социальной гармонии и стабильности, и имеют стратегическое значение для национального экономиче-

ского и социального развития. Однако в силу своих специфических особенностей малые и средние пред-

приятия часто испытывают слабую устойчивость к рискам [2].  

Сегодня в России условия функционирования малых и средних предприятий довольно сложные. 

Такие предприятия сталкиваются с неопределенностью хозяйственной ситуации, часто – с неясностью 

условий ведения бизнеса, изменениями в политической и экономической обстановке, что предопределяет 

необходимость для предпринимателя принимать на себя множество рисков, одним из которых является 

кредитный риск.  Большое количество рисков, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, приводит 

                                                           
 © А.А. Сибагатуллина, 2024. 
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к частой ликвидации предприятий. По данным Федеральной налоговой службы [3], число ликвидирован-

ных индивидуальных предпринимателей увеличивается с каждым годом, представленным в нижеследую-

щей таблице 1. 

 

Таблица 1   

Число ликвидированных индивидуальных предпринимателей по годам 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ч
и

сл
о

 л
и

к
в
и

д
и

р
о

в
ан

-

н
ы

х
 И

П
 

7522275 8108990 8710531 9351309 10043364 10752672 11846497 12506096 13501905 13744337 

 

Исследователи выделяют следующие факторы, влияющие на ликвидацию бизнесов:  

1. Отсутствие эффективной банковской системы кредитования. 

Недостаточная доступность банковских кредитов для малого бизнеса обусловлена различными фак-

торами, такими как сложности с обеспечением обеспечительных требований и высокие риски предприни-

мательской деятельности, что может привести к финансовым проблемам и снижению эффективности биз-

неса [4]. 

2. Повышенные ставки НДС с 18 до 20% увеличило бремя высоких налогов для бизнеса, согласно 

п.3 ст.164 Налогового кодекса РФ № 146 – ФЗ от 31.07.1998 г.  

3. Снижение потребительского спроса в экономике, что связано со стагнацией реальных доходов 

населения [5]. 

Важнейшим риском предприятий малого и среднего бизнеса является кредитный риск [6]. Целью 

статьи является исследование влияния кредитного риска на деятельность малых и средних предприятий. 

Теоретические вопросы исследования. Категория «риск» тесно связана с понятиями «угроза», 

«опасность» и «безопасность». Риски могут быть измерены и управляемы, поскольку имеют субъективную 

природу, осознаются субъектами. Основное отличие рисков от опасностей и угроз заключается в том, что 

последние вызываются объективными факторами, часто трудно прогнозируемыми [7].  

Риски существуют на каждой стадии развития предприятия, поэтому они прописываются на этапе 

запуска бизнес-плана [8]. На основе анализа собранных данных рассчитывается финансовая модель, так 

как угрозы влияют на окупаемость бизнеса.  

Основными источниками риска являются: 

- природные процессы и явления; 

- случайность; 

- противоборствующие тенденции и интересы; 

- вероятностный характер научно-технического прогресса; 

- недостаточный объем информации; 

- ограниченность и недостаточность материальных, финансовых ресурсов при принятии и реализа-

ции решений; 

- ограниченность методов познания исследуемого объекта [9]. 

В зависимости от возможного результата риски можно подразделить на две группы: внутренние и 

внешние. К внутренним относятся те, на которые предприниматель может повлиять. Внешние риски – это 

те, на которые предприниматель не может повлиять, но может только подстроиться в срочном порядке или 

застраховаться [10].  

Выделяют следующие виды предпринимательских рисков, влияющих на прибыль: 

Финансовые риски – это риски, связанные с возможной потерей денежных эквивалентов. Они де-

лятся на следующие подвиды:  

 валютные (курс валюты переменчив); 

 кредитные (кредитуемый не выплатил кредит из-за внешних обстоятельств); 

 инвестиционные (вложения не оправдают ожидания) [11]. 

Коммерческие риски - возникают по причине возможного снижения и потери доходов из-за не-

правильно принятых решений (из-за просроченной дебиторской задолженности, необоснованных скидок 

покупателям и т.д.) [12]. 
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Производственные риски – те, которые связаны с производственной деятельностью на всех ее эта-

пах и убытками, возникающими вследствие проблем с сырьем, из-за нерационального использования тех-

ник и технологий, потери рабочего времени [11]. 

Налоговые риски связаны с убытками из-за проблем с налогами (внезапные проверки налоговых 

органов, штрафы в результате таких проверок, ошибки в налоговой документации, ведущие к пеням и 

взысканиям).  

Технические риски связаны с недополучением прибыли из-за производственных потерь [12]. 

Информационные риски возникают из-за сбоев в информационных системах или утечки данных 

из таких систем (например, в общий доступ в сети Интернет попадают базы персональных данных клиен-

тов компании, и компания, как следствие, получает крупный штраф), а также влияния СМИ, обществен-

ного мнения. 

В настоящем исследовании акцент сделан на исследовании кредитного риска. Кредитный риск 

обычно определяется как риск неоплаты должником средств в соответствии со сроками и условиями кре-

дитного договора. Однако существуют различные подходы к пониманию сущности кредитного риска. Так, 

одни авторы включают в это понятие угрозу неуплаты заемщиком основной суммы долга и причитаю-

щихся кредитору процентов. Другие авторы связывают кредитный риск с прибылью банков (кредитный 

риск – это вероятное снижение прибыли банка, в том числе, потеря части акционерного капитала из-за 

неспособности заемщикам погашать и обслуживать долг). [13]. 

Таким образом, кредитный риск может рассматриваться как с точки зрения непосредственного не-

выполнения заемщиком обязательств, так и с точки зрения потенциального воздействия на финансовую 

стабильность кредитора. 

При оценке кредитного риска рекомендуют ориентироваться на следующие 5 критериев:  

- кредитная история – это информация, которая хранится в бюро кредитных историй и характери-

зует платежную дисциплину гражданина ли организации; 

- кредитоспособность – способность погасить долг на основе прогнозируемого профиля доходов и 

расходов; 

- капитал – база (читая) стоимость активов и некая сумма от общего займа, которую вносят в каче-

стве первоначального взноса; 

- залог – любые активы, которые передают в залог обеспечение своих заемных средств;  

- соблюдение условий кредита – целевое назначение кредита, размер ссуды и процентная ставка, 

деловые и экономические условия [14].  

Эксперты отмечают, что малые предприятия прибегают к кредитованию, ошибочно полагая, что это 

поможет им решить накопившиеся трудности [15]. Однако истинное решение кроется в пересмотре стра-

тегий управления. Слабый акцент на прибыльности и рентабельности инвестиций приводит к тому, что 

при высоких процентных ставках рентабельность кредита может оказаться ниже его стоимости. Соответ-

ственно, получение кредита вместо ожидаемой поддержки может усугубить финансовое положение ма-

лого бизнеса. Редко какой бизнес обходится без долгов, поэтому банки стремятся минимизировать свои 

риски при работе с предприятиями [16].  В результате наблюдается рост ликвидаций предприятий из-за их 

высокой кредитной задолженности [17].  

Для успешного функционирования бизнеса и его эффективного управления необходимо сформиро-

вать перечень возможных рисков, а после этого – применять специальные методы и подходы, которые 

позволяют более точно определить вероятность возникновения разных рисков и уровень потенциальных 

потерь.  Оценка рисков помогает установить приоритеты в отношении рисков и разработать стратегии для 

их смягчения и управления [18]. 

Выделяют следующие методы оценки рисков:  

- качественный анализ. Скоринг – рекомендуемая процедура, в основе которой лежит сбор и стати-

стическая обработка данных о потенциальном заёмщике с присвоением балла или рейтинга.  

- расчет количественных показателей – основной способ определения кредитного риска предприя-

тия. В первую очередь анализируется финансовое положение потенциального заемщика. Процедура вклю-

чает в себя несколько обязательных этапов: определение уровня ликвидности, расчёт рентабельности, вы-

явление степени автономности предприятия, определение оборачиваемости активов. 

Методические вопросы исследования. Для исследования влияния кредитных рисков на деятель-

ность малых и средних предприятий применялся регрессионный анализ и строилась регрессионная мо-

дель. В процессе моделирования выдвигалась гипотеза – сокращение числа предприятий малого и сред-

него бизнеса зависит от задолженности по кредитам. 

Для проверки гипотезы использовались статистические данные Федеральной налоговой службы [3] 

и Банка России [19,20]: объем задолженности, в том числе, просроченной по кредитам, выданным малым 
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и средним предпринимателям, в рублях, а также данные о числе ликвидированных индивидуальных пред-

принимателей за период с 2015 г. по 2024 г. 

Строилась линейная модель вида: 

Y=a+bX,  

где X – задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, выданным МСП, руб.; Y – число ликви-

дированных индивидуальных предпринимателей, чел. 

 

Результаты исследования. В таблице 2 представлены основные параметры полученной модели. 

 

Таблица 2  

Основные параметры регрессионной модели 

R2 F Значимость F а (константа) b 

0,69 18,12 0,003 7·106 0,66 

 
Таким образом, была получена следующая модель: 

y = 7·106 + 0,66x 

Как следует из параметров регрессионной модели, при увеличении объема задолженности по кре-

дитам увеличивается и число ликвидированных предприятий. При этом увеличение объема задолженности 

на каждые 100 тыс. рублей сопровождается ростом числа ликвидированных предприятий в среднем на 66 

единиц. В сопоставимых единицах динамику двух переменных модели можно  интерпретировать на ос-

нове коэффициента эластичности, который составляет: 

ɛ = 0,66 · 
6055865

10608798
 = 0,38 %. 

Следовательно, при увеличении объема задолженности по кредитам на 1% число ликвидированных 

предприятий увеличивается в среднем на 0,38 %. Изменение неэластичное, однако, тенденция роста числа 

ликвидированных предприятий, безусловно, является негативной. 

Полученная модель достаточно хорошего качества: изменение объема задолженности по кредитам 

на 69% объясняют динамику числа ликвидированных предприятий. Все параметры модели статистически 

значимы, остатки удовлетворяют условиям Гаусса-Маркова. 

Выводы исследования. Исследование показало, что кредитный риск может являться детерминан-

той числа ликвидированных индивидуальных предпринимателей. На данный момент риски российского 

бизнеса увеличены, и динамика сокращения числа малых и средних предприятий будет демонстрировать 

негативный тренд.  

Заметим, что сегодня российские власти активно реализуют поддержку малого бизнеса, вводятся в 

действие различные программы господдержки малого и среднего предпринимательства. Так, например, на 

сайте «Национальные проекты» указываются следующие российские программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства:  

Поддержка самозанятых; 

Поддержка начинающих предпринимателей; 

Помощь в развитии бизнеса; 

Цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки [21]. 

Эти программы дают возможность получить грант на фермерское хозяйство, получить льготную 

налоговую ставку как самозанятый, получить льготный кредит. Изучение результативности таких про-

грамм, оценка эффекта их воздействия на демографию и эффективность функционирования предприятий 

малого и среднего бизнеса является направлением дальнейших исследований.  
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Р.Ф. Саттаров 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОБЛЕМЫ 
 

Нефтегазовая отрасль играет значительную роль в современной 

мировой экономике, обеспечивая потребности в энергии и являясь ключе-

вым элементом технологического прогресса. Основная и важная роль 

нефтегазовой промышленности для России все же заключается в том, 

что она обеспечивает стабильность и развитие нашей экономики. Эта 

отрасль является стратегическим форпостом государства, так как 

продукты переработки нефти и газа используются во многих сферах 

жизни. Благодаря добыче нефти и газа формируются значительные 

налоговые поступления, которые позволяют государству финансиро-

вать различные социальные и экономические программы. Но процесс до-

бычи нефти один из нелегких процессов, так как необходимо проводить 

соответствующие технико-экономические оценки запасов углеводоро-

дов. И только потом на основании технико-экономического обоснования 

проектного решения решается вопрос об экономической эффективности 

инвестирования средств на разработку и добычу нефтегазовых место-

рождений. В данной статье рассматриваются основные факторы, вли-

яющие на технико-экономическую оценку месторождений. 

 

Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, налог на добычу 

полезных ископаемых, экономическая эффективность, технико-экономи-

ческие решения, эффективный проект, нефтегазовая отрасль, факторы 

риска. 

 

Нефтегазовая отрасль считается одной из составных частей российской экономики, что в определя-

ющей мере обеспечивает как функционирование всех других отраслей, так и степень благосостояния 

нашего населения. 

На сегодняшний день особенно актуальны трудности с реализацией более эффективной нефтегазо-

добычи. С каждым годом запасы углеводородов исчерпываются, продуктовые горизонты становятся более 

глубокими, существенно усложняются условиями их добычи, уменьшаются объемы поставки и перера-

ботки нефти. Для того, чтобы оценить рентабельность запасов нефти и газа специализированные проект-

ные институты проводят технико-экономическую оценку (ТЭО). 

Оценка месторождений важна для прогнозирования, выявления и определения рентабельности их 

освоения. Как правило, с каждым годом при ТЭО нефтегазовых месторождений необходимо тщательно 

учитывать все риски и факторы современной реальности, влияющие на промышленную ценность место-

рождения [1, 2]. Технико-экономическая оценка включает в себя несколько этапов: 

1)анализ геологических факторов – вероятность неудачных поисковых работ или несоответствия 

оценки запасов углеводородов; 

2)анализ технических факторов – несоответствие параметров технических средств условиям освое-

ния месторождений и возможность возникновения аварийных ситуаций; 

3)анализ экономических факторов – нестабильность экономического законодательства, условий ин-

вестирования, инфляции, колебания рыночной конъюнктуры; 

4)анализ экологических факторов – возможный ущерб окружающей среде от аварийных ситуаций. 

С каждым годом эти факторы лишь увеличиваются, нефтегазовой отрасли при ТЭО приходится 

сталкиваться с новыми вызовами, например, такими как, изменение климата, возрастание конкуренции со 

стороны возобновляемых источников энергии и необходимость использования новых технологий для по-

вышения эффективности производства.  

Стоит отметить, что одним из важных и ключевых факторов, влияющий на разработку нефтегазо-

вых месторождений остается налог на добычу полезных ископаемых. Данный налог составляет около 60% 

отчислений в государство. На сегодняшний день традиционные запасы почти исчерпаны, это четко видно 

на рисунке 1. Поэтому стандартные технологии и льготы от государства перестают работать эффективно, 
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нужна другая государственная поддержка, которая позволила бы разрабатывать те участки недр, которые 

сейчас технически недоступны для разработки и заведомо нерентабельны. 

 

 
Рис. 1. Изменение доли трудноизвлекаемых запасов в России 

 

Один из инструментов, предоставляемых государством, — оптимальная система налогообложения, 

предназначенная для решения нескольких задач. Во-первых, она обеспечивает выгоду для государства и 

учитывает его интересы. Во-вторых, создаёт условия для недропользователей, максимизирующие чистый 

дисконтированный доход.  

Однако на сегодняшний день таких регулирующих механизмов от государства не существует. Вы-

бор оптимального варианта происходит с использованием старых методик и правил разработки месторож-

дений. Хотя эти методы ещё могут применяться в течение нескольких лет, мы приближаемся к моменту, 

когда традиционные запасы истощатся, а труднодоступные месторождения останутся неразведанными, и 

потребуются новые методы технико-экономической оценки, учитывающие все современные факторы 

риска. 

Так, например, Минэнерго и Минфин рассматривают возможность расширения налоговых льгот 

для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Среди предлагаемых мер — десятилетний налоговый вычет 

по НДПИ для таких месторождений [3, 4].  Если месторождение в режиме НДД (налог на дополнительный 

доход), который переводится государством при учете определенных критериев, есть возможность обну-

лять НДПИ. Это прекрасная возможность для недропользователей разрабатывать труднодоступные и не-

рентабельные участки.  

В таблице 1 представлена технико-экономическая оценка одного из таких месторождений Западной 

Сибири с обнулением НДПИ.  

 

Таблица 1 

Технико-экономическая оценка одного из месторождений Западной Сибири с обнулением НДПИ 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Добыча нефти, тыс.тонн 21 259 23 781 24 735 

Добыча попутного газа, млн.м3 595 549 658 

Капитальные затраты, млн. руб. 33 335 35 876 38 243 

Эксплуатационные затраты, млн. руб. 535 034 569 312 589 711 

Доход государства, млн. руб. 451 423 483 076 495 300 

НДПИ, млн.руб. 0 0 0 

НДД, млн.руб. 110 435 116 723 121 651 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 78 620 85 311 81 030 

Индекс доходности затрат 1 1 1 

Индекс доходности инвестиций 4,2 4,1 4,1 

Срок окупаемости < года < года < года 

 

Как видно из таблицы 1, в выгоде остаются как государство, так и недропользователь.  

Новая льгота от Минэнерго и Минфина поможет освоить неразведанные и труднодоступные 

участки недр. Это улучшит экономическую ситуацию и повысит эффективность нефтегазового сектора. 

В целом, хочется сказать, что для учёта всех рисков при ТЭО необходимо проводить детальный 

анализ рынка, использовать компетентных специалистов и учитывать все возможные факторы, которые 

могут повлиять на реализацию проекта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление персоналом является основой эффективного управле-

ние любой организации. Без мотивированных и квалифицированных со-

трудников ни одна организация не в состоянии создать хорошо работа-

ющие системы маркетинга, продаж, финансов или бухгалтерского 

учета. Управление персоналом тем более важно в современных условиях 

глобальной конкуренции и стремительного научно-технического про-

гресса, когда продукты, технологии, операционные методы и организа-

ционные структуры устаревают с небывалой скоростью, а знания и 

навыки сотрудников организации становятся главным источником ее 

долгосрочного процветания. 

 

Ключевые слова: Образование, персонал, организация, предприя-

тия, управление. 

 

Изучение теоретических основ начнем с исследования основных понятий. В обыденном понимании 

персонал представлен трудовым коллективом предприятия, который образуют занятые на нем работники. 

Между тем, в теории управления персоналом понятия «персонал» имеет множество трактовок. К примеру, 

Маслов Е.В. считает, что персонал или трудовой коллектив предприятия составляют занятые на нем ра-

ботники. 

Базаров Т.Ю. рассматривает персонал как личный состав или совокупность работников предприя-

тия, обладающих профессиональными или служебными признаками. 

Все вышеперечисленные авторы единогласно приходят к мнению, что основными признаками пер-

сонала являются: 

- наличие юридически оформленных трудовых отношений с работодателем (трудового договора);  

- обладание определенными количественными и качественными характеристиками (общей числен-

ностью, численностью профессиональных групп, профессий, специальностью, квалификацией, компе-

тентностью и др.); 

- наличие целевой направленности в трудовой деятельности, т.е. создание работодателем работни-

кам определенных условий для достижения цели предприятия. 

Таким образом, можно заключить, что персонал организации образуют работники предприятия с их 

индивидуальными социально психологическими особенностями, составляющие трудовую деятельность 

по трудовому договору и обладающие определенными количественными и качественными характеристи-

ками. 

По своим свойствам персонал существенно отличается от любых других используемых предприя-

тием ресурсов, а, следовательно, требует особых методов управления. Специфика персонала состоит в 

следующем. 

Во-первых, в отличие от машин, механизмов, оборудования и сырья люди наделены интеллектом и 

эмоционально осмыслено реагируют на внешнее воздействие (управление). Их реакция носит не механи-

ческий характер, а значит, процесс взаимодействия между организацией и сотрудником является двусто-

ронним. 

Во-вторых, вследствие обладания интеллектом люди способны к постоянному совершенствованию 

и развитию. Приходя на работу, человек приобретает профессиональные навыки, которые совершенству-

ются на протяжении всей его трудовой деятельности. В современных условиях научно технического про-

гресса могут устаревать технологии, а вместе с ними и профессиональные навыки работников. Однако, 

персонал способен постоянно совершенствоваться и развиваться. По указанной причине некоторые ав-

торы называют его наиболее важным и долговременным источником повышения эффективности деятель-

ности любой организации. 

                                                           
 © Д.Р. Махмудов, 2024. 

 

Научный руководитель: Махинова Наталья Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, 

Уральский государственный экономический университет, Россия. 
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В-третьих, трудовая жизнь человека продолжается в современном обществе 30-50 лет, соответ-

ственно отношения человека и организации могут носить долговременных характер. 

В-четвертых, в отличие от материальных, природных, энергетических и др. ресурсов работники 

приходят в организацию осознанно, с определенными целями и ожидают от работодателя предоставления 

возможностей для их реализации. 

В-пятых, важнейшая особенность персонала состоит в уникальности каждого отдельного человека. 

Реакция разных работников предприятия на один и тот же метод управления, на одну и ту же ситуацию, 

возникающую в организации и за ее пределами, может быть совершенно различной. 

В-шестых, персонал предприятия имеет не только количественные, но и качественные параметры. 

Количественные характеристики включают показатели численности персонала и его состава по различ-

ным основаниям: пол, возраст и т.д. Качественные характеристики это показатели, характеризующие об-

разовательный уровень, профессионально квалификационную структуру и т.д. 

До недавнего времени существовало мнение, что главными причинами повышения эффективности 

предприятия, расширению его деятельности являются капиталовложения, инвестиции, внедрение более 

совершенных технологий и т.д. Персонал же рассматривался как сила, приводящая в движение производ-

ственное оборудование. На современном этапе роль персонала в эффективности предприятия значительно 

возросла и он стал рассматриваться как главный ресурс, поскольку максимальная производительность, 

качество и конкурентоспособность могут быть достигнуты только при участии каждого сотрудника в со-

вершенствовании производственного процесса первоначально на своем рабочем месте, а в дальнейшем на 

предприятии в целом. 

Волгин Н.А., Одегов Ю.Г. считают, что вовлечение персонала в процесс совершенствования произ-

водства способствует созданию творческой обстановки и выступает эффективным средством мотивации 

персонала к производственному труду и максимальной реализации своего опыта и творческих способно-

стей. 

Роль персонала в организации поставлена в зависимость от его распределения по степени участия в 

основных видах деятельности. По данному основанию персонал классифицируется на производственный 

и непроизводственный. К первой группе персонала относят лиц, которые имеют непосредственное отно-

шение к созданию продукции, услуг или обслуживающих эти процессы и работающих в основных и вспо-

могательных подразделениях, в аппарате управления и т.д. Во вторую группу причисляют работников, 

которые непосредственно не участвуют в производственных процессах, но выполняют отдельные функ-

ции: работники по содержанию зданий и сооружений, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и 

бытовых объектов, состоящих на балансе предприятия. 

В соответствии с выполняемыми функциями персонал подразделяется на следующие категории: 

1. Руководители. Данная категория персонала осуществляет организационно управленческие 

функции и имеет в подчинении определенное количество работников. Руководители имеют юридически 

закрепленное право принимать управленческие решения, оказывающие влияние на деятельность предпри-

ятия в целом или его отдельное структурное подразделение. 

2. Специалисты. Работники данной категории обладают определенными знаниями в конкретной 

области деятельности. В основном данный персонал выполняет инженерно-технические, экономические, 

бухгалтерские, юридические и другие функции. К данной категории относят инженеров, экономистов, 

бухгалтеров, юрисконсультов, геодезистов и др. 

3. Служащие. Работники, отнесенные в данную категорию, осуществляют организацию деятельно-

сти людей, управление производством, административно хозяйственные и другие функции. Служащих от-

носят к профессиональной группе лиц, занятых преимущественно умственным, интеллектуальным тру-

дом. 

4. Рабочие. Персонал данной категории в основном занят физическим трудом, в результате кото-

рого создаются материальные ценности или оказываются услуги. Рабочих в свою очередь подразделяют 

на основных и вспомогательных. В первую группу относят рабочих, занятых на технологических процес-

сах, направленных на изменение формы, структуры, свойство предмета труда с целью создания матери-

альных продуктов или работ (услуг). Во вторую группу включаются рабочие, труд которых связан с об-

служиванием оборудования и рабочих мест. В основном это рабочие вспомогательных подразделений (ре-

монтных, инструментальных, транспортных, складских). Процесс автоматизации производства, который 

берет свое начало в середине XX века, оказал существенное влияние на изменение роли персонала в орга-

низации. Он дистанцировал работника от предмета труда за счет начала внедрения на производстве слож-

ной системы машин и оборудования, средств автоматизации, конвейерной и узловой сборки. Это позво-

лило освободить работников от основной массы механических способов создания полуфабрикатов и кон-

сечной продукции и резко увеличило удельный вес задач по осмыслению идущих от машин сигналов и 
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другой информации. Кроме того, автоматизация ослабила или вовсе устранила прямую связь между ин-

тенсивностью труда и его производительностью.  

Важнейшим фактором эффективной работы организации является высококачественный персонал, 

обладающий достаточным уровнем теоретических знаний, практических умений и навыков. Следова-

тельно, эффективность предприятия напрямую связана с кадровым потенциалом его работников. 

Кадровый потенциал предприятия представляет собой оптимальное сочетание количественных и 

качественных характеристик работников, от которых зависит уровень производительности труда и при-

быльность предприятия. 

Между кадровым потенциалом работника и эффективностью его труда, а, следовательно, и при-

быльностью предприятия в целом, существует прямая зависимость. Так, например, повышение квалифи-

кации работника на один разряд приводит, по данным отечественных экономистов, к увеличению произ-

водительности труда на 0,034%. 

Таким образом, персонал - это основной компонент успешной деятельности организации. С разви-

тием техники возрастает роль персонала, т.к. для сложной новой техники необходимы высококвалифици-

рованные работники. В связи с увеличением требований к качеству продукции особенно ценится нефор-

мальное и творческое отношение работников к производству, т.к. именно такое неформальное отношение 

будет способствовать повышению качества продукции. Особенно значительна роль персонала при созда-

нии предприятия и при кризисном его положении. 

Сущности и содержание процедуры формирования персонала в организации 

Основная цель формирования персонала на предприятии - сведение к минимуму потерь, обуслов-

ленных несовпадением потенциально формируемых в процессе обучения способностей к труду и личных 

качеств людей с возможностями их использования при выполнении конкретных видов работ, потенциаль-

ной и фактической занятостью. 

В основе формирования и управления персонала должны лежать следующие принципы: 

- обеспеченность численности работников необходимого объема работ и квалификации работников, 

степени сложности его трудовых функций. соответствие структуры персонала предприятия объективным 

факторам производства; 

- создание условий для постоянного повышения квалификации и расширения профессионального 

профиля работников; 

- максимальная эффективность использования рабочего времени. 

Формирование персонала предприятия требует разработки системы обеспечения, которая должна 

охватывать следующие стадии: 

- подготовительная (профориентация, профотбор); 

- распределительная (подбор и расстановка кадров); 

- адаптационная (формирование социально-психологической структуры, межличностных связей, 

т.е. социально-психологическая адаптация, профессиональная подготовка). 

Для того чтобы построить эффективную систему формирования персонала, прежде всего важно по-

нять ее место в общей системе управления человеческими ресурсами организации. Отбор персонала не 

является изолированной функцией, представляющей самостоятельную ценность; он должен быть взаимо-

связан со всеми другими функциями управления персоналом, чтобы не превратиться в самоподбор, кото-

рый осуществляется в ущерб другим формам работы с персоналом. 

Плохо организованный подбор персонала приводит к нежелательным последствиям: высокой теку-

чести персонала, плохому морально-психологическому климату (конфликты, споры, халатное отношение 

к порученному делу и т.п.), низкой трудовой и производственной дисциплине (низкое качество работы, 

прогулы, опоздания на работу и преждевременные уходы с работы, низкая эффективность использования 

рабочего времени, неполное распоряжение руководства). Общий контроль за политикой в сфере управле-

ния персоналом и ответственность за ее результаты несет высшее руководство. Политика руководства в 

отношении персонала (обучение и развитие работников, мотивация персонала, обеспечение хорошего мо-

рального климата в организации и др.) оказывает значительное влияние на методы и эффективность под-

бора и отбора персонала. 

Основными предпосылками, определяющими эффективность подбора и отбора персонала, явля-

ются: 

 постановка четких целей организации; 

 разработка эффективной организационной структуры предприятия, позволяющей обеспечить 

достижение этих целей; 

наличие планирование персонала, являющегося связующим звеном между целями организации и 

организационной структурой управления.  
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Планирование персонала - фундамент политики в отношении персонала, обеспечивающий система-

тичный подход к поиску и отбору персонала. 

Подбор и расстановка кадров имеют ключевое значение при формировании персонала. Сущность 

подбора кадров состоит в том, что на основе общих и конкретных требований, предъявляемых к кандидату 

на данную должность, и оценки всех имеющихся кандидатов принимается решение по выбору наилучшего 

из них. 

Подбор кадров может осуществляться следующими путями: 

1. Набор - назначение (конкурс), которое связано с вовлечением в сферу управления работников со 

стороны, ранее на предприятии не работавших. 

2. Выдвижение - назначение работника, работающего в данном коллективе, на новую, более высо-

кую должность (вертикальное перемещение). 

3. Ротация - назначение, при котором место работы, должности могут меняться по горизонтали. 

При проведении подбора и расстановки кадров необходимо иметь в виду следующие принципы:  

 изучение персонала (непрерывный поиск способных работников); 

 оценка и подбор персонала по профессиональным, деловым и личным качествам;  

 сочетание стабильности и обновления (с одной стороны - реализация намеченных стратегий пред-

приятия, преемственность традиций, с другой стороны - адекватная реакция на изменения внешней среды); 

 сочетание опытных и молодых кадров (сочетание знаний и опыта с динамичностью в восприятии 

нового); 

 сочетание и взаимное дополнение персонала (слабые стороны одного работника должны допол-

няться сильными сторонами другого); 

 сочетание при подборе персонала кандидатов со стороны и работников на предприятии (привне-

сение свежих идей и подходов). 

Для того чтобы политика компании в области персонала была эффективной, а работники полностью 

подходили фирме по своим профессиональным, деловым и личностным качествам и требованиям органи-

зации, необходим комплексный подход. 

Комплексный подход к поиску и отбору персонала состоит, по меньшей мере, из семи основных 

задач: 

1. Определение потребности в персонале с учетом основных целей организации. 

2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику предъявляет вакантная 

должность. 

3. Установление квалификационных требований, необходимых для успешного выполнения работы.  

4. Определение личностных и деловых качеств, необходимых для эффективного выполнения ра-

боты. 

5. Поиск возможных источников пополнения персонала и выбор адекватных методов привлечения 

подходящих кандидатов. 

6. Определение методов отбора персонала, позволяющих лучше всего оценить пригодность канди-

датов к работе в данной должности. 

7. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к работе в организации. 

Однако на пути достижения этой идеальной цели у отечественных работодателей возникает целый 

ряд препятствий. В ряде случаев это препятствия, ответственность за возникновение которых лежит на 

самих организациях, которые предприятия создают себе сами. К числу наиболее часто повторяющихся 

проблем, возникающих перед многими организациями в области поиска и отбора новых работников, 

можно в первую очередь назвать следующие: 

1. Отсутствие разработанной, подкрепленной соответствующими процедурами и документами си-

стемы поиска и отбора персонала. 

2. Во многих организациях не разработаны процедуры отбора новых работников. 

3. Нехватка финансовых ресурсов для организации работы в области поиска и отбора персонала.  

4. Недостаточность опыта и уровня квалификации работников, занимающихся отбором персонала. 

5. Отделы персонала многих организаций не проводят систематическую работу по изучению потреб-

ностей подразделений предприятия в персонале. 

6. Отсутствие разработанных положений и инструкций, регламентирующих работу в области поиска 

и отбора персонала. 

7. При отборе новых работников часто не используются четкие критерии, связанные с требованиями 

профессии и рабочего места. 

Выполняя свои профессиональные задачи, любой специалист должен четко представлять, что вхо-

дит в сферу его обязанностей. Когда мы говорим о структуре организации компании, то обычно в штат 
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компании входят несколько департаментов, среди которых служба качества, HR отдел или же отдел по 

развитию персонала. От названия подразделения суть меняется незначительно. Однако в разных компа-

ниях это подразделение выполняет разные функции: от рекрутинга до коучинга, от решения повседневных 

управленческих задач до аттестации. При наличии настоящих профессионалов переоценить роль службы 

по персоналу достаточно трудно. Консалтинговые исследования свидетельствуют о том, что показатели 

успешности бизнеса во многом зависят от стиля управления и внутренних ресурсов компании, то есть от 

человеческого фактора. 

Главная обязанность службы персонала - оказание помощи руководству компании, линейным ме-

неджерам, работникам, в общем всему персоналу компании. Основываясь на этом, сформируем ключевые 

характеристики деятельности менеджера по персоналу. 

1. Ориентированность на потребности руководства и персонала. Определяющим моментом в дея-

тельности менеджера является ориентированность на запросы и нужды руководства и работников. В од-

ном случае акцент может делаться на найме временного персонала, в другом на мотивировании отдельных 

групп работников или же разработке внутрикорпоративной системы оплаты труда и индивидуального по-

ощрения. В обязанности менеджера по персоналу также входит разработка и адаптация модулей управле-

ния и развития персонала для удовлетворения потребностей организации. 

2. Следование принципам совместной творческой деятельности. По мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. 

Еремина, для эффективного управления персоналом и решения комплексных проблем "менеджер по пер-

соналу должен освоить технику создания и воспроизведения форм совместной творческой деятельности" 

[1, с. 192]. Среди основных принципов совместной творческой деятельности выделяют следующие:  

 принцип индивидуального творчества (постоянное развитие способностей каждого индивидума 

через обучение действиям, включенность в системы непрерывного образования и самообразования); 

 принцип социального творчества (разработка и институционализация необходимых для решения 

стоящих задач социальной структуры); 

 принцип культурного творчества (ориентация на духовное развитие на основе культурных дости-

жений, на инновационные решения и изобретательства); 

 принцип морального творчества (развитие человека исходя из основных принципов этики и мо-

рали). 

3. Следование этническом нормам. Менеджер по персоналу должен придерживаться двух принци-

пов этики: своей профессиональной этики и внутренней этики компании. 

4. Умение управлять изменениями (кризисное управление), а также действовать в условиях внед-

рения инноваций. Арсенал мероприятий, продолжительность, распределение воздействия для преодоле-

ния сопротивления нововведениям зависит от многих факторов. Преодоления сопротивления нововведе-

ниям зависит от многих факторов. Однако можно выделить основные задачи для формирования условий 

готовности к принятию изменений. Это формирование доверия к предстоящим изменениям (в частности, 

информирование и прояснение ситуации, наглядная демонстрация передовыми исполнителями преиму-

ществ и выгод предстоящих инноваций, пр.) и повышение юридической компетенции сотрудников для 

обретения уверенности в положительных результатах предстоящих изменений. 

5. Постоянное личностное и профессиональное развитие. Работа менеджера по персоналу осу-

ществляется непосредственно во взаимодействии с людьми и связана с эмоциональными обстоятель-

ствами. Поэтому, для того чтобы быть профессионалом, требуется постоянное совершенствование. У ме-

неджера по персоналу должно быть не только высшее и профильное образование и аналитический склад 

ума. Он должен еще обладать рядом личностных качеств. Таким, в частности, как стрессоустойчивость, 

высокая адаптивность, развитые коммуникативные навыки, неконфликтность, толерантность и другие. 

Менеджер по персоналу осуществляет поиск и подбор кадров, проводит собеседования с кандида-

тами, их превентивную диагностику. Неправильное распределение обязанностей и использования челове-

ческих ресурсов могут привести к некомпетентному выполнению трудовых функций, неэффективным по-

казателям труда, финансовым проблемам компании, неблагоприятному психологическому климату. По-

этому своевременное определение потребности в пополнении штата или замене сотрудника позволит из-

бежать многих трудностей в последующем. 

Самое важное в процедуре отбора персонала это адекватная оценка соответствия требований к кан-

дидатам реальным необходимым характеристикам для выполнения работы, и на следующем этапе соот-

ветствия возможностей, способностей кандидата требованиям к должности. 

Выбор кандидатов той или иной организации связан с собственными целями, планами и проектами, 

а также актуальностью ситуации. 

В крупных организациях набор персонала осуществляется отдельным персоналом, в частности, ре-

крутерами по набору и управлению кадров). Запросы на подбор специалистов передаются от линейных 
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менеджеров (ЛМ). Важно, что при предварительном отборе и окончательном собеседовании менеджеры 

по персоналу работают в тесном контакте с линейными менеджерами. Поиск и найм сотрудников тради-

ционно входят в обязанности менеджера по персоналу. Но найти нужного человека это только часть дела. 

Не менее важно помочь новичку адаптироваться, раскрыть свои лучшие стороны, вписаться в коллектив, 

быстро выйти на уровень максимальной производительности труда. И здесь уже основную роль играет 

непосредственный руководитель нового сотрудника. Обучить линейных менеджеров навыкам работы с 

людьми одна из задач менеджера по персоналу. 

Таким образом, поиск и отбор новых работников в организациях самого разного типа затруднен из-

за отсутствия у них по разным причинам соответствующих процедур, методического и документального 

обеспечения. 

После того, как нами были рассмотрены сущность и содержание процедуры формирования персо-

нала в организации, мы считаем необходимым рассмотреть один из этапов процесса формирования персо-

нала в организации - планирование потребности в нем. Этому посвящен следующий раздел нашего иссле-

дования. 

Большинство авторов используют в своих работах термин «набор» персонала. Так, Никитина И.А. 

рассматривает набор персонала с помощью системного подхода, остальные - с помощью процессуального, 

акцентируя внимание на результате процесса - списка кандидатов для того, чтобы в дальнейшем отбирать 

из них нужного работника. 

Однако, у Кибанова А.Я., Дураковой И.Б. этот процесс более полный, так как он включает в себя и 

анализ потребности в персонале, и формулирование требований к персоналу, и выбор методов оценки и 

отбора кадров. 

Одним из таких преимуществ является способность организаций привлекать и удерживать на ра-

боте необходимых работников [3, с. 560]. 

Существуют различные источники подбора персонала. Основные, из которых представлены на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные источники подбора персонала 

 

При появлении вакантного места в организации возникает вопрос о его заполнении. Во-первых, это 

может быть сделано с помощью внутрифирменного перемещения: перевод на данную должность работ-

ника, занимающего более низкое положение (повышение), помещение работника, находящегося на том же 

уровне, или назначение на данную должность лица, ранее занимавшего более высокую должность (пони-

жение) (рисунок 2) 
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Рис. 2. Направления заполнения вакантного места 

 

Так, перемещение может быть использовано как средство наказания или поощрения, как продвиже-

ние по служебной лестнице, как элемент обучения, при этом лицо, занимающее вакантное место, должно 

соответствовать требованиям, необходимым для работы на нем. Это могут быть как личные качества, так 

и профессиональная подготовка. И, наконец, нельзя забывать об организационной культуре предприятия, 

его традициях. 

Среди внешних источников может выступать как внешний по отношению к организации рынок 

труда, предоставляющий рабочую силу и забирающий ее, так и трудовые ресурсы вне рынка труда (уча-

щиеся различных заведений, пенсионеры, лица, занимающиеся домашним хозяйством и другие, решившие 

работать по найму). 

В итоге можно сказать, что найм персонала, следует рассматривать как систему, включающую вза-

имодействие с рынком труда, который является поставщиком персонала для организации. 

При выборе методов рекрутмента необходимо также руководствоваться их сильными и слабыми 

сторонами, выбирая для каждой вакансии в отдельности наиболее подходящий метод. 

Таким образом, методы набора персонала также зависят от спроса и предложения на рынке труда, 

и перед предприятиями встает вопрос о целесообразности применения того или иного метода набора пер-

сонала. 

Очевидно, что именно отбор персонала в дальнейшем дает положительные или отрицательные ре-

зультаты от внедрения нового работника в организацию. Ценность человеческого капитала определяется 

опытом и доверием, качество которых не поддается надежной предварительной оценке. 

При оценке целесообразности и экономичности методов отбора необходимо обратить внимание, 

чтобы методы не повторяли друг друга, а дополняли, выявляя именно те качества, которыми должен об-

ладать будущий работник. 

Таким образом, в результате проведенного в данной главе исследования найм упоминается, что про-

цесс формирования персонала в организации начинается с планирования потребности в нем. Существует 

достаточно большое число источников, из которых может осуществляться подбор персонала.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИ-

ТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 
В статье рассматриваются основные направления уголовно-пра-

вовой политики в сфере интеллектуальной собственности с позиции док-

тринальных источников, мнений политиков, материалов правопримени-

тельной практики и судебной статистики. В статье освещается разные 

подходы, а также аспекты связанные с развитие законодательства в 

этой области. Анализируются проблемы, связанные с нарушениями прав 

интеллектуальной собственности и меры по их предотвращению. Рас-

сматривается эффективность применения уголовного законодатель-

ства в отношении нарушений в сфере интеллектуальной собственности 

и предлагаются пути совершенствования уголовно-правовой политики в 

данной области. Особое внимание уделяется аспектам уголовной ответ-

ственности за нарушения авторских прав, патентов и других объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности, уголовно-правовая политика в сфере интеллектуальной 

собственности, пути совершенствования уголовного законодательства 

в контексте защиты прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. 

 

Рассуждая об основных направлениях уголовно-правовой политики в сфере интеллектуальной соб-

ственности, целесообразно отметить следующее. 
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Еще 10-15 лет назад специалистами в области права интеллектуальной собственности уже осозна-

валась необходимость придания инновационного вектора государственной политике в сфере интеллекту-

альной собственности. Так, В.В. Трофимов в работе, посвященной защите интеллектуальных прав как 

функция инновационно-правовой политики, рассуждал о том, что права в сфере интеллектуальной соб-

ственности выступают «основным объектом юридической защиты и проведения правозащитной функции 

инновационно-правовой политики»1. 

Интересен и вывод, к которому в 2006 г. пришел выступающий на «Международной научно-прак-

тическая конференции «Человек, общество и государство в системе правовых координат», который можно 

тезисно выразить, как то, что, «в Российской Федерации в современных условиях наиболее эффективным 

правовым средством охраны интеллектуальной собственности является уголовное право, которое посто-

янно совершенствуется»2. 

В выступлении Д.А. Медведева в 2008 г., который на тот момент был действующим Президентом 

Российской Федерации, с сожалением постулировалось, что работа в направлении интеллектуальной соб-

ственности (создания, использования и защиты результатов интеллектуальной деятельности) «ведется не 

на должном уровне»3. 

Спустя время, по состоянию на весну 2024 г. важность осуществления эффективной политики в 

сфере права интеллектуальной собственности не вызывает сомнений.  

Так, в действующем Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (далее – Стратегия развития информаци-

онного общества) предписано при создании различных технологий «оказывать государственную под-

держку в части, касающейся защиты интеллектуальной собственности российских правообладателей и 

совместного использования знаний, в том числе за рубежом»4. 

Важность правовой защиты и охраны результатов интеллектуальной деятельности подчеркивается 

и современными исследователями из различных областей правового знания5, в отдельных работах звучат 

рассуждения о необходимости соблюдения баланса между защитой прав обладателей результатов интел-

лектуальной деятельности и обеспечением доступа к знаниям, информации и культурным ценностям6. 

Переходя непосредственно к уголовно-правовой политике Российской Федерации в сфере интел-

лектуальной собственности, целесообразно указать на небезыинтересную в контексте темы настоящей ста-

тьи особенность. 

Так, обращаясь к данным актуальной на 2024 г. судебной статистики, следует отметить, что по дан-

ным портала «Судебная статистика РФ», в 2023 году по ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) было вынесено всего лишь 83 приговора7. При этом, количество охраняемых объектов, 

подпадающих под понятие объектов авторских и смежных прав, существенно выше, чем объектов па-

тентно-правовой охраны и средств индивидуализации, поскольку объекты авторских и смежных прав, в 

отличие от последних, не подлежат обязательной регистрации. 

Позволим себе отметить, что для автора либо правообладателя обращение в правоохранительные 

органы с заявлением о преступлении, предусмотренном ст. 146, 147 или 180 УК РФ, необязательно влечет 

возможность эффективного восстановления нарушенных прав. Так, привлечение виновного к уголовной 

ответственности по перечисленным статьям (за нарушение авторских и смежных прав, патентных прав и 

прав на средства индивидуализации соответственно) не в каждом случае приводит к удовлетворению 

гражданского иска в рамках соответствующего уголовного дела. Более действенным инструментом в дан-

ном случае традиционно выступает судебная защита в рамках гражданского судопроизводства.  

В указанной связи целесообразно обозначить, что в обозримом будущем возможны определенные 

изменения в перечисленные в предыдущем абзаце статьи Уголовного кодекса РФ, целью которых может 

                                                           
1 Трофимов В.В. Защита интеллектуальных прав как функция инновационно-правовой политики: к постановке 

проблемы // Омбудсмен. 2013. № 1. С. 10. 
2 Краткий обзор научно-практических конференций от 22 – 23 июня 2006 г. в г. Северодвинске / Уколова Ю.А., 

Мурзаков С.И., Козлов А.В. // Уголовное судопроизводство. 2006. № 3.  
3  Выступление Дмитрия Анатольевича Медведева на внеочередном съезде Ассоциации юристов России // 

Юридический мир. 2008. № 1. С. 13. 
4 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2017. № 20. Ст. 2901. 
5 См.: Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности в условиях развития новых 

технологий: монография. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2023. 152 с. 
6 Сыропятова Н.В., Мартьянова Е.Ю. Архитектоника правового режима открытых данных университета // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. № 2. С. 312.  
7 URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 20.04.2024 г.). 

https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2024. № 5-4 (152) 
__________________________________________________________________________________ 

 

48 

стать повышение эффективности правоприменительной деятельности по квалификации и привлечению к 

ответственности нарушителей по соответствующим составам. 

Здесь также целесообразно указать и на проблему компаний и лиц из иностранных государств, 

включенных в список «недружественных стран1» в контексте проведения Специальной военной операции 

на территории Украины. Дело в том, что многие правообладатели объектов авторского права, товарных 

знаков и патентов, до сих пор действующих на территории Российской Федерации, хоть и покинули рос-

сийский рынок, но продолжают обращаться за различными инструментами по защите своих прав. Остав-

ляя за рамками темы настоящей статьи гражданско-правовую защиту исключительных прав обладателей 

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности из стран, обвинивших Россию во внешне-

политической агрессии и развязывании войны, отметим, что нередки и случаи обращения представителей 

таких лиц в правоохранительные органы с целью привлечения нарушителя к уголовной ответственности 

и за этот счет – склонения такого нарушителя к «заглаживанию вреда», иначе говоря, выплате существен-

ных компенсаций за нарушение в рамках уголовного дела. «Классическая схема» представителей компа-

нии Эппл., Дисней и т.д. выглядит так: некое российское юридическое лицо обращается с заявлением о 

совершении преступления, предусмотренного ст. 146, 147 или 180 УК РФ в полицию от имени иностран-

ной компании, ушедшей из России, а в процессе предварительного расследования обозначает нарушителю, 

что готова подать ходатайство о прекращении дела за примирением сторон по причине того, что наруши-

тель «загладил вред» потерпевшему. С позиции конституционных принципов и принципов уголовного 

права Российской Федерации подобная ситуация видится недопустимой и противоречащей публичному 

порядку нашего государства, в силу чего, целесообразно обозначить одно из наиболее необходимых в 

настоящее время направлений развития уголовно-правовой политики в сфере интеллектуальной собствен-

ности – разработать инструменты, которые не позволят лицам, явно злоупотребляющим своими правами, 

не имеющим достойного правовой защиты интереса, обращаться в правоохранительные органы с заявле-

ниями о совершении российскими гражданами и юридическими лицами преступлений, предусмотренных 

ст. 146, 147 или 180 УК РФ, в случае, если потерпевшим выступает лицо или компания, зарегистрирован-

ные в странах, включенных в перечень «недружественных государств». Подобная тенденция в духе декри-

минализации уголовной политики, как представляется, благотворно повлияет на экономический рынок и 

позволит защитить интересы, прежде всего, Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В данной статье рассмотрены недостатки и достоинства 

положений Уголовного Кодекса РФ, используемые касательно 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности. 

 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, уголовное законодательство, 

уголовная ответственность, освобождение от ответственности, 

ответственность несовершеннолетних. 

 

В рамках данной статьи необходимо выделить недостатки и достоинства положений Уголовного 

Кодекса РФ [1], используемых касательно освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. 

Среди них наибольшее внимание следует уделить таким:  

1) предложение, связанное с тем, что исправительные работы могут быть назначены на срок до од-

ного года только в отношении таких несовершеннолетних, которые на момент совершения преступления 

достигли возраста 16 лет, так как они способны в соответствии со своим психологическим уровнем разви-

тия осуществлять трудовую деятельность. При этом предлагается, что из заработка несовершеннолетнего 

осужденного к отбыванию исправительных работ могут производиться удержания в размере, не превыша-

ющим 10 % от общего дохода;  

2) предложение, определяющее, что упразднение дифференциации воспитательных колоний по ви-

дам режимов привело к тому, что наказание отбывают совместно осужденные с разнообразным уровнем 

криминализации. Законодателем был нарушен принцип паритетности и градации уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних.  

Необходимым моментом является усовершенствование системы воспитательных учреждений для 

отбывания наказания несовершеннолетними, связанное с возобновлением деятельности воспитательных 

колоний усиленного режима, или же созданием обособленных участков колоний для отбывавших ранее 

наказание в виде лишения свободы на определенный срок;  

3) суждение о том, что при освобождении от уголовной ответственности и наказания с применением 

принудительных мер воспитательного характера суд должен постановить решение, содержащее проведе-

ние мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетнего преступника.  

Указанная реабилитация может заключаться в предоставлении несовершеннолетнему необходимо 

индивидуальной помощи какого - либо вида (социальной, материальной, медицинской, психологической, 

трудоустройство или обеспечение профессионального обучения);  

4) обоснование возможности расширения оснований применения к несовершеннолетнему услов-

ного осуждения, а также о предоставлении льготных условий для досрочного прекращения течения испы-

тательного срока при условном осуждении.  

В действующем уголовном законодательстве, а именно в ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса РФ, опре-

делен исчерпывающий перечень наказаний, которые могут быть применены в отношении несовершенно-

летнего преступника. Самым неэффективным видом наказания, применяемым к несовершеннолетним, 

необходимо признать штраф. Нелогично привлекать к указанному виду наказания лицо, не имеющее в 

виду своего несовершеннолетия, собственных источников доходов. Естественно, бремя ответственности в 

данном случае ложится на родителей несовершеннолетнего, или иных законных представителей. Поэтому 

в данной ситуации не достигаются цели привлечения к уголовной ответственности, не произойдет исправ-

ление осужденного и он будет и дальше совершать новые преступления.  

Также такой вид наказания, как лишение права заниматься определенной деятельностью к несовер-

шеннолетним, не обладает каким - либо значением для достижения целей уголовной ответственности. Он 

практически не назначается судом в виду этого, так как преступления, совершаемые несовершеннолет-

ними, не связаны с каким - либо видом профессиональной или иной деятельности.  

                                                           
 © Ю.А. Купцова, 2024. 
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Исходя из этого, законодателю следовало бы исключить из перечня видов наказаний, применяемых 

к несовершеннолетним, и данный вид наказания.  

С учетом особенностей подростковой преступности, а также характером совершаемых ими преступ-

лений (наибольшее количество совершаемых несовершеннолетними преступлений направлено против 

собственности) целесообразным будет сокращение сферы применения к несовершеннолетним такого вида 

наказания, как лишение свободы на определенный срок.  

Наиболее правильно было бы его применять только за особо тяжкие и тяжкие преступления, кото-

рые были совершены при применении насилия, опасного для жизни и здоровья. В случаях совершения 

преступлений небольшой или средней степени тяжести суд должен рассматривать вопрос о возможности 

применения к несовершеннолетнему меры воздействия, имеющей воспитательный характер, или же нака-

зания, не связанного с лишением свободы. 

 Как следует из ч. 4 ст. 90 Уголовного кодекса РФ, принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, которые применяются к несовершеннолетнему, не признаются уголовной ответственностью. В слу-

чае совершения преступлений небольшой или средней тяжести несовершеннолетним впервые, наиболее 

эффективным следует признать освобождение его от уголовной ответственности с применением принуди-

тельным мер воспитательного воздействия.  

В ст. 91 Уголовного кодекса РФ законодателем раскрыто содержание принудительных мер воспи-

тательного воздействия, но не определена сущность указанных мер. Анализируя ст. 90 Уголовного кодекса 

РФ, стоит отметить, что целью применения принудительных мер воспитательного воздействия, так же как 

и уголовного наказания, является исправление несовершеннолетнего преступника.  

Необходимо установить, в чем же состоит принципиальное различие между этими мерами и уго-

ловной ответственностью. Содержание уголовного законодательства определяет, что помещение несовер-

шеннолетнего в специальное учебно - воспитательное учреждение и осуждение его к лишению свободы 

на определенный срок нацелено на исправление несовершеннолетнего, совершившего преступление.  

Поэтому в данном случае лишение свободы на определенный срок признается излишним в виду 

существования в законе принудительных мер воспитательного воздействия. В ст. 90 Уголовного кодекса 

РФ предусмотрены такие принудительные меры воспитательного воздействия, как предупреждение; пере-

дача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специального государственного органа; возло-

жение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего. Однако в законодательстве не раскрыт механизм реализации отдель-

ных видов принудительных мер воспитательного воздействия. Например, не совсем понятно, какой 

именно орган обязан контролировать осуществление родителями или лицами, их заменяющими, надзор и 

делать соответствующие выводы и заключения. Это касается и ограничения досуга и установления особых 

требований к поведению несовершеннолетних. Существование института принудительных мер воспита-

тельного воздействия направлено на то, чтобы стать реальной альтернативой уголовной ответственности 

[2, с.25].  

В виду этого необходимо стремиться к сокращению применения, а в дальнейшем и полной отмены 

неэффективных видов уголовного наказания, применяемых к несовершеннолетнему, и максимальному 

расширению сферы применения принудительных мер воспитательного воздействия, достаточной законо-

дательной регламентации процедуры их осуществления.  

Также в законодательстве следовало бы предусмотреть возможность применения принудительных 

мер воспитательного воздействия и к несовершеннолетним, совершившим впервые тяжкое преступление, 

имеющее ненасильственный характер или же сопряженное с насилием, не опасным для жизни и здоровья. 

Но возможность такого применения все же стоит отнести к прерогативе суда, рассматривающего данное 

дело, поскольку в обязательном порядке должны быть достигнуты цели исправления несовершеннолет-

него преступника.  

В законодательстве следует предусмотреть и возможность досрочного освобождения от принуди-

тельной меры воспитательного воздействия. В связи с этим необходимо дополнить частью пятой действу-

ющую редакцию ст. 90 Уголовного кодекса РФ, отобразив в ней следующее: «Несовершеннолетний может 

быть досрочно освобожден от принудительной меры воспитательного воздействия, если судом будет уста-

новлено, что для своего исправления он не нуждается в полном исполнении данной меры. Досрочное осво-

бождение возможно по истечении не менее одной трети срока меры воспитательного воздействия в случае, 

если совершенное лицом деяние является преступлением небольшой тяжести, и не менее половины срока 

– если деяние относится к числу преступлений средней тяжести». Введение такой возможности для несо-

вершеннолетних, которые были привлечены к какой - либо принудительной мере воспитательного воздей-

ствия, поможет их дисциплинировать, сформировать его индивидуальное правосознание, исключить воз-

можность совершения ими новых преступлений в будущем.  
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Исходя из проведенного выше анализа, стоит отметить, что глава 14 Уголовного кодекса РФ нуж-

дается в серьезных доработках. Так, в ее содержании следовало бы определить цели привлечения к уго-

ловной ответственности несовершеннолетних; исключить из нее неэффективные виды уголовного наказа-

ния; определить процедуру осуществления принудительных мер воспитательного характера, а также 

предусмотреть возможность досрочного освобождения от отбывания таких мер.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 
 

В данной статье проводится ретроспективный анализ развития 

уголовного законодательства об ответственности несовершеннолетних 

в советский период. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответствен-

ность, уголовное наказание, уголовное законодательство, уголовное 

право. 

 

В советский период первым законодательным актом, затрагивающим уголовную ответственность 

несовершеннолетних, стал декрет СНК от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних». Дан-

ным декретом упразднялись суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних, а дела 

совершивших преступления в возрасте до 17 лет рассматривались созданными комиссиями.  

К уголовной ответственности несовершеннолетние в возрасте до 17 лет не привлекались; они, в 

зависимости от характера деяния, либо вообще освобождались от ответственности, либо направлялись в 

одно из убежищ Народного комиссариата общественного призрения.  

Следующий акт, а именно Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, был принят в 1919 г. 

Они являлись результатом обобщения сложившейся с 1917 г. практики нормотворчества в области уго-

ловного права и имели обязательную силу. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР снизили 

возраст лиц, не подлежащих уголовной ответственности, с 17 до 14 лет. Лица, совершившие преступления 

в возрасте от 14 до 18 лет, подлежали уголовной ответственности, если они действовали с «разумением». 

К тем же, кто действовал без разумения, т.е. не отдавал себе отчета в своих действиях, могли быть приме-

нены воспитательные меры («приспособления»)[1, с.30].  

Важным шагом в развитии советского уголовного права стало принятие в 1922 г. Уголовного ко-

декса РСФСР, который снизил возрастные границы уголовной ответственности для лиц «переходного воз-

раста» до 16 лет, также в данном акте было установлено освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 16 при возможности применения к ним медико-педа-

гогического воздействия, кроме того, УК РСФСР 1922 г. в ст. 33 устанавливал, что такая мера наказания, 

как расстрел не применяется к лицам, не достигшим 18-летнего возраста в момент совершения преступле-

ния.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в целом сохранил положения, касающиеся лиц в возрасте до 14 

лет и с 14 до 16 лет, однако в нем прямо названы меры медико-педагогического характера, среди которых: 

передача несовершеннолетнего на попечение родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, родствен-

ников, если таковые имеют возможность содержать несовершеннолетнего, или иных лиц или учреждений, 

а также помещение в специальное лечебно-воспитательное заведение. Уголовный кодекс предусмотрел 

также обязательное снижение срока наказания при назначении несовершеннолетнему лишения свободы 

или исправительно-трудовых работ: несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет — наполовину, от 16 

до 18 лет — на одну треть.  

Позднее, в 1930 г., в УК РСФСР 1926 г. были внесены изменения, установившие минимальный воз-

раст уголовной ответственности с 16 лет. Далее, постановлением ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 г. «Омерах 

борьбы спреступностью среди несовершеннолетних» минимальный возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершение значительного круга преступлений был снижен до 12 лет, к числу 

таких преступлений относились, например, кража, телесные повреждения различной степени тяжести, 

убийство, причинение смерти по неосторожности и т.д.  

Данное постановление вводило применение к несовершеннолетним любых мер уголовного наказа-

ния, вплоть до смертной казни. Затем 20 апреля 1935 г. были выпущены специальное разъяснение Полит-

бюро и циркуляр Прокуратуры СССР и Верховного Суда СССР прокурорам и председателям судов о по-

рядке применения высшей меры наказания к несовершеннолетним. В этих документах разъяснялось, что 
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применение высшей меры наказания (расстрел) может иметь место лишь в исключительных случаях и в 

отношении несовершеннолетних должно оно быть поставлено под особо тщательный контроль.  

Смертная казнь в отношении несовершеннолетних преступников по Постановлению 1935 г. в СССР 

применялась на практике. В мае 1940 г. был расстрелян Владимир Винничевский за совершение в несо-

вершеннолетнем возрасте похищений и убийств детей (в возрасте от 2,5 до 4,5 года). Норма о возможности 

назначения смертной казни для лиц в возрасте от 12 до 18 лет действовала в СССР с 1935 по 1947 и с 1950 

по 1959 гг.[3, с.273]. 

Также данным постановлением были отменены ограничения по видам наказаний, применяемым к 

несовершеннолетним, и право судебных органов поменять к несовершеннолетним осужденным нормы ме-

дико-педагогического характера. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» от 31 мая 1935 г. были ликвидированы комиссии по делам несовершен-

нолетних при отделах народного образования [2, с.23].  

Таким образом, начиная с 1935 г. и до принятия Основ уголовного законодательства в 1958 г. суще-

ствовала двойственная градация возраста уголовной ответственности, а именно в части преступлений от-

ветственность наступала с 14 лет, а в части - с 12, причем возраст никак не зависел от тяжести совершен-

ного деяния, а только от его вида.  

В конце 50-х гг. XX в. было принято уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ко-

торое определило уголовную политику государства почти на 40 лет. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г., и уголовные 

кодексы союзных республик, принятые в 1959– 1961 гг., повысили возраст, по достижении которого насту-

пала уголовная ответственность.  

Согласно ст. 10, уголовной ответственности подлежали лица, которым до совершения преступления 

исполнилось 16 лет. За совершение убийства, умышленное нанесение тяжких повреждений, причинивших 

расстройство здоровья, изнасилование, разбойное нападение, кражу, злостное хулиганство, умышленное 

уничтожение или повреждение государственного, общественного имущества или личного имущества 

граждан, повлекших тяжкие последствия, а также умышленное совершение действий, могущих вызвать 

крушение поезда, уголовная ответственность наступала с 14 лет.  

С принятием УК РСФСР 1960г. институты уголовной ответственности несовершеннолетних офор-

мились примерно в таком виде, в котором они существуют в настоящее время.  

До принятия нового УК 1996 г. законодательство об ответственности несовершеннолетних не пре-

терпевало каких-либо глобальных изменений и лишь дополнялось в части усиления или либерализации 

ответственности за те или иные преступления, например: в Основах уголовного законодательства Союза 

ССР и республик, принятых в 1991 г., установлено, что лица, достигшие возраста 14 лет, несут ответствен-

ность за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ и за хищение наркотиче-

ских средств.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие института уголовной ответственности несовершенно-

летних на протяжении всей истории России было сложными не совсем последовательным. Существовали 

многократные переходы от усиления репрессии к либерализации законодательства и обратно, часто сме-

нялись возрастные рамки, градация и даже сама концепция привлечения к ответственности несовершен-

нолетних лиц.  
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И БЕЗОПАСНОГО ТОВАРА 
 

В представленной статье рассматривается право потребителей 

на безопасность товаров (работ, услуг). Рассматриваются основные га-

рантии обеспечения данного права и правовое регулирование.  

 

Ключевые слова: потребитель, продавец, изготовитель, защита 

прав потребителей, сертификация, стандарты, товар, услуга.  

 

Ряд действующих на территории Российской Федерации законов, в частности «О стандартизации» 

[1], «О защите прав потребителей»[2] регламентирует требования к качеству и безопасности изготавлива-

емых и реализуемых (выполняемых, оказываемых) потребителям товаров (работ, услуг).  

Статья 5 Закона о защите прав потребителей содержит следующее правило: потребитель вправе 

рассчитывать на то, чтобы товары (работы, услуги) при обычных условиях их использования, хранения, 

транспортировки не создавали угрозы причинения вреда имуществу потребителя, здоровью, жизни потре-

бителя, а также окружающей среде.  

Существуют соответствующие стандарты, которые фиксируют обязательные требования, позволя-

ющие обеспечить реализацию вышеуказанного права потребителя. Безопасность товара должна обеспечи-

ваться уже в стадии его разработки (изготовления) через обеспечение возможности технического обслу-

живания и ремонта такого товара. Именно на изготовителя (исполнителя) возлагается законодательством 

ответственность за определение необходимости в специальных правилах и их разработку.  

Это важно, поскольку может возникнуть вопрос о том, кто должен нести ответственность за причи-

ненный потребителю вред – изготовитель (исполнитель), продавец или государственные органы – в слу-

чае, когда соответствующие правила либо не были утверждены, либо не были доведены до потребителя, 

либо не были разработаны вообще, либо содержали пробелы в регламентации отдельных вопросов и т.п.  

Согласно действующего законодательства до потребителя должны быть доведены сведения о спе-

циальных правилах использования, перевозки, хранения, уничтожения товаров (результатов работ), а 

также потребитель должен быть предупрежден о том, каков срок службы (годности) товара (ведь по исте-

чение срока службы (годности) товар может представлять опасность для потребителя), какие потребителю 

надлежит совершить действия по истечение срока службы (годности) товара и что будет в случае их не-

выполнения потребителем. Соответствующая обязанность возлагается на продавца, исполнителя и реали-

зуется им в порядке, установленном Законом для предоставления информации о товаре потребителю [3, 

с.12].  

Закон о защите прав потребителей возлагает на изготовителя (исполнителя), не обеспечившего без-

опасность товара (работ услуг) в течение регламентированного срока, обязанность по возмещению убыт-

ков потребителю (статья 12 названного Закона).  

Контроль безопасности товаров осуществляют определенные государственные органы, которые ре-

ализуют свои полномочия по определенной группе товаров (услуг) либо в закрепленной области согласно 

компетенции, установленной для них нормативно.  Закон о защите прав потребителей регламентирует по-

рядок и форму правового регулирования требований к безопасности (работ, услуг), но этим не ограничи-

вается.  

Им же устанавливается правило, согласно которому должны проводиться проверки соответствия 

изготовленных товаров вышеназванным требованиям, а также приниматься меры, позволяющие предот-

вратить попадание опасной продукции потребителю. С этой целью закон вводит требование обязательной 

сертификации товаров на соответствие требованиям безопасности. Когда товар прошел сертификацию, на 

него выдается сертификат.  

Но даже если продукция прошла сертификацию, на деле она может оказаться не соответствующей 

требованиям безопасности.  

В таких случаях Закон предписывает изымать товар из оборота, приостанавливать производство 

товара. Это должно делаться тогда, когда выяснилось, что сертифицированный товар (результаты работ) 

при его хранении, перевозке, применении с соблюдением установленных правил причиняет или может 
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причинить вред имуществу потребителя, здоровью, жизни потребителя, окружающей среде. Закон четко 

не разграничил, какие обязанности возлагаются на изготовителей (исполнителей), а какие на продавцов, 

если выпущена продукция не соответствующая требованиям безопасности. Верной следует признавать 

позицию, в соответствии с которой необходимые меры, связанные с обнаружением продукции, не соот-

ветствующей требований безопасности, должны приниматься незамедлительно, независимо от того какое 

конкретно лицо выявило выше обозначенные обстоятельства, факты.  

Итак, если изготовитель (исполнитель) не обеспечит безопасность товаров (работ, услуг) в течение 

установленных сроков, он обязан возместить потребителю убытки в соответствии со ст.12 Закона о защите 

прав потребителей.  
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О.М. Лаврова 
 

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОБМЕН ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА 
 

В статье рассматривается право потребителя на обмен товара 

надлежащего качества. В ходе анализа действующего законодательства 

выявлена проблема, связанная с реализацией потребителем указанного 

права. Предлагаются пути решения данной проблемы. 

 

Ключевые слова: Защита прав потребителей, товар, обмен то-

вара, надлежащее качество, товарный вид. 

 

Согласно закону «О защите прав потребителей» [1], под правом потребителя на обмен товара надле-

жащего качества понимается возможность в 14 - дневный срок заменить непродовольственную покупку 

на подходящий ему товар.  

Статья 25 соответствующего правового акта – это основная норма, на которую могут опираться 

потребители. В ней же сформированы основные условия для реализации такого обмена. При надлежащем 

качестве изделия у потребителя есть не более 14 дней для обращения. Достаточным основанием для осу-

ществления обмена считается неудовлетворенность покупателя некоторыми особенностями товара.  

Кроме того, что товар не должен быть продовольственным, он также не должен входить в специ-

альную группу изделий, которые невозможно заменить. Данная категория состоит из продукции, которую 

ввиду ее свойств нельзя будет вернуть в магазин при любых обстоятельствах. Еще одно условия относится 

к состоянию приобретенного товара. Очень важно, чтобы при возврате или обмене он имел товарный вид 

– это означает, что все его пломбы или ярлыки находились на месте, а сама продукция не была в эксплуа-

тации. 

Перечислим список условий, при которых клиент располагает возможностью произвести обмен не-

продовольственного товара надлежащего качества: 

 если с момента приобретения прошло не больше четырнадцати дней;  

 исходный внешний вид не был потерян, пока покупка находилась у потребителя;  

 есть чек (при отсутствии – нужно будет ссылаться на свидетельские показания и прочие доказа-

тельства приобретения товара); 

 продукция – не является продовольственной; 

 продукция не входит в список предметов торговли, возврат или обмен которых не предусматри-

вается законом. 

Для реализации права потребителю нужно написать в свободной форме претензионное обращение. 

Соответствующий документ должен быть принят к сведению продавцом, который в установленный зако-

ном период обязан удовлетворить желание клиента. 

Некоторые продавцы стремятся реализовать продукцию, устанавливая на него скидку. Данное сни-

жение цен многие из них используют для того, чтобы отказать приобретателям в замене покупки. Однако 

в списке оснований, при которых нельзя обменять продукцию, нет упоминания скидки. Поэтому покупа-

тели имеют возможность заменить продукцию на аналогичную. Иначе рассматриваются дела, если в до-

говорах есть сведения о недостатках. Таким образом, покупатель осведомлен об имеющихся дефектах и 

знал особенности покупки. Поэтому такого рода претензии не будете приняты, на основании их содержа-

ния продавец или производитель сможет отказать своему клиенту. 

При надлежащем качестве сроки для обращения являются стандартными – четырнадцать дней по-

сле дня, когда была осуществлена покупка. Двухнедельный срок значительно меньше, чем тот период, 

который установлен для возврата средств за продукцию с ненадлежащим качеством. Покупателю должны 

обменять покупку за десять дней после предъявленных требований. Право потребителя на обмен товара 

ненадлежащего качества определяет статья 18 Закона о защите прав потребителей. При наличии недостат-

ков покупатель сможет потребовать замену продукции этой или аналогичной марки. Также разрешается 

соразмерно уменьшить цену, отказаться от договора купли-продажи с требованием вернуть деньги за по-

купку или безвозмездно устранить дефекты. Здесь сроки устанавливаются гарантией. 
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Чтобы отказаться, продавец должен иметь аргументированные основания. Если продукция уже 

была в употреблении, то ее могут не поменять, и закон в этом случае не будет нарушать права клиентов. 

То же условие на отказ реализовывается, если потребительские свойства или товарный вид были утеряны. 

Например, если на покупке был ярлык, но покупатель ее возвращает без него, то возврат не будет возмож-

ным. Также потребители не имеют возможность обменивать продукцию из списка, состоящего из 14 пунк-

тов. Этот перечень утвержден постановлением Правительства [2]. 

Перечень включает в себя настолько обширные категории непродовольственных товаров, что воз-

никает вопрос относительно того, при покупке каких товаров данным правом вообще может воспользо-

ваться потребитель. По всей видимости, объясняется установление закрепление данного перечня в законе 

тем, что законодатель тем самым предотвращает реализацию другому потребителю товара, который, воз-

можно, был в употреблении. Доказать, что один из указанных товаров не был в употреблении крайне 

сложно. На наш взгляд указанная правовая проблема неразрывно связана с нарушением требований к таре 

или упаковке товара.  

В связи с изложенным предлагаем следующие пути решения выявленной проблемы. Если упаковка 

или тара, в которой продавался товар, явно свидетельствует о том, что товар не был в употреблении ( нет 

никаких следов вскрытия упаковки и причин сомневаться в том, что товар не был в употреблении), то, на 

наш взгляд, возможность реализовать покупателю свое право на обмен товара должна быть предоставлена. 

В этой части предлагаем внести соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, для обеспе-

чения справедливости в данном вопросе необходимо усилить контроль за соблюдением требований зако-

нодательства организациями, осуществляющими продажу товаров в розницу, например, путем проведения 

дополнительных проверочных мероприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИСТЯЗАНИЯ КАК УГОЛОВНО 

НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ 
 

В статье акцентируется внимание на отдельных спорных вопро-

сах квалификации преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ, а 

также подчеркивается необходимость более детального исследования 

для борьбы с совершением рассматриваемого преступления.  

 

Ключевые слова: истязание, квалификация преступления, уголов-

ная ответственность.  

 

Современная политика Российской Федерации придает огромное значение защите здоровья чело-

века. Право на охрану здоровья является одним из основных прав человека, что находит свое нормативное 

закрепление в Конституции Российской Федерации. Так статья 21 Конституции Российской Федерации 

закрепляет, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему чело-

веческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия под-

вергнут медицинским, научным или иным опытам 1. В связи с этим большое внимание уделяется преступ-

лениям, связанным с нанесением человеку физических или психических страданий, для чего в Уголовный 

Кодекс РФ была введена статья 117 УК РФ, предусматривающая ответственность за истязания. 

Анализ статистики позволяет увидеть, что количество преступлений, связанных с истязаниями, в 

России в последние годы имеет тенденцию к увеличению. Это грубое нарушение прав человека и челове-

ческого достоинства становится все более распространенным и вызывает обеспокоенность у обществен-

ности и правоохранительных органов. Информация о таких преступлениях обычно включает случаи пы-

ток, физических и психологических насилий, унижений и других форм жестокого обращения с людьми. 

Работа правоохранительных органов направлена на предотвращение и пресечение таких преступлений, а 

также на привлечение виновных к ответственности в соответствии с законом. Так, по данным официаль-

ного сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в период с января по 

июнь 2020 г., было осуждено 592 лица, совершивших истязания в различной форме 2. То есть статистика 

говорит о достаточной распространенности данных посягательств, что еще раз подчеркивает актуальность 

рассматриваемой темы. 

Изучив труды А. К. Зебницкой, можно выделить проблему, которая касается сознательных ошибок 

при квалификации по ст. 117 УК РФ правоохранительными органами. Например, супруг избивал на про-

тяжении определенного времени свою супругу, впоследствии которая решила обратиться в отделение по-

лиции с целью подачи заявления по факту совершенных противоправных действий. Скорее всего сотруд-

ники скажут заявительнице о том, что заявление составлено неверно. Несмотря на это, очевидно, в данной 

ситуации дело публичного обвинения. Публичное преследование заключается в активной работе сотруд-

ников полиции. Полиция подразумевает, что через несколько дней супруги помирятся, а их работа будет 

бесполезной, поэтому сразу снимают с себя ответственность 3.  В таких случаях данная ситуация ведет к 

невозможности назначения наказания и увеличению скрытой преступности, так как при публичном пре-

следовании можно применять меры пресечения, в том числе заключение под стражу, что помогло бы за-

щитить пострадавшего от преступника. 
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Н. Н. Давыдова выделяет также терминологическую проблему состава истязания. Российский зако-

нодатель понимает под пыткой, применительно к уголовным правоотношениям, причинение физических 

или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим 

воле человека, а также в целях наказания, либо в иных целях. Полагаем, что такое определение не может 

считаться полноценным. В целях соблюдения прав граждан подобные термины должны быть раскрыты 

более детально1.  

Также к вопросу квалификации истязания как уголовно наказуемого деяния относится определение 

последствий истязания. Последствиями истязания являются психическое и физическое страдание. Данная 

проблема связана с тем, что установление факта страданий не относится к компетенции судебно-медицин-

ских экспертов, данные факты должны быть установлены должностными лицами правоохранительных ор-

ганов. 

Многие исследователи, проводя свой анализ, выявляли и общие для некоторых составов, в том 

числе и истязания, проблемы. Так, М. А. Кауфман затронул проблему правотворческих ошибок в уголов-

ных составах 2, Е. А. Жарких исследовал точки соприкосновения уголовно-правового и административно-

правового рецидива 3. 

Таким образом, преступление, предусмотренное статьей 117 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации, имеет довольно сложную квалификацию. 

Проблема квалификации связана, в первую очередь с тем, что уголовный закон имеет ряд указанных 

выше недостатков юридическо-технического плана. В связи с чем, существует необходимость дальней-

шего развития уголовно-правовой нормы, устанавливающего уголовную ответственность за истязания. 

Вместе с тем, значение уголовно-правовой охраны личности от истязания настолько высоко, что требует 

безотлагательной работы по совершенствованию уголовного законодательства.   
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В 

ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Пожизненное лишение свободы - это любое наказание в виде ли-

шения свободы за преступление, в соответствии с которым осужденные 

должны оставаться в тюрьме либо до конца своей естественной жизни, 

либо до помилования, условно-досрочного освобождения или иного смяг-

чения наказания на определенный срок. В статье рассматривается, пе-

речень проблем, возникающих при рассмотрении проблем, касающихся 

исполнения данного уголовного наказания.  

 

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, уголовное нака-

зание, тюремное пожизненное заключение, лишение свободы.  

 

В настоящее время увеличивается рост совершения особо тяжких преступлений, а вследствие от-

сутствия судебной практики применения смертной казни, появляется необходимость использования по-

жизненного лишения свободы как вынужденной меры наказания за особо тяжкие преступления.  

Предметом исследования являются нормы Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, закрепляющие такую категорию наказания как пожиз-

ненное лишение свободы.  

Целью работы является изучение проблем, связанных с исполнением уголовного наказания в виде  

пожизненного лишения свободы. 

В связи с криминогенной ситуацией в стране, возрастает роль принятия жестоких мер в целях 

борьбы с преступностью, и пожизненное лишение свободы выступает такой мерой, являясь альтернативой 

смертной казни, которая на сегодняшний день не применяется в Российской Федерации. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, пося-

гающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолет-

них1. Заключается в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную силу и 

до биологической смерти осужденного. 

Согласно данным судебной статистики в Российской Федерации в 2019 году к пожизненному ли-

шению свободы осуждено 50 лиц, в 2020 году - 45, а в первом полугодии 2021 года - 24 лица. От общего 

числа осужденных, которым назначено уголовное наказание, пожизненное лишение свободы составляет 

примерно 0, 008 процента Эти цифры наглядно иллюстрирует, что суды очень взвешенно подходят к во-

просу применения данной правовой меры2. 

Институт пожизненного лишения свободы является достаточно сложным и многосторонним, вслед-

ствие чего его реализация сопровождается рядом проблем, нуждающихся в урегулировании.  

 Первая проблема связана со сроком отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Данное наказание является бессрочным, то есть отбывается до наступления смерти осужденного в резуль-

тате естественных или иных причин. Процесс отбывания наказания характеризуется строгими условиями 

при содержании осужденных, в результате чего данная группа лиц испытывают сильные чувства безыс-

ходности, отчаяния, предпринимают попытки самоубийства, направления ходатайств о применении к ним 

смертной казни и т. д. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем 

по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника 

                                                           
 © А.Г. Николаева, 2024. 

 

 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации - 1996. ст. 57. 
2 Генпрокуратура: В России за 2,5 года к высшей мере приговорено 119 человек // Российская газета URL: 

https://rg.ru/2022/01/11/genprokuratura-v-rossii-za-25-goda-k-vysshej-mere-prigovoreno-119-chelovek.html (дата обраще-

ния: 15.05.24). 
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исправительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности осужденных они могут содер-

жаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных организуется с учетом требований содержания 

осужденных в камерах. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на еже-

дневную прогулку1. Длительная изоляция негативно сказывается на психике осужденного и влечет сниже-

ние социальной активности, чувства вины за совершенное преступление, затрудняет процесс его ресоциа-

лизации. 

Во-вторых, согласно ч. 5 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, отбывающее по-

жизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, 

что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати 

пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного 

лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установлен-

ного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период 

отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-до-

срочному освобождению не подлежит 2. 

Условно-досрочное освобождение создает отдаленную перспективу выхода на свободу и является 

единственным правовым инструментом, способным существенно изменить правовое положение осужден-

ных к пожизненному лишению свободы в лучшую сторону. 

Возможность освобождения осужденных от отбывания пожизненного лишения свободы – является 

проявлением принципа гуманизма. А.В. Кокурин и Ю.В. Славинская отмечают, что реализация гуманиза-

ции исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы должна касаться реформирования ме-

ханизмов регулирования и организации деятельности учреждений исполнения наказаний, повышения вза-

имодействия этих учреждений с другими правоохранительными органами и общественностью, совершен-

ствование деятельности по исправлению и ресоциализации осужденных3. 

Третья проблема связана с применения пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной 

казни, однако данное положение не может быть обосновано ни теоретически, ни практически. 

Запрет на применение смертной казни влечет увеличение числа приговоров, связанных с назначе-

нием наказания в виде пожизненного лишения свободы, и выводит пожизненное лишение свободы на уро-

вень самой суровой и исключительной меры уголовного наказания.  

Так, по состоянию на 1 ноября 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержа-

лось 439453 человека, в том числе, в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбы-

вало наказание 1 942 человека4. 

Стоит также отметить, что в нынешней редакции Уголовного кодекса Российской Федерации по-

жизненное лишение свободы не является альтернативой смертной казни и может рассматриваться как 

мера, позволяющая исключить вынесение смертных приговоров. 

Четвертой проблемой можно выделить гендерный принцип назначения пожизненного лишения сво-

боды. Категория лиц, которым не назначается данный вид наказания, закреплена в уголовном законода-

тельстве. Согласно ч. 2 ст. 57 Уголовного кодекса Российской Федерации пожизненное лишение свободы 

не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста 5. Можно 

сделать вывод о том, что данное наказание назначается только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет.  Од-

нако применение наказания должно сочетаться с такими конституционными и уголовно-правовыми прин-

ципами как принцип гуманизма, равенства и справедливости, не вводя исключений вследствие биологи-

ческих особенностей человека. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1997. № 1. ст. 127 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации 1996. ст. 79. 
3 Майстренко Г.А. Пожизненное лишение свободы как мера уголовного наказания: политико-правовые ас-

пекты / Г.А. Майстренко. //  Вопросы российского и международного права. Москва.  2021. С. 207-212. — URL: 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2021-9/f3-maistrenko.pdf  (дата обращения: 15.05.24) 
4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ // Федеральная служба исполнения наказания URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 15.05.24). 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации - 1996. - ст. 57. 
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Можно сделать вывод, что существует достаточное количество проблем при исполнении наказания 

в виде пожизненного лишения свободы, которые требуют комплексного подхода для их разрешения. 

В качестве решения первой проблемы, можно предложить реформирование методов психологиче-

ской работы с осужденными, разработку и применение на практике лишь научно обоснованных методик, 

позволяющих точно выявить отклонения личности осужденного. А также обращать внимание на специа-

листов, работающих с данной категорией лиц, они должны быть достаточно компетентными и опытными 

в своей деятельности, с целью эффективного воздействия на личность осужденного.  

Вторая проблема, связанная с освобождением условно-досрочного осужденного, может быть ре-

шена разработкой программ реабилитации, в рамках которых освобожденный условно-досрочный осуж-

денный может в дальнейшем трудоустроиться и социализироваться в непривычных условиях после отбы-

вания наказания по строгому распорядку. 

Третья проблема не может быть решена однозначно. Одним из признаков пожизненного лишения 

свободы, который отличает его от смертной казни является сохранение жизни осужденного, однако нельзя 

назвать пожизненное лишение свободы более гуманной мерой наказания, чем смертная казнь.  

В качестве решения четвертой проблемы, следует предусмотреть пожизненное лишение свободы и 

для женщин, потому что назначение наказания исходя из биологического неравенства двух полов является 

необоснованным, женщины не реже мужчин совершают особо тяжкие преступления, которые могли бы 

наказываться пожизненным лишением свободы. 

Таким образом, наказание в виде пожизненного лишения свободы является важным инструментом, 

который позволяет осуществлять охрану наиболее значимых общественных отношений и наказывать за 

особо тяжкие преступления.  Необходимо повышать его эффективность путем подробного урегулирова-

ния на законодательном уровне и разрешения проблем при исполнении данного наказания. 
 

 

НИКОЛАЕВА А.Г. – студентка, Челябинский государственный университет, Россия. 
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А.А. Феллер  
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗ-

РАБОТНЫМ 
 

Целью исследования в данной статье является анализ норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения в сфере занятости и за-

щиты от безработицы, а также международные нормы и взгляды уче-

ных на проблемы, возникающие в данной области. 

 

Ключевые слова: безработица, защита от безработицы, статус 

безработного, признание безработным, право на труд. 

 

Российским и международным законодательством провозглашается принцип свободы труда, преду-

сматривающий как возможность трудоспособных граждан самостоятельно распоряжаться своими ресур-

сами для осуществления способности к труду, так и выбирать род деятельности, без дискриминации со 

стороны работодателя по каким-либо признакам, а также принудительного труда (ст.2 ТК РФ) [4]. 

В рамках международного законодательства, свобода труда защищается Конвенцией Международ-

ной организации труда (МОТ) № 29 о принудительном или обязательном труде [1] и Конвенцией МОТ № 

105 о ликвидации принудительного труда [2].  

Право человека на труд закреплено, в первую очередь, в ст. 37 Конституции РФ. Согласно Основ-

ному закону нашей страны труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-

ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию [3].  

Однако в условиях рыночных отношений не каждый гражданин способен реализовать свои способ-

ности к труду. В таких случаях Конституция РФ гарантирует социальное обеспечение (ст. 39). В законо-

дательстве Российской Федерации в отличие от понятия «занятость» не закреплено понятие «безрабо-

тица». При этом Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

сформулировано понятие и определён правовой статус безработного, а также предусмотрен порядок и 

условия признания граждан РФ таковыми [5].  

Правовой статус гражданина – это совокупность его прав, обязанностей и ответственности, которые 

применяются в рамках государственного управления и регулируются административно-правовыми нор-

мами. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработными 

признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

Решение о признании гражданина безработным принимается органами по вопросам занятости по 

месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления указанным необходимых докумен-

тов. При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданам в 

течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются без-

работными с первого дня предъявления указанных документов.  

Решение о признании инвалида безработным принимается органами по вопросам занятости в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 г. № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» [4].  

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.09.2012 № 

891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граж-

дан и требованиях к подбору подходящей работы» [6] гражданам необходимо предоставить: паспорт граж-

данина Российской Федерации или документ, его заменяющий; индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).  

Лица, в соответствии с трудовым законодательством, в установленном законном порядке, признан-

ные безработными, имеют право:  

- поиск места работы, путем прямого обращения к потенциальному работодателю;  

- на бесплатное посредничество органов службы занятости, либо других организаций по содей-

ствию в трудоустройстве;  
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- на бесплатную консультацию и получение информации, оказание услуг по профессиональной ори-

ентации, с целью выбора профессии, с возможностью повышения профессиональных навыков, путем по-

вшения квалификации;  

- на самостоятельный поиск работы с трудоустройством за пределами РФ;  

- на социальную поддержку, гарантированную государством, в виде пособия по безработице;  

- на участие общественных работах, которые, соответственно оплачиваются;  

- на предоставление жилья или обеспечения финансовой поддержкой по месту работы в другой 

местности (заключается договор о содействии безработному гражданину в переезде в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости или договор о содействии безработному 

гражданину и членам его семьи в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости).  

Совместно с правами, у лиц, обладающих статусом безработного имеются следующие обязанности:  

- необходимость в предоставлении центру занятости сведений о себе и своей семье (в целях полу-

чения статуса безработного);  

- добросовестно искать работу;  

- соблюдать сроки посещения для перерегистрации в качестве безработных (в случае неявки по ува-

жительной причине, необходимо предъявить соответствующие документы);  

- сообщать о своем трудоустройстве, регистрации индивидуального предпринимателя или участии 

в хозяйственном товариществе центр занятости (для снятия с учета в качестве безработного).  

Содействие в трудоустройстве, льготы, пособия и другие вышеупомянутые права играют значи-

тельную роль в борьбе с проблемой занятости населения, поскольку безработица негативно влияет как на 

экономическую безопасность государства, так и на все сферы жизни населения. Главной целью государ-

ственной политики любого государства является обеспечение стабильности и безопасности общества, ко-

торое в условиях растущей безработицы и ее негативных последствий невозможно. Именно поэтому, на 

сегодняшний день существует целый ряд разных моделей по борьбе с безработицей, это обусловлено раз-

ницей в развитии стран, как в экономической сфере, так и в политической и социальной [7, с.116].   

Такие программы могут включать в себя поддержку малого бизнеса, обучение и переквалификацию 

рабочей силы, субсидии для создания новых рабочих мест, стимулирование инноваций и технологиче-

ского развития. Такие меры помогут не только снизить уровень безработицы, но и повысить экономиче-

ский рост страны.  

 
Библиографический список: 

 

1.Конвенция Международной организации труда № 29 относительно принудительного или обязательного 

труда (Женева, 28 июня 1930г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1956. - №13. – ст.279. 

2.Конвенция  Международной организации труда № 105 об упразднении принудительного труда (Женева, 25 

июня 1957г.) // Бюллетень международных договоров. – 2002. - №2. 

3.Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993г. (в ред. от 14 марта 

2020г. № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2020. - № 11.  - ст. 1416. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (часть I). - ст. 

3. 

5.О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федер. закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ //  СЗ 

РФ. - 1995. - № 48. - ст. 4563. 

6.О занятости населения в РФ: Закон РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 // СЗ РФ. - № 17. - 1996. - ст. 1915. 

7.О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требованиях 

к подбору подходящей работы, внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ап-

реля 2020 г. № 460, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. № 1909 // СЗ РФ. - 2021. 

- № 46. - ст. 7707. 

8.Денисевич Е.Н. К вопросу о понятии безработного в трудовом праве // Проблемы совершенствования зако-

нодательства и правоприменительной практики. Сборник статей по результатам международной научно-практической 

конференции. Симферополь, - 2022. - С. 716-722.  

 

 

ФЕЛЛЕР АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Хакасский государственный универси-

тет им. Н.Ф. Катанова, Россия. 

  

consultantplus://offline/ref=7AA219B339A69458708F46A82850C0D0C3CC56C9E96943D2A127AB6454j7YFF


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2024. № 5-4 (152) 
__________________________________________________________________________________ 

 

65 

Р.К. Хадиятуллин 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯ-

ЗАННЫХ С САМОВОЛЬНЫМ ОСТАВЛЕНИЕМ МЕСТА СЛУЖБЫ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с 

квалификацией самовольного оставления службы. Автор приходит к за-

ключению, что привлечение к уголовной ответственности по ст. 337 УК 

РФ сопровождают значительные трудности, связанные с наличием ряд 

зон правовой неопределённости и бланкетным изложением отдельных 

элементов рассматриваемого состава, а также – в связи с теми нова-

ции, которые законодатель в 2022 году внёс в ст. 337 и 338 УК РФ, чтобы 

оперативно, адекватно и гибко отреагировать на трансформацию соци-

альной среды и которые требуют своего концептуального осмысления 

научным сообществом и практической апробации. 

 

Ключевые слова: уголовное право; преступное посягательство; 

военная служба; самовольное оставление части. 

 

Актуальность темы определяется тем, что в последние годы значительно увеличилось общее число 

криминальных событий, связанных с самовольным оставлением части или места службы. При этом в науч-

ном мире не прекращаются весьма интенсивные дебаты о проблемных аспектах квалификации рассматри-

ваемого преступного посягательства1. 

Общественная опасность названного состава касается подрыва боеготовности конкретного воин-

ского соединения и страны в целом. Непосредственным объектом здесь, как в унисон считает большинство 

правоведов, выступают вопросы прохождения военной службы. Некоторые квалифицированные составы 

сопряжены с посягательством на дополнительный объект (напр., оставление дисциплинарной воинской 

части дополнительно посягает на вопросы надлежащего исполнения правосудия).  

Мы солидарны с российскими учёными, согласно позиции которых, указанные выше деяния могут  

быть совершены как в формате действия, так и в формате бездействия2. Что касается действия, оно связано 

с самовольным убытием с места военной службы (по разнообразным мотивациям), причём уважительные 

причины для такого убытия виновного отсутствуют. Что касается бездействия, оно связано с неприбытием 

виновного в расположение воинской части, организации или места службы согласно регламенту служеб-

ного времени из отпуска, командировки и проч. 

Как видно из конструкции рассматриваемого состава, место преступления здесь отнюдь не факуль-

тативный признак (подобно большинству составов в особенной части УК РФ) объективной стороны, но 

безусловно основной. В тексте ст. 337 УК РФ законодателем эксплицитно указано на нижеследующие 

локации совершения рассматриваемого преступного деяния: воинская часть или место службы. 

Термин «воинская часть» в уголовном законодательстве легально не дефинирован, что возможно 

рассматривать как некий пробел в праве. Нет официальной нормы-дефиниции и в иных законодательных 

актах. Что касается правовой доктрины, в учебниках по уголовному праву приводится нижеследующее 

определение воинской части: Это – самостоятельно-обособленная в организационном плане боевая, учеб-

ная и административно-хозяйственная единица Вооруженных Сил РФ3. 
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Что касается понятия места службы, содержание которого также законодателем не конкретизиро-

вано, то в судебной практике под ним принято понимать территорию соответствующей воинской части. 

Но к месту службы многие суды относят и место фактического исполнения военнослужащим обязанностей 

военной службы (напр., при выездах военнослужащих на учения, прохождения лечения в военных госпи-

талях, и т. п.). 

Сделаем акцент на важной детали: при обособленном расположении воинского подразделения (от 

остальной части), в котором виновный на момент совершения деликта должен непосредственно нести во-

енную службу, оставление виновным своего подразделения надлежит квалифицировать именно как остав-

ление части, а не места прохождения службы. 

Допустить, что военнослужащие могут не осознавать общественную опасность оставления чести 

или места службы, вряд ли возможно, о чем пишут многие правоведы. Поэтому субъективную сторону 

характеризует прямой умысел и цель временного уклонения от военной службы.  

Уважительность причин – весьма важный признак субъективной стороны рассматриваемого со-

става, поэтому при разрешении дел по ст. 337 УК РФ всегда надлежит выяснять их наличие или отсутствие, 

этот факт включается в предмет доказывания по данной категории дел. Суды признают уважительными 

причинами невозможность обеспечить прибытие к месту службы, в частности, из-за полного отсутствия 

или затруднённости транспортных путей, заболевания связанного с неспособностью передвигаться1. Здесь 

виновный имеет желание прибыть к месту прохождения службы, но (в силу неких объективных факторов, 

лежащих вне его компетенций) не имеет соответствующих возможностей2. 

На практике нередко возникает спорный вопрос по месту совершения преступления для призывни-

ков. Мы здесь солидарны с правоведами, по мнению которых, такое место (в контексте ст. 337 УК РФ) 

охватывается расположением воинской части, куда призывник подлежит убытию из пункта сбора воен-

ного комиссариата3. 

Важнейшим разграничительным критерием составов, изложенных в ст. 337 и 338 УК РФ, выступает 

субъективная сторона. Такое разграничение надлежит проводить на основе того, что ответственность по 

ст. 337 УК РФ наступает лишь при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обя-

занностей военной службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть (к месту службы) 

для прохождения военной службы. При дезертирстве же виновный имеет цель вовсе уклониться от испол-

нения обязанностей военной службы. Если такая цель появилась у военнослужащего после самовольного 

оставления части (места службы), содеянное следует квалифицировать только как дезертирство. Целью 

преступления, изложенного в ст. 337 УК РФ, не может являться оставление места службы окончательно и 

навсегда, что является специальной целью только лишь при дезертирстве. 

Итак, обобщив вышесказанное, резюмируем общее заключение. Привлечение к уголовной ответ-

ственности по ст. 337 УК РФ сопровождают значительные трудности, связанные с наличием ряд зон пра-

вовой неопределённости и бланкетным изложением отдельных элементов рассматриваемого состава, а 

также – в связи с теми новации, которые законодатель в 2022 году внёс в ст. 337 и 338 УК РФ, чтобы 

оперативно, адекватно и гибко отреагировать на трансформацию социальной среды и которые требуют 

своего концептуального осмысления научным сообществом и практической апробации. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ДОНОСА О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с 

квалификацией заведомо ложного доноса. Автор приходит к заключению, 

что привлечение к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ сопро-

вождают значительные трудности, связанные с наличием ряд зон пра-

вовой неопределённости и бланкетным изложением отдельных элемен-

тов рассматриваемого состава, а также – в связи с теми новации, ко-

торые законодатель в 2011 году внёс в ст. 306 УК РФ, чтобы опера-

тивно, адекватно и гибко отреагировать на трансформацию социальной 

среды и которые требуют своего концептуального осмысления научным 

сообществом и практической апробации. 

 

Ключевые слова: уголовное право; преступное посягательство; 

заведомо ложный донос; показания свидетеля; заключение эксперта.  

 

Актуальность темы определяется тем, что в последние годы значительно увеличилось общее число 

криминальных событий, связанных с заведомо ложными доносами (ст. 306 УК РФ). При этом в научном 

мире не прекращаются весьма интенсивные дебаты о проблемных аспектах квалификации рассматривае-

мого преступного посягательства1. 

Проанализировав научную и учебную литературу, а также акты судебной практики удалось выявить 

некоторые проблемные аспекты, возникающие при реализации мер уголовной ответственности за заве-

домо ложные доносы. 

Главная проблема при применении ст. 306 УК РФ касается фрагментации и неопределённости в 

изложении состава преступления. К примеру, в диспозиции уголовно-правовой нормы эксплицитно не 

указано, что представляет собой «заведомо ложный донос», каковые основые элементы данного состава. 

Полагаем, отсутствие официальной дефиниции представляет правовой пробел, подлежащий устранению. 

На помощь приходят правовые позиции высших судебных инстанций, которыми по объективной 

стороной рассматриваемого преступления понимают умышленное сообщение в уполномоченные органы 

заведомо недостоверных сведений о событии подготавливаемого, совершаемого либо совершенного уго-

ловно наказуемого деяния вне зависимости от того, содержит ли такое сообщение указание на причаст-

ность к деянию конкретных лиц2.  

В практике правоприменения и в научном мире возникают дебаты по вопросу о том, возможно ли 

квалифицировать по ст. 306 УК РФ заявление о возбуждении уголовного дела о преступлении, если заяви-

тель обратился не у уполномоченный орган и не был предупреждён об уголовной ответственности. Суды 

отвечают на него отрицательно, т. е. такая квалификация недопустима. В качестве иллюстрации рассмот-

рим судебный кейс. Материалы по делу свидетельствуют, что 12 мая 2022 года С. сообщил заведомо лож-

ные сведения о якобы совершенном в отношении него преступлении, осуществив телефонный звонок на 

номер Центра обработки вызовов – 112. В органы дознания, предварительного следствия или прокуратуры 

с таким сообщением С. не обращался. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 

УК РФ он предупрежден не был. Прибывшим сотрудникам полиции пояснил об отсутствии события пре-

ступления, а в службу 112 он позвонил безосновательно. Отменяя приговор суда превой инстанции, апел-

ляционный суд пояснил: поскольку судом не установлено соблюдение всех условий привлечения лица к 
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уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ, приговор в части осуждения 

С. по ч. 2 ст. 306 УК РФ является незаконным1. 

Применительно к рассматриваемому составу юридически значимым является достоверность выяв-

ления умышленной формы вины у лица, сообщивщего о преступном событии. Если последнее добросо-

вестно забдлуждалось (например, приняло игрушечное оружие в руках подростка за настоящее или заме-

тив, как неизвестный вскрывает легковой автомобиль, не могло знать, что хозяином машины просто утра-

чены ключи от неё), то факт такого добросовестного заблуждения о криминальном событии событии и/или 

существенных фактов последнего автоматически не позволяет квалифицировать содеянное как заведомо 

ложный донос.     

Немало сложных вопросов в практике правоприменения вызывает квалифиация содеянного по ч. 3 

ст. 306 УК РФ, когда деяние сопровождает искусственное создание доказательств обвинения. Здесь нужно 

помнить ключевую деталь: такая квалификация возможно лишь тогда, когда виновным создаются искус-

ственная доказательственная база именно в отношении того состава, с которым связано его сообщение в 

виде заведомо ложного доноса.  

Подтвердая изложенный тезис релевантным судебным кейсом. Из материалов по делу усматрива-

ется, что П. на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесного конфликта и по 

мотивам неприязненных взаимоотношений, умышленно, сообщила в полицию заведомо недостоверную 

информацию о событии совершенного П. уголовно наказуемого деяния, квалифицируемого  по ст. 119 УК 

РФ. Она сообщила приехавшему по ее сообщению участковому уполномоченному полиции П. заведомо 

ложную информацию о совершенном в отношении нее преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 119 УК 

РФ, указав в собственноручно написанном ею заявлении, что П. направив в ее сторону ружье, высказывал 

в ее (П.) адрес угрозу убийством, которую она (П.) воспринимала реально, опасаясь за свою жизнь, при 

этом П. указала на ружье ТОЗ-34 Р, принадлежащее П. и хранившееся по месту их жительства в сейфе, а 

также подговорила свою несовершеннолетнюю дочь П. подтвердить ее (П.) сообщение, тем самым П. со-

общила заведомо ложные сведения о совершенном П. преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 119 УК РФ, 

и искусственно создала доказательства обвинения2. 

 И, наконец, акцентируем взгляд ещё на один проблемный аспект. В практике правоприменения 

нередко встаёт вопрос о квалификации содеянного, когда виновный в заведомо ложном доносе в дальней-

шем, т. е. уже после возбуждения уголовного дела по сообщённой им информации, даёт ложные показания. 

Суды здесь исходят из того, что содеянное в поднобого рода ситуациях подлежит квалификации как сово-

купность преступлений, изложенных в ст.ст. 306 и 307 УК РФ3.  

Итак, обобщив вышесказанное, резюмируем общее заключение. Привлечение к уголовной ответ-

ственности по ст. 306 УК РФ сопровождают значительные трудности, связанные с наличием ряд зон пра-

вовой неопределённости и бланкетным изложением отдельных элементов рассматриваемого состава, а 

также – в связи с теми новации, которые законодатель в 2011 году внёс в ст. 306 УК РФ, чтобы оперативно, 

адекватно и гибко отреагировать на трансформацию социальной среды и которые требуют своего концеп-

туального осмысления научным сообществом и практической апробации. 
 

 

ХАДИЯТУЛЛИН Р.К. – студент, Челябинский государственный университет, Россия. 

 

 

 

 

  

                                                           
1  Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2023 № 77-3276/2023 

https://base.garant.ru/335234585/ (дата обращ.: 23.04.2024). 
2  Приговор Молчановского районного суда Томской области от 08.11.2023 № 1-91/2023 

https://base.garant.ru/101812863/ (дата обращ.: 23.04.2024). 
3 См., например: Апелляционное постановление Тверского областного суда от 05.05.2023 по делу № 22-

1116/2023 https://base.garant.ru/126667780/ (дата обращ.: 23.04.2024). 
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Е.А. Кондрашова 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТ-

МЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 

Это исследование посвящено изложению сложных юридических 

концепций, представляющих собой углубленное изучение правовых рамок, 

связанных с особенностью проблем полного раскрытия понятия легали-

зации (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. 

В данной статье рассмотрены все аспекты, составляющие предмет ле-

гализации, спорные моменты. Благодаря сочетанию теоретического 

анализа, тематических исследований в статье подчеркивается важ-

ность рассмотрения данного вида преступления. 

 

Ключевые слова: предмет легализации, отмывание денежных 

средств, легализация денежных средств преступным путем, имущество, 

денежные средства, криптовалюта. 

 
Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного пре-

ступным путем, закреплен в диспозиции ст. 174 (174.1) УК РФ. Так, согласно данной статье предметом 

является денежные средства и иное имущество, приобретенное преступным путем1. Необходимо более 

конкретно разобрать каждую из составляющих предмета, для этого обратимся к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), где представлено определение денежных средств. Из ст. 128 ГК 

РФ2  денежные средства, к которым относятся наличные и безналичные деньги, валюта (ст. 140 ГК РФ3), 

документарные ценные бумаги, а также иное имущество (движимое и недвижимое), в том числе имуще-

ственные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага, 

являются вещами и относятся к объектам гражданских прав. Таким образом, денежные средства и иное 

имущество отождествлены и являются вещами. 

Исходя из анализа законодательства, можно придти к выводу о том, что одновременное использо-

вание в законе терминов «денежные средства» и «иное имущество» не уместно. Однако непосредственно 

относительно выбора терминологии предмета легализации мнения расходятся. Позиция одной стороны 

ученых, что наиболее верным было бы использование в качестве предмета дефиниции «имущество», т.к. 

данный термин является бланкетным и заимствован из гражданского права.  

Дискуссионным так же является вопрос о признании в качества предмета легализации (отмывании) 

денежных средств, приобретенных преступным путем цифровой валюты (криптовалюты).  

Суды в своей практике достаточно неоднозначно относятся к признанию цифровой валюты в каче-

стве имущества. Так, Санкт-Петербургский городской суд 23 ноября 2020 г. в своем апелляционном опре-

делении по делу №1-95/2020 указал, что ĸриптовалюта не является объеĸтом граждансĸих прав, таĸ ĸаĸ не 

может быть отнесена ĸ вещам, вĸлючая наличные деньги и доĸументарные ценные бумаги, иному имуще-

ству, в том числе безналичным денежным средствам, бездоĸументарным ценным бумагам, имуществен-

ным правам; результатам работ и оĸазания услуг; охраняемым результатам интеллеĸтуальной деятельно-

сти и приравненным ĸ ним средствам индивидуализации (интеллеĸтуальная собственность), в связи с чем 

                                                           
 © Е.А. Кондрашова, 2024. 

 

Научный руководитель: Штефан А.В. –  кандидат юридических наук, доцент, Челябинский госу-

дарственный университет, Россия. 
 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64 – ФЗ (ред. от 14.02.2024) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. No 51-ФЗ. Часть 1 (ред. от 11.03.2024) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Там же. 
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не может выступать предметом преступления1. Противоположное мнение выразил Девятый Арбитражный 

апелляционный суд, который 15.05.2018 г. в регулятивной части своего Постановления № 09АП-

16416/2018 по делу № А40-124668/2017 указал: «Любое имущество должника, имеющее экономическую 

ценность, для кредиторов (включая криптовалюту), не может быть произвольно исключено из конкурсной 

массы без прямо предусмотренных ст. 131, 132, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» либо иными федеральными законами оснований»2. 

Верховный суд РФ в п. 1 своего постановления № 32 (далее – ППВС РФ №32) разъяснил, что под 

денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, 

а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, в том числе и де-

нежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты)3. Но исходя из данного по-

становления все же остается не понятно к чему относить цифровые валюты, к денежным средствам или 

все же к имуществу. 

Ясность внес Федеральный закон от 31 июля 2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 

(далее ФЗ-259), на основании которого криптовалюту можно отнести к цифровым финансовым активам. 

Согласно п.2 ст. 1 цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денеж-

ные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в ка-

питале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, ко-

торые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение 

которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные информационные системы. 

ФЗ-2595 признал криптовалюту имуществом в следующих нормативных актах: в Заĸоне «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма»6 (ст.3), в Заĸоне «О банĸротстве»7, в Заĸоне «Об исполнительном производстве»8, в Заĸоне «О 

противодействии ĸоррупции»9. 

Важным при определении предмета легализации денежных средств и иного имущества является 

получение средств преступным путем, что выступает ключевым моментом. Данная трактовка определяет 

то, каким способом были получены денежные средства и иное имущество и определяет особый преступ-

ный характер деяния, который направлен на подрыв экономических основ государства. Но в ППВС РФ 

                                                           
1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда №22-5295/2020 от 23 ноября 2020 г. по 

делу №1-95/2020// Судебные решения РФ: [база данных]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/53533523 

(дата обращения: 07.05.2024). 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-16416/18от 15 мая 2018 г. по делу № 

А74-11791/2015//Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/61623374/ (дата обращения: 

07.05.2024). 
3 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём : поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (в ред. от 26 февраля 2019 г.) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ (дата обращения: 

07.05.2024).  
4 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. 11.03.2024)// Справочно-правовая си-

стема «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 

07.05.2024). 
5О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. 11.03.2024)// Справочно-правовая си-

стема «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 

07.05.2024). 
6О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // Справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 07.05.2024).  
7 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с изм. от 19.03.24) // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата 

обращения: 07.05.2024). 
8 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (с изм. и доп. от 09.01.2023) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_76999/94d2c99df91037ba21a71cb02346bbea0007c6c1/ (дата обращения: 07.05.2024). 
9О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 07.05.2024).  
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№32 было разъяснено, что предмет преступления, предусмотренный ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, включает 

в себя не только денежные средства и иное имущество, незаконно приобретенное, но и денежные средства 

и иное имущество, которые были получены в качестве вознаграждения за совершенное преступление, 

например, убийство по найму, а также может быть оплатой за сбыт предметов, оборот которых ограничен 

в гражданском законодательстве1.  

Например, в постановлении мирового судьи Мотыгинского района Красноярского края по ст. 15.6 

КоАП РФ «Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового кон-

троля»2 от 3 декабря 2020 года, вынесенного в отношении директора Л., указано, что должностным лицом 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю было установлено, что 

директор Л. систематически нарушал срок предоставления налоговой декларации по налогу на добавлен-

ную стоимость. В результате своих противоправных действий директор Л. скрыл свои доходы на сумму в 

размере 715 000 рублей 20 копеек, которые в дальнейшем были им легализованы. 

Важно отметить, что у предмета легализации денежных средств и иного имущества, приобретен-

ного преступным путем есть и количественная характеристика. В ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ определенные 

размеры предмета: крупный размер – сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей (ч.2 

ст.174, ч.2 ст. 174.1 УК РФ), особо крупный размер – сумма, превышающая шесть миллионов рублей ( п.б 

ч.4 ст.174, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ)3. Законодатель обе указанные суммы отнес к числу отягчающих квали-

фицирующих признаков состава преступления, при этом в статьях 174 и 174.1 УК РФ не определенна ми-

нимальная сумма преступного дохода. 

Подводя итоги, стоит отметить, что предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного преступным путем, имеет ряд неточностей со стороны   логических и юриди-

ческих обоснований. Так, ряд ученых, таких как О.Ю.Якимов, Ю.Д. Илько, В.С. Давыдов и ряд других, 

выделяют следующие неточности и спорные моменты: 

1)спорное одновременное использование в законе терминов «денежные средства» и «иное имуще-

ство», так как исходя из законодательства, данные термины отождествлены и являются вещами;  

2)сложности в признании цифровой валюты в качестве предмета легализации (отмывания) денеж-

ных средств, приобретенных преступным путем; 

3)важность при определении предмета получение средств непосредственно преступным путем;  

4)особенности количественной характеристики у предмета легализации и использование ее в каче-

стве отягчающего квалифицирующегося признака. 

 

 

КОНДРАШОВА Е.А. – студент, Челябинский государственный университет, Россия. 
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Собрание законодательства РФ. 2002.  №1 (ч. 1), ст. 1 . 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯ-

ЗАННЫХ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты отграничения 

и квалификации превышения должностных полномочий. Подробней го-

воря, рассматриваются отграничения ст. 286 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации от таких статей, как: ст. 109 «Причинение смерти 

по неосторожности» и ст. 209 «Бандитизм». Разграничение данных 

статей очень важно для дальнейшего их применения в практике, так как 

до сих пор имеются определенные сложности в этом. 

 

Ключевые слова: превышение, должностные полномочия, отгра-

ничение, квалификация. 

 
Проблемой, связанной с классификацией преступлений с превышением должностным лицом своих 

полномочий, является сложность, возникающая из-за противоречия между частью и целым.   

Например, при соотношении части 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации1, относя-

щейся к превышению должностным лицом своих полномочий, предполагающее насилие или угрозу наси-

лия, применение оружия или специальных средств и причинение тяжких последствий, и  ст. 109 УК РФ 

"Причинение смерти по неосторожности"2.  

Для начала важно сказать, что есть определенные проблемы в формулировке п. «в» ч. 3 ст. 286 Уго-

ловного Кодекса РФ3. Данный пункт написан крайне не конкретно, что приводит к большим неприятно-

стям в практике. 

К примеру, в практике в разных судах по разному понимается причинение тяжкого вреда здоровью. 

Одни суды его относили к тяжким последствиям, другие к тяжким не относили. Это наглядно дает понять, 

что непонимание в данном пункте статьи определенно есть.  

После чего, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 №19 в 

ч. 21 дал определение, что под тяжкими последствиями: «…следует понимать последствия совершения 

преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного про-

цесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, 

причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и 

т.п.». Однако, и это не дает возможности понять, например, такие деяния нужно квалифицировать по п. 

«в» ч. 3 ст. 286 или же по совокупности преступлений с соответствующими статьями, такие как ст. 109 УК 

РФ, к примеру, превышение должностным лицом своих полномочий с причинением смерти по неосторож-

ности. Остается также непонятно, по какой из этих статей необходимо квалифицировать данное деяние. 

Получается, что причинение смерти по неосторожности считается тяжким последствием. И именно 

такое последствие, как причинение смерти по неосторожности, вменяется лицу в качестве квалифициру-

ющего признака, который, в свою очередь, влечет более строгое наказание. 

В сравнении ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса РФ, именуемая «Бандитизм», что означает устойчивая 

вооруженная группа, которая создана для нападения на граждан, организации, то есть и руководить такой 

группой при использовании служебного положения и ст. 286 (Превышение должностных полномочий) 

Уголовного Кодекса РФ. И Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной 

                                                           
 © О.С. Маринина, 2024. 

 

Научный руководитель: Штефан А.В. –  кандидат юридических наук, доцент, Челябинский госу-

дарственный университет, Россия. 

 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) //Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) //Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2024. № 5-4 (152) 
__________________________________________________________________________________ 

 

73 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-

номочий"1 в этой ситуации не дает разъяснений в соотношении преступления  с использованием служеб-

ных положений от превышения должностным лицом своих полномочий, то есть здесь конкуренция части  

и целого. 

Под конкуренцией понимают совершенное деяние, которое разом попадает под признаки двух или 

более норм, которые одинаково предусматривают наказуемость такого деяния. Получается, что конкури-

рующие нормы одинаково описывают признаки одного и того же преступления. И, одновременно,  нормы, 

применяющиеся в совокупности, характеризуют деяние с разных сторон и между собой у них нет конку-

ренции. 

Также, по общему правилу, в соответствии с ч. 3 ст. 17 Уголовного Кодекса РФ2 при конкуренции 

специальной и общей нормы, перевес будет на стороне специальной нормы. 

При соотношении таких статей, как ч. 3 ст. 209 УК РФ3, именуемая «Бандитизм», что означает 

устойчивую вооруженную группу (банду), созданную с целью нападения на различные организации и 

граждан, и руководство данной группой при использовании служебного положения и ст. 286 УК РФ4, име-

нуемая «Превышение должностных полномочий», здесь целым считается ч. 3 ст. 209 УК РФ, так как в ней 

описывается само деяние в целом и есть как простой бандитизм, так и использование служебных полно-

мочий. То есть ст. 286 УК РФ будет считаться частным.  

Таким образом, должностные лица не имеют право совершать деяния, которые написаны в ст. 209 

УК РФ, а если эти деяния были совершены, то квалифицировать их необходимо по ч. 3 ст. 209 УК РФ, ведь 

она включает в себя сразу два этих деяния, таких как бандитизм и превышение должностных полномочий. 

И, что не маловажно, при сравнении санкций ст. 209 УК РФ и ст. 286 УК РФ, то серьезней санкция будет 

именно в ст. 209, так как относится она к категории особо тяжких преступлений, в то время как санкция 

ст.286 к категории тяжких преступлений. 

С учетом всего выше сказанного, можно сделать вывод, что, если есть конкуренция целого и части 

при квалификации норм, то необходима квалификация по специальной норме, в которой, по большей ча-

сти, описано сделанное деяние, и которая имеет более строгое наказание. С целью избегания двойного 

вменения и соблюдения всех принципов уголовного права нужно придерживаться этого правила.  
 

 

МАРИНИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – студент, Челябинский государственный университет, Россия. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
 

Статья посвящена раскрытию вопросов об эффективности реа-

лизации разумного срока уголовного судопроизводства. В рамках данного 

исследования были проанализированы проблемные моменты, связанные с 

истечением сроков уголовного судопроизводства по рассмотрению хода-

тайств и жалоб, которые суд должен разрешить на стадии подготовки 

дела к судебному заседанию.  

 

Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства; эф-

фективность реализации разумного срока; жалобы и ходатайства. 

 

Сроки уголовного судопроизводства, соблюдение и использование которых адресовано 

государственным органам и должностным лицам, безусловно, направлены на соблюдение прав участников 

уголовного судопроизводства.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов является вопрос о ходатайствах и жалобах, которые 

суд должен разрешить на стадии подготовки дела к судебному заседанию.  

Согласно ч.3 ст. 236 УПК РФ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 № 

28  «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку 

уголовного дела к судебному разбирательству» 1  указывается, что «могут быть удовлетворены лишь 

обоснованные ходатайства, которые не требуют проверки. Решение судьи по каждому заявленному 

ходатайству или жалобе отражается в постановлении о назначении судебного заседания или в 

постановлении, принятом по итогам предварительного слушания»2.  

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский полагают, что «рассмотрение судьей жалоб на решения и действия 

(бездействие) дознавателя, следователя, прокурора должно осуществляться по аналогии с процедурой, 

установленной ст. 125 УПК РФ, ибо по общему смыслу закона гарантии прав личности в судебных стадиях 

процесса не должны быть меньшими, чем на предварительном расследовании»3. Автор настоящей статьи 

считает, что это мнение ученых не совсем согласуется с положениями ст. 125 УПК РФ и Постановлениям 

Пленума Верховного Суда, в соответствии с которыми, «если будет установлено, что уголовное дело, по 

которому поступила жалоба, направлено в суд для рассмотрения по существу либо по делу постановлен 

приговор или иное окончательное решение, судья принимает к производству и рассматривает лишь 

жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, затрагивающие права и законные 

интересы заявителей, не являющихся участниками судебного разбирательства по данному уголовному 

делу». В соответствии с этим положением в стадии подготовки дела к судебному заседанию подлежат 

рассмотрению жалобы, в которых ставится вопрос о признании незаконными и необоснованными решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, которые в соответствии со ст. 354 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) «не могут быть предметом проверки их законности и 
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обоснованности на стадии судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом, в том 

числе в апелляционном или кассационном порядке»1.  

При этом предполагается, что данные жалобы могут быть разрешены в том же порядке, что и в ст. 

125 УПК РФ, в судебном заседании.  

Также трудно согласиться с мнением исследователей, что «в случае, когда возможная отмена 

обжалуемого решения или действия может повлечь исключение полученного доказательства как 

недопустимого либо иные последствия, названные в п.1-3 ст. 229 УПК РФ, рассмотрение жалобы 

приобретает форму предварительного слушания и проводится в порядке, установленном главой 34» 2. 

Несмотря на то, что заявление ходатайства о признании доказательств недопустимыми является 

основанием для проведения предварительного слушания, как правило, на этой стадии такие ходатайства 

не удовлетворяются. Другими словами, ходатайства и жалобы, которые ставят вопрос о недопустимости 

доказательств, как правило, не являются предметом рассмотрения жалоб в стадии назначения судебного 

заседания в форме предварительного слушания, что не препятствует сторонам повторно заявить 

требования, указанные в жалобе, поскольку те нарушения, о которых говорят стороны, требуют 

исследования доказательств в их совокупности, и правильнее этот вопрос решать непосредственно в 

судебном заседании, исследуя определенное доказательство в комплексе с иными доказательствами. 

Только в таких условиях можно разрешить вопрос о законности получения доказательств, когда суд 

обладает наибольшими средствами и инструментами для выяснения соблюдения их процедуры получения. 

В силу вышеназванных причин такое основание проведения предварительного слушания как ходатайство 

сторон о признании доказательств недопустимыми, в судебной практике не реализуется.  

Также в научной литературе также обращается внимание на тот факт, что в п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству»3 обращает на себя внимание то обстоятельство, что Пленум прежде всего апеллирует к 

императивной обязанности суда разрешить на этом этапе заявленные ходатайства и жалобы каждого 

обвиняемого. Про аналогичные, по сути, и весьма возможные ходатайства и жалобы потерпевшего (его 

представителя), несмотря на все равенство декларируемых процессуальных прав, ничего не говорится.  

А.В. Шигуров, критикуя это положение Постановления Пленума, полагает, что «указанное 

ходатайство как по смыслу закона (ч.1 ст. 314 УПК РФ), так и по смыслу разъяснений, изложенных в 

Постановлении Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60, изначально требует усилий суда по предварительной 

проверке условий, формирующих основание для назначения дела к судебному заседанию в порядке главы 

40 УПК РФ»4.  

Полагается, что заявленные ходатайства и жалобы подлежат разрешению немедленно после их 

поступления в суд, и в этом случае действует общая норма, которая распространяет свое действие на все 

стадии уголовного судопроизводства: ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению 

непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, 

заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 

3 суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ).  

Таким образом, анализ литературы и судебной практики показывает, что разрешению подлежат 

заявленные ходатайства, которые поступили в суд до принятия решения о назначении судебного 

заседания. Если ходатайства поступили уже после назначения судебного заседания, то они должны быть 

рассмотрены уже в стадии судебного разбирательства на этапе подготовительной части судебного 

заседания. К ходатайствам, которые подлежат рассмотрению в стадии подготовки дела к судебному 
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порядке гл. 40 УПК РФ // Социальные нормы и практики. 2022. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-
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заседанию, закон относит ходатайства о предварительном слушании, об особом порядке судебного 

заседания, ходатайства потерпевшего о принятии судом мер по обеспечению гражданского иска, о вызове 

лиц в судебное заседание дополнительно к списку, указанному в приложении к обвинительному 

заключению, о вызове экспертов и специалиста в судебное заседание для дачи разъяснения суду и 

сторонам, о назначении и проведении судебных экспертиз. Указанный перечень является примерным, 

открытым и любые ходатайства подлежат обязательному разрешению.  
 

 

ШЕРГИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Рос-

сия. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ БЫТА У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ-

ЛОЖЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы изменений, происходящие в 

организации быта, у пользователей приложений по доставке продуктов 

питания и готовых блюд: влияние приложений на элементы быта, пози-

тивные и негативные стороны пользования.  

 

Ключевые слова: быт, элементы быта, приложения по доставке 

продуктов, приложения по доставке блюд, формат e-grocery, формат 

dark store. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена ежегодным растущим влиянием онлайн-рынка до-

ставки продуктов питания и готовых блюд на повседневную жизнь людей. Данное влияние, в свою очередь, 

приводит к изменениям в организации быта современного человека. По данным аналитического агентства 

Data Insight, спрос на доставку продуктов питания в России продолжает расти: 40% россиян делают заказы 

продуктов онлайн регулярно, несколько раз в месяц, 18% опрошенных делают заказы несколько раз в не-

делю. При этом доля жителей Москвы составляет 21%, а жителей других городов с населением от 1 милли-
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она человек – 16%. Изучение и анализ факторов, влияющих на изменения в быте пользователей приложе-

ний, представляет важность для исследователей и разработчиков сервисов. Углубленное понимание этих 

изменений способствует лучшему удовлетворению потребностей и ожиданий пользователей, а также адап-

тации продуктов и услуг к современным требованиям. 

Целью данного исследования является анализ изменений в организации быта у пользователей при-

ложений по доставке продуктов питания и готовых блюд. Быт в рамках данного исследования – уклад по-

вседневной жизни, обусловленный цифровизацией аспектов жизни и связанный с удовлетворением мате-

риальных и культурных потребностей посредством интернет-технологий. 

В исследовании изучался вопрос об основных методологических подходах к понятию «быт» и эле-

ментах, составляющих данное понятие. В связи с этим были выделены ключевые элементы быта, которые 

легли в формулировку вопросов для интервью – распорядок дня, процесс приготовления и приема пищи, 

рацион питания, здоровье и активность, времяпрепровождение и отдых, чистота и порядок в доме, уход за 

собой и другими членами семьи. 

Объект исследования – жители г. Самара в возрасте от 25 до 45 лет, пользующиеся цифровыми 

приложениями по доставке продуктов и готовой еды. 

Предмет исследования – изменения в организации быта.  

Стратегия исследования: качественная. 

Метод сбора информации: свободное интервью. 

Выборка целевая. Критерии отбора: 

1. Проживание в г. Самара 

2. Возраст от 25 до 45 лет  

3. Использование приложения по доставке не менее 1 раза в неделю 

4. Самостоятельное ведение быта до начала использования цифровых приложений и в период их 

использования 

Выборочная совокупность – 20 человек.  

Способ отбора информантов: метод «снежного кома». 

Результаты исследования: 

Информантам задавались вопросы о том, какими сервисами по доставке продуктов они предпочи-

тают пользоваться. Таким образом, наиболее используемым форматом среди пользователей стал формат 

e-grocery (Сбермаркет, Яндекс Маркет), на втором месте по использованию – формат dark srote (Самокат) 

и сервисы отдельных ресторанов (доставка пиццы, роллов и других блюд). Конкуренция на этих рынках 

стимулирует развитие курьерских служб, что способствует уменьшению времени доставки. Помимо ско-

рости и разнообразия вариантов доставки, важным фактором является широкий выбор товаров. Разнооб-

разие предлагаемых товаров от различных поставщиков способствует увеличению онлайн-продаж продук-

тов питания.  

Анализ организации элементов быта у пользователей показал, что приложения способы влиять на 

распорядок дня. В первую очередь это связано с тем, что делегируя работу по сборке и доставке на сотруд-

ников магазина, высвобождается время для личных или семейных обязанностей: «Да, я считаю, что мой 

распорядок дня изменился. Обычно с вечера я делаю заказы на сборку продуктов на завтра и вечером 

просто забираю заказ. В освободившееся время вожу дочку на кружки» (П., жен., 29 лет). 

Говоря про изменения в процессе приготовления и приема пищи, можно отметить, что существен-

ного влияния онлайн-доставок на процессы нет. Некоторые информанты отмечали, что в приложениях, 

например, «Самокат» имеются отдельные вкладки с рецептами. Такая вкладка предлагает рецепт закуски 

или блюда с подбором продуктов из каталога, что является очень удобным при приготовлении пищи: «Ко-

гда не знаю, что приготовить захожу в Самокат, и там можно найти рецептик сэндвича и сразу вы-

брать продукты к нему» (П., жен., 25 лет).  

Анализ изменений в рационе питания с началом использования приложений показал, что суще-

ствуют как позитивные, так и негативные изменения. К позитивным изменениям информанты относят: 

удобство формирования и приготовления правильного рациона за счет высвобождения времени от посе-

щения в офлайн-магазина и функциональные возможности приложений, которые позволяют читать опи-

сание, характеристики и КБЖУ продукта. К негативным изменениям информанты отнесли: частое потреб-

ление несбалансированной пищи – фастфуд, быстрые перкусы. 

Изучая влияние приложений на поддержание здоровья и активности, можно отметить, что пользо-

вание приложениями, в большей части, способно влиять положительно. Этот элемент поддерживается бла-

годаря таким факторам, как высвобождение времени для занятий спортом или похода на массаж и разно-

образие магазинов, предлагающих полезные продукты: «Я несколько раз в неделю хожу на массаж, это 
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получается как раз из-за того, что не трачу время на магазины» (А., жен., 31 год). «Сейчас много серви-

сов, где можно заказывать полезную, веганскую или сбалансированную еду» (В., жен., 31 год). 

Использование услуг онлайн-доставки может влиять на досуг и проведение свободного времени 

человека. Информанты отметили, что с началом использования приложений для заказа готовых блюд у 

них пропала необходимость готовить еду, что позволяет освободить больше времени для отдыха, прогу-

лок, чтения книг, просмотра фильмов и других занятий.: «Можно заказать готовую еду, быстро переку-

сить и пойти прогуляться» (А., муж., 28 лет). 

Описывая изменения в организации порядка и чистоты дома, информанты отмечали позитивные и 

негативные аспекты. К позитивным относятся: экономия времени на приготовление пищи и трата этого 

времени на уборку дома, отсутствие беспорядка из-за ненадобности мытья посуды. К негативным аспек-

там: увеличенное количество мусора в виде контейнеров, пакетов, одноразовый посуды, которые присуще 

онлайн-заказам, а также отсутствие мотивации к уборке дома.  

Описывая изменения в организации ухода за собой или другими членами семьи, информанты отме-

чали наличие свободного времени от отсутствия траты времени на посещение магазина: «Я могу позволить 

себе вместо готовки сходить на спа-процедуры после работы» (К., жен., 27 лет).  

Таким образом, изменения в организации быта у пользователей приложений происходят, в большей 

степени, благодаря экономии времени. Делегируя процесс похода в магазин на сервис и работников сервиса, 

пользователь высвобождает время для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Со-

временный образ жизни отличается быстротой, постоянным напряжением и информационным перенасы-

щением. При таком ритме жизни необходимо эффективно управлять временем для выполнения всех обя-

занностей и поддержанием баланса между работой, личной жизнью и отдыхом. Время – это необратимый 

ресурс. Понимание этой ценности помогает сосредоточиться на важных вещах, а приложения позволяют 

оптимизировать процесс приготовления и употребления пищи. 
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ПРОБЛЕМАТИКА КОМОРБИДНОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РАС-

СТРОЙСТВ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
  

Статья посвящена проблематике алкогольной зависимости в ас-

пекте ее коморбидности с аффективными расстройствами. Рассматри-

вается причинно-следственная связь аффективных расстройств и алко-

голизма, проблем дифференциации и значимости изучения коморбидности 

рассматриваемых патологических явлений. 

 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аффективные рас-

стройства, депрессивные расстройства, тревожные расстройства, ко-

морбидность.  

 

Алкогольная зависимость является самой распространенной формой аддикций, отчасти, в силу ле-

гальности алкоголя как психоактивного вещества. Ряд авторов рассматривает алкоголизм как хроническое 

психическое заболевание аддиктивного типа, проявления которого выражены симптомами болезненности 

влечения к алкоголю, формирования на этой основе алкогольной зависимости и систематичности злоупо-

требления алкоголем [4]. Совокупность представлений о причинах и механизмах развития алкоголизма яв-

ляется мультифакторной, и включает в себя не только биологические, но и психологические, и социальные 

аспекты. 

Согласно исследованиям, алкогольная зависимость в процессе формирования сопровождается аф-

фективными расстройствами, которые могут являться одним из факторов, провоцирующих психологиче-
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скую зависимость от алкоголя [5]. Ряд исследователей отмечают стремление пациентов нивелировать про-

явления тревоги и депрессии с помощью употребления алкоголя, что в дальнейшем может приводить к ал-

когольной зависимости. Кроме того, при исследованиях коморбидности алкогольной зависимости и аффек-

тивных расстройств была выявлена общность генетических факторов и нейрогуморальных механизмов в 

развитии обеих рассматриваемых нами патологий [2]. Также наблюдается и общность психологических 

факторов у алкоголизма и депрессии, таких как социальная тревожность и неспособность выражать свои 

переживания и распознавать чужие (алекситимия). Наличествуют исследования, согласно которым в начале 

происходит манифестация расстройств настроения, которые являются провоцирующим фактором развития 

алкогольной зависимости. 

Одновременное присутствие у пациентов аффективных расстройств и алкогольной зависимости за-

частую вызывает сложности в дифференциации как между сложившейся алкогольной зависимостью и 

симптоматическим употреблением этанола, так и между депрессивным расстройством и вторичной депрес-

сией как следствием интоксикации и социальных последствий алкоголизма [5]. Ряд исследований свиде-

тельствуют о том, что практических у всех пациентов с алкогольной зависимостью отмечаются признаки 

депрессии, а признаки тревоги и депрессии одновременно – в 35-40% случаев [1]. Также важно изучать 

структуру депрессии при алкогольной зависимости, как один из наиболее значимых факторов в механизме 

употребления алкоголя – влечении, отказе, толерантности. 

Значимость исследований коморбидности аффективных расстройств и алкогольной зависимости за-

ключается не только в установлении диагностических дифференциальных критериев в установлении рас-

сматриваемых патологий, но и обусловливается фактом повышенной частоты депрессивных эпизодов, су-

ицидальных попыток, более выраженной дезадаптации при данном сочетании расстройств [5].  

 В заключение следует отметить, что в целом, алкогольная зависимость при аффективных расстрой-

ствах является одной из самых частых коморбидных патологий. Зависимость от алкоголя встречается в не-

сколько раз чаще у пациентов с аффективными расстройствами, чем в общей популяции; причем алкоголь-

ная зависимость при аффективных расстройствах чаще развивается у мужчин, у женщин – при тревожных 

расстройствах, при биполярном аффективном расстройстве риск алкогольной зависимости возрастает в 6-

7 раз, а при депрессивных расстройствах достигает 40% по частоте встречаемости [3]. Ряд исследований 

показывают, что терапия алкогольной зависимости при одновременной терапии повышенной тревожности 

и депрессивного расстройства, является более эффективной [5]. 
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Е.А. Бледнова 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСТВА THE BEATLES В КОНТЕКСТЕ ЖАН-

РОВО- СТИЛЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БРИТАНСКОЙ РОК-МУ-

ЗЫКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

The Beatles – это результат музыкального проявления бунта мо-

лодых людей, заключающийся в рок-музыке и неподконтрольном рокер-

ском поведении. Ливерпуль стал местом свободы и питательной средой 

для появления легендарного музыкального коллектива, который взял за ос-

нову рок и сделал его полноценным собственным музыкальным стилем. 

The Beatles, вторым полноценным названием рок-группы стало «Ливер-

пульская четверка», до сих пор является наиболее влиятельным музыкаль-

ным коллективом в истории популярной музыки.  

 

Ключевые слова: рок-музыка, The Beatles, жанрово-стилевое вза-

имодействие. 

 

Поп-, как и рок-музыка, имеет разнообразные ретро-циклы и ретро-волны. Если говорить о рок-н-

роле 60-х гг. ХХ в. и современной интерпретации, будет совершенно очевиден эффект стилизации. Однако 

эта закономерность не имеет ничего общего с творчеством The Beatles – в их произведениях напрочь от-

сутствует дистанция времени и печать современности, отнесения к конкретному временному периоду.  

Отметим, что в контексте жанрово-стилевых взаимодействий британской рок-музыки, The Beatles 

отличает феномен разножанровости. Именно это рок-группа сделала из рока художественную форму, поз-

воляя историкам и музыкантам, ученым и поклонникам увлеченно анализировать – в чем состоит разница 

между ранними и поздними The Beatles. Как из музыкантов, которые начинали с перепевания рок-н-ролла, 

появились взрослые талантливые авторы слов и музыки, которые играли с разножанровостью, ювелирной 

многогранностью и ставили перед собой цели и острую проблематику социальной реальности. Которые к 
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концу своей карьеры практически отказались от коммерции в музыки и окончательно отошли от направле-

ния «-поп». 

Итак, проведем анализ ключевых жанров, в которых работала на протяжении всего периода своего 

существования легендарные The Beatles: 

1. Рок-н-ролл.  

В начале 60-х гг. прошлого века выбор, стоявший перед музыкантами-самоучками, был не так уж и 

широк. Можно было обратиться к рок-н-ролу или же предпочесть ритм-энд-блюз. По мнению экспертов, 

оба жанра очень близки и могут считаться родственными. The Beatles приняли решение становиться рок-

н-рольщиками, поскольку Полл Маккартни и Джон Леннон очень вдохновились творчеством Элвиса 

Пресли. Отметим, что другим источником вдохновения для ливерпульской четверки был Чак Брии. По-

этому The Beatles можно уверенно отнести на раннем этапе их творчества к поклонникам ритм-энд-блюза, 

национального скиффла и традиционного рок-н-рола. Визитной карточкой этого периода и стилевой при-

верженности следует считать песню «A Hard Day’s Night»1. 

2. Фолк-рок и народный фольклор. 

Более поздняя ливерпульская четверка, пожалуй, началась с альбома Rubber Soul, в котором, если 

прислушаться, вполне различимо следующее стилевое и жанровое взимодействие:  

– джаз; 

– авангард; 

– классическая, почти академическая музыка; 

– прото-прогрессив. 

Говоря и народной музыке в творчестве второго этапа The Beatles, отметим, что здесь совершенно 

очевидны достаточно талантливые попытки состыковать многочисленные лады народной музыки. Экс-

перты затрудняются в составлении исчерпывающего перечня ладов народной музыки, к которой обраща-

лись музыканты.  

Можно утверждать, что альбом Rubber Soul представляет собой талантливый, зрелый и совершенно 

нестандартный материал, в котором при очень вольном обращении с ладами народной музыки, тем не ме-

нее, они находятся в максимальной гармонии. В этом альбоме, пожалуй, самая потрясающая – это фолковая 

композиция «Blackbird», в которой отчетливо различимы постукивания по корпусу гитары. 

3. Психоделический рок. 

Едва ли не самый противоречивый и восхитительный период творчества у The Beatles. В это время 

активно экспериментирует Джордж Харрисон, который совершенно неожиданно увлекся психоделическим 

штурмом, основываясь на практиках индийской музыки. Он даже в совершенстве освоил игру на ситаре, 

который становится полноценным солирующим музыкальным инструментом, утрачивая прежнюю роль 

отголоска. Вершин мастерства в игре на ситаре Харрисон достиг, обучаясь у ситариста-виртуоза Рави Шан-

кара. После чего ситар, что называется, вошел в тираж у других рок-музыкантов, что, несомненно, носит 

отпечаток подражательства.  

Заметим, что ситар – не единственное усложнение музыкального набора инструментов, поскольку 

авангард в творчестве The Beatles достигался за счет: 

– кларнета; 

– перкуссия; 

– академической скрипки; 

– горна; 

– кларнета2.  

Композиция «Lucy in the Sky with Diamonds» в альбоме « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» 

стала не только совершенно психоделической, в самом чистом виде и понимании психоделической музыки, 

но и крайне спорной. Поскольку общественность, журналисты, поклонники и просто все вокруг заинтере-

совались вопросом: «нет ли в названии песни зашифрованной аббревиатуры наркотика ЛСД?».  

В поддержку такого высказываемого мнения выступал тот факт, что в этот период Джон Леннон 

«вдохновлялся» этим наркотическим средством. При этом психоделия считается источником расширения 

сознания. Мы же на этот счет придерживаемся мнения большинства экспертов, что это просто попытка 

журналистов привлечь к себе внимание.  

4. Прото-арт. 
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В целом, появление прото-арта поясняется двумя жанровыми направлениями в творчестве ливер-

пульской четверки – психоделическими мотивами и восточной, в частности, индийской музыкой. Вместе 

с тем, на этом жанровом этапе творчества The Beatles, когда Джон Леннон создал Revolution 9, представ-

ляющую собой пестрый калейдоскоп самых разнообразных шумовых экспериментов и нарезок, отчетливо 

просматривается и жанр авангарда1.  

Тем не менее, говоря об этапе про-арта в творчестве The Beatles, отметим, что прото-арт представлен 

не в чистом виде. В этот период продолжается увлечение многожанровостью и даже очевиден возврат к 

классической теме: 

– композиция Rubber Soul представляет собой, по сути, ярчайший эксперимент; 

– композиция In My Life, скорее, относится к барокко-арту; 

– композиция All You Need Is Love – не что иное, как талантливая и забавная пародийная склейка, 

где отчетливо просматриваются сразу несколько произведений. И, весь неожиданно, одним из них является 

Марсельеза. 

Рассуждая про прото-арт в творчестве музыкантов, отметим, что это самый обширный жанр, в кото-

ром The Beatles не просто работали, но и стали одними из фундаментальных отцов жанра. Фирменные 

открытия прото-арта от The Beatles: 

– многоканальная запись; 

– скрипичный проигрыш; 

– заключительный аккорд, для которого понадобился нечеловеческий талант и сразу несколько роя-

лей2. 

5. Мюзик-холл. 

На протяжении всего периода творчества The Beatles они активно пародировали, насмешничали и 

всячески забавлялись в своих произведениях. Нельзя не отметить и такой стилевой жанр, как поп-пьески, 

на который музыкантов вдохновляла искрометность и жизнерадостность мюзик-холлов. В частности, ини-

циатива обратиться к эстетике мюзик-холлов принадлежала Полу Маккартни, чей отец был огромным по-

клонников подобной музыки. 

В этом жанре написана композиция Honey Pie («Белый альбом») и When I’m Sixty-Four (альбом 

«Сержант Пеппер»).  

Джону Леннону также было присуще насмешливое пародирование, результатом которого стала 

практически цирковая композиция «Being for the Benefit of Mr. Kite», чей текст стал едва ли не дословным 

переносом с одной из цирковых афиш. Это, на наш взгляд, недооцененная композиция Леннона, который 

использовал в ней очередной совершенно неожиданный инструмент – паровой орган и склейку его звуча-

ния в произвольном порядке.  

6. Хард-рок. 

В этом совершенно несвойственном ему направлении крайне результативно проявился любитель 

фолка и баллад Пол Маккартни. В частности, его композиция Helter Skelter стала одним из столпов такого 

жанра как хард-рок. Это совершенно несвойственная манера для Маккартни, однако его коллеги поддер-

жали жанр, устроив кавардак и какофонию в этой песне. Особенно отличился Ринго Стар, чей отчаянный 

выкрик «У меня на пальцах мозоли!» вошел в стерео-версию песни. В остальном в Helter Skelter царили 

истерия, крики, вопли, дебош и максимально громкая барабанная линия. 

7. Блюз-рок. 

Завершающее творческий путь группы жанрово- стилевое взаимодействия – знаменитые ноющие 

блюзовые ноты The Beatles. Пытаясь резюмировать, можно отметить, что Let It Be, ставший последним 

совместным альбомом групп полон классики блюза, кантри, снова, как и в самом начале, фолка, народной 

музыки, неизменного скиффла и даже отчетливых кабацких мотивов.  

Таким образом, многожанровость и максимальное стилевое разнообразие The Beatles поясняются 

их феноменальным музыкальным чутьем, отказом от шаблонов и существовавших стандартов, экспери-

ментами с коллажами и тональностями. При этом в творчестве ливерпульской четверки никто не найдет 

самолюбования или хвастовства, что делает вклад в развитие музыкальных жанров и технологий неоцени-

мым.  

Говоря о вкладе The Beatles в музыкальные стилевые и жанровые взаимодействия, отметим, что, 

благодаря им, рок получил новые стандарты и вершины: 

                                                           
1 Троицкий Артемий «Битлз» вчера, сегодня, навсегда?» Артемий Троицкий // Журналы «Time», НьюЙорк, 

США и газеты «Morning Star», Лондон, Англия – URL: https://www.beatles.ru/books/paper.asp?id=2041 (дата обращения: 

08.06.2024). 
2 Акимов В 7 ключевых жанров, в которых работали The Beatles / В. Акимов // Электронная энциклопедия 

музыки РОККУЛЬТ. – URL: https://rockcult.ru/po/beatles-genres/ (дата обращения 02.06.2024). 
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1) рок-музыка ливерпульской четверки превосходна, поскольку лишена примитивности и полна ин-

терпретаций разных авторов ив музыкальных стилей; 

2) музыканты создали легендарное явление в музыке своего времени – «британское нашествие», 

благодаря которому возникла целая плеяда талантливых британских исполнителей, обратившихся к аме-

риканскому фолку; 

3) превратились в пример для подражания и источник вдохновения для миллионов других авторов1. 

Невозможно отделить тексты песен ливерпульской четверки от социальной актуальности своего 

времени2. И жанры, и музыкальные стили, и тексты были протестными, поскольку The Beatles поднимали 

целый ряд проблем эпохи, в которой жили и творили: 

– внутренний протест личности против классовых различий; 

– гонка вооружений и военных технологий, ставившая мир на грань выживания;  

– несправедливые войны мировых гегемонов против стран третьего мира; 

– взаимоотношения полов. 
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вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  
 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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