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АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 
ДЕРЕВЯНЧУК Екатерина Дмитриевна 

кандидат физико-математических наук, доцент 
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Данная работа посвящена задаче анализа коммуникационных каналов с помощью теории графов. 
Для решения данной задачи применяется аппарат теории графов, а именно алгоритм Маль-
гранжа. Анализ полученного решения позволяет наглядно увидеть взаимодействие большого чис-
ла подразделений предприятия. 
Ключевые слова: алгоритм Мальгранжа, анализ каналов связи, теория графов, коммуникацион-
ные каналы. 
 

 
заимодействие любых отделов предпри-
ятия или организации происходит с ис-

пользованием различных каналов связи.  
Под каналами связи можно понимать как  

телефонное сообщение, так и различные по-
ручения, которые передаются по электрон-
ной почте, либо лично от сотрудника одного 
подразделения другому подразделению, либо 
от сотрудника одного подразделения сотруд-
нику из другого подразделения. Как правило, 
насколько одни подразделения коммуникаци-
онно связаны с другими на практике сложно 
определить. Поэтому для улучшения работы 
всего предприятия остается актуальной задача 
анализа коммуникационных каналов. 

В данной работе для решения поставленной 
задачи применяются методы теории графов [2]. 

Под графом G(X, A) понимается пара 
множеств, первое  из которых множество X 
представляет собой множество вершин, вто-
рое множество A – множество ребер, соеди-
няющих две вершины [1].  

В качестве вершин графа в данной задаче 

будем рассматривать подразделения пред-
приятия, а в качестве дуг взаимодействие 
между подразделениями. Направление дуги 
указывает на существование связи от одной 
вершины к другой.   

Рассмотрим граф G1 (рисунок 1). Данный 
граф состоит из 12 вершин, каждая из которых 
взаимодействует с некоторыми другими вер-
шинами данного графа. Интерпретация графа  
в терминах предприятия будет следующей: на 
предприятии 12 подразделений, между кото-
рым существуют различные каналы связи: ли-
бо односторонняя связь (когда один отдел вза-
имодействует с другим, а другой нет), либо 
двусторонняя связь (когда оба отдела взаимо-
действуют друг с другом). Так, например, пря-
мой односторонней связью обладают вершины 
1 и 5, 5 и 12 и другие, а прямой двусторонней 
связью обладает лишь вершины 2 и 6. 

Под прямой связью понимается связь без 
посредника, в графе это путь из одной вер-
шины в другую без промежуточных вершин 
(напрямую). 

В 
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Рисунок 1.  Исходный граф G1 

Постановка задачи: требуется проанали-

зировать взаимодействие различных подраз-

делений предприятия. 

Математическая постановка задачи: 

найти сильно связные
1
 подграфы графа G1 и

провести анализ. 

Решение. Составим граф взаимодействия 

между отделами организации (рисунок 1). 

Применив алгоритм Мальгранжа, получим 

разбиение графа G1 на подграфы (рисунок 2), 

которое показывает какие отделы сильно 

связаны друг с другом, а какие нет. 

Рисунок 2.  Разбиение исходного графа G1 на сильно связные подграфы 

1
Ориентированный граф называется сильно связным или сильным, если для двух любых различных его вершин 

xi и xj существует, по крайней мере, один путь, соединяющий эти вершины [1]. 
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Для предложенного графа G1 все отделы 

организации условно можно разделить на 

четыре сильно связанные структуры:   

– G1, в которую входят отделы 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 12;  

– G2, в которую входят отделы 4, 10, 11; 

– G3, состоящая из 8 отдела и  

– G4, состоящая из 9-го отдела.  

Рассмотрим конденсацию, которая пред-

ставляет собой граф, составленный из графа 

решения, где в качестве вершин выступают 

сильно связные подграфы (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Конденсация 

 

Конденсация (рисунок 3) позволяет уви-

деть связи между сильными компонентами 

исходного графа. Так 1-3, 5-7 и 12 отделы 

сильно связаны и образуют вершину G1 в 

графе конденсации; 4, 10 и 11 отделы между 

собой сильно связаны и образуют вершину 

G2 в графе конденсации; 8 и 9 отделы обра-

зуют вершины G3 и G4 в графе конденсации, 

соответственно. 

Таким образом, по графу конденсации 

можно говорить о взаимодействии не только 

самих отделов, но  условно объединять отде-

лы в отдельные сильно связанные структуры 

и оценивать уже взаимодействие  не отделов, 

а структур. Конденсация позволяет в целом 

иметь представление о коммуникационном 

взаимодействии всей организации.  

Так из рисунка 3 видно, что отделы, вхо-

дящие в структуру G1 имеют прямую связь 

со всеми остальными  структурами, но не 

имеют обратной связи (о чем говорит 

направление дуг, все три дуги исходят из G1, 

и нет ни одной входящей дуги). 

Анализ полученного решения позволяет 

наглядно увидеть взаимодействие большого 

числа подразделений предприятия и предло-

жить соответствующие рекомендации для 

улучшения их связей. 
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ANALYSIS OF COMMUNICATION CHANNELS USING GRAPH THEORY 
 

DEREVYANCHUK Ekaterina Dmitrievna 

Candidate of Science in Physics and Mathematics, Associate Professor 

Penza State University 

Penza, Russia  

 
 

This work is devoted to the problem of analyzing communication channels using graph theory. To solve this 

problem, the apparatus of graph theory is used, namely the Malgrange algorithm. The analysis of the re-

ceived solution allows to visually see the interaction of a large number of departments of the enterprise.  

Keywords: Malgrange algorithm, analysis of communication channels, graph theory, communication channels. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДА И КАРТЫ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА 
 

ДЕРЕВЯНЧУК Екатерина Дмитриевна 

кандидат физико-математических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

г. Пенза, Россия 

 
 

В данной работе проведено исследование о влиянии планировки города и существующей дорожной 

сети в городе на выбор оптимального маршрута из одной точки города в другую. Исследование про-

водилось без учета пробок на дороге. В качестве численного метода предложена модификация алго-

ритма Дейкстры. Предложенный алгоритм позволяет найти наиболее оптимальный путь из одной 

точки в другую с учетом планировки города и карты дорожной сети. В статье предложено опреде-

ление и название  графа вида «павлин».  
Ключевые слова: модификация алгоритма Дейкстры, весовая матрица, теория графов, планировка 

города, улично-дорожная сеть, кратчайший путь. 

 

 

 данной работе предложен подход по 

модификации алгоритма Дейкстры для 

решения задачи поиска кратчайшего пути 

между одной точкой города и другой с уче-

том вида планировки города. 

Введем основные определения, связанные 

с дорожными сетями и теорией графов [1]. 

Улично-дорожная сеть (далее по тексту – 

УДС) – это комплекс объектов, включающий 

в себя улицы и дороги различных категорий, 

площади, мосты, туннели, эстакады, подзем-

ные переходы и другую логистическую ин-

фраструктуру города. 

С точки зрения геометрического начерта-

ния УДС можно свести к нескольким типам, 

которые охватывают все многообразие го-

родских планировочных структур. Одной из 

таких является свободная планировка. Сво-

бодная планировка характерна для старых 

средневековых городов с неупорядоченной 

УДС. В таких городах часто встречается за-

путанная сеть узких улиц, неожиданно вы-

водящих на случайные площади, никак не 

связанные друг с другом. 

При свободной планировке сами улицы 

являются серьезным препятствием для орга-

низации движения городского транспорта и 

грузопотока. С целью приближения УДС к 

современным транспортным требованиям в 

таких городах приходится осуществлять зна-

чительные по объемам капиталовложений 

работы по реконструкции. Сейчас свободная 

планировка может применяться при проек-

тировании поселков и курортных городов, в 

В 



ОБЩЕСТВО, № 1(32) 2024 

11 

которых зачастую невысокие скорости дви-

жения и интенсивности транспортных пото-

ков. При свободной планировке очень мно-

гое зависит от того, насколько удачно соче-

таются отдельные ее части. 

С точки зрения теории графов, любая до-

рожная сеть – это граф, в которых ребрами 

(или дугами) обозначены дороги, а точками – 

города или объекты инфраструктуры (дома, 

остановки и т. д.). 

Постановка задачи. Найти оптимальный 

путь из пункта N в пункт M с учетом плани-

ровки города и существующей дорожной сети. 

Математическая постановка задачи. 

Найти оптимальный путь из вершины 𝑥𝑖 в 

вершину 𝑥𝑗 с учетом планировки города и 

существующей дорожной сети. 

Численный метод. Пусть дан граф G (X, 

A) с конечным числом вершин и ребер, где Х

= {xi}, i=1, 2, 3, ..., n – это множество вер-

шин, А = {аi}, i=1, 2, 3, ..., m – множество 

дуг. Известна матрица весов графа C, где 

элемент матрицы  𝑐𝑖𝑗 – это длина (км) от 

вершины 𝑥𝑖 до 𝑥𝑗.  

Численный метод  решения поставленной 

задачи состоит в том, чтобы при свободной 

схеме дорожной сети заменить ряд последо-

вательных ориентированных дуг, у которых 

вершины имеют прямое отображение не вы-

ше первого  порядка. При этом вес получен-

ной дуги равен сумме всех дуг на этом от-

резке пути. 
Как известно, прямым отображением 1-го 

порядка вершины хi является множество та-
ких вершин графа, для которых существует 
дуга (хi, xj), то есть Г

1
(хi) = {xj: дуга (хi, xj) A}.

Свободная планировка улично-
дорожной сети. Пусть есть исходный граф  
G (рисунок 1). Данный граф можно изме-

нить, с учетом того имеет ли вершина пря-
мое отображение первого порядка или нет. 
Вершины 2, 4, 7, 8 имеют отображение пер-
вого порядка, т.е. они отображаются в вер-

шины 3,5, 6, 9 соответственно. 

Рисунок 1. Граф G 

Тогда заменяя путь 1-2-3 на 1-3, путь 1-4-

5 на 1-5, путь 1-7-6 на 1-6, путь 1-8-9 на 1-9, 

получим новый граф G
*
 (рисунок 2).
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Рисунок 2. Граф G
*

Таким образом, можно заменить исход-
ный граф на новый и сократить количество 
вычислений, не проходя вершины с прямым 
отображением первого порядка.  

Веерная планировка улично-дорожной 
сети. Лучевой (веерный) тип планировки 
улично-дорожной сети характерен для горо-

дов с географическим положением вблизи  
возвышенности, реки, озера и т. д. В этом 
случае природный объект является центром, 
который собирает расходящиеся лучеобраз-
но улицы. В качестве примера приведем  го-
род с «веерной» планировкой – город Ко-
строма (рисунок 3). 

Рисунок 3. План Костромы [2] 
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Рассмотрим самую простую веерную пла- нировку улично-дорожной сети (рисунок 4). 

Рисунок 4. Исходный граф G1

Если определить кратчайший путь из 

вершины 1 до вершины 11, то видно, что 

существует только один путь: 1-6-11, 

составляющий 7 км, т. е. из пункта 1 в 

пункт 6, а затем из пункта 6 в пункт 11 

(рисунок 5). 

Рисунок 5. Кратчайший путь из вершины 1 в вершину 11 

В случае применения алгоритма Дейкстры 

для графа G1 решение будет вычисленно за 

11 итераций (таблица 1). 
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Таблица 1 

РАСЧЕТ КРАТЧАЙШЕГО РАССТОЯНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ДЕЙКСТРЫ 

Вер-

шина 

№ 

Номер итерации 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(Итог) 

1 0 0(X1) 

2 ∞ 5 5(X1) 

3 ∞ 5 5 5(X1) 

4 ∞ 5 5 5 5(X1) 

5 ∞ 5 5 5 5 5(X1) 

6 ∞ 5 5 5 5 5 5(X1) 

7 ∞ 5 7 7 7 7 7 7(X2) 

8 ∞ ∞ ∞ 7 7 7 7 7 7(X3) 

9 ∞ ∞ ∞ ∞ 7 7 7 7 7 7(X4) 

10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 7 7 7 7 7 7(X5) 

11 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 7 7 7 7 7 7(X1) 

На основе заключительного столбца мож-

но сделать вывод, что кратчайшее расстоя-

ние от вершины X1  до вершин X2  , X3 , X4 , 

X5 , X6 равно 5, расстояние от вершин X1  до 

вершины X7 , X8 , X9 , X10 , X11  равно 7. 

На рисунках 6-8 проиллюстрированы все 

одиннадцать итераций. 
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а б 

в г 

Рисунок 6. Первые четыре итерации (а) –(г) 

а б 

в г 

Рисунок 7. Решение задачи: итерации с  5-й (а) по 8-ю (г) 
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а б 

Рисунок 8. Результат заключительных итераций: 9-я (а) и 10-я (б) 

Таким образом, применяя алгоритм 

Дейкстры без анализа планировки города, 

количество итераций возрастает. C учетом 

анализа планировки города имеем преобра-

зованный граф (рисунок 9). 

Рисунок 9. Преобразованный граф 

Таким образом, сложность алгоритма

Дейкстры для n= 11 вершин будет равна  

O(𝑛2) = 121. А с учетом предложенной обра-

ботки данных вершин будет уже n=6 и, сле-

довательно, O(𝑛2) = 36, что означает, что ал-

горитм Дейкстры работает быстрее на 121-

36=85 операций.

Предлагаю рассмотренный в задаче граф, 

то есть  граф, где нет «перекрестных» соеди-

нений, называть графом вида «павлин». 

Такой граф соответствует  веерной плани-

ровке города, где отсутствуют перекрестки. 

Следует отметить, что использование тео-

рии графов в нахождении оптимальных путей 

в дорожных сетях является более точным и 

быстрым методом по сравнению с традицион-

ными методами. Это связано с тем, что теория 

графов позволяет представить дорожную сеть 

в виде графа и оперировать вершинами и реб-

рами, что значительно упрощает задачу. 
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Данная работа посвящена задаче нахождения кратчайшего пути с учетом пробок на дороге. В каче-
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 настоящее время, в связи с большим 

количеством автотранспорта на доро-

гах, возникает проблема перемещения по го-

роду таким образом, чтобы избежать дорож-

ных пробок.  

Как правило, водители пользуются специ-

альными программами для расчета оптималь-

ного пути. Время вычисления в среднем со-

ставляет не больше минуты. Но расчет ведется 

с учетом пробок именно на данный период 

времени, то есть идет определение пути в ста-

тическом режиме. Не учитывается главный 

момент – пробка может возникнуть спустя 

время, когда водитель уже будет в дороге, и оп-

тимальный путь окажется уже неоптимальным. 

Для решения данной задачи в данной работе 

предложено использовать методы теории гра-

фов. Под графом понимается пара множеств: 

В 
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множество вершин и множество ребер, и у 

каждого ребра свой вес. В зависимости от за-

дачи вершинами  могут быть обозначены горо-

да, населенные пункты, остановки и т. д., реб-

рами могут быть обозначены дороги, а весом 

может быть любая характеристика улицы, 

например, ее длина или время, за которое авто-

мобиль проедет данную улицу. 

На практике возникает вопрос – как за 

кратчайшее время попасть из одной точ-

ки  дорожной сети в другую. В терминах 

теории графов это означает найти оптималь-

ный путь из одной вершины в другую вер-

шину с учетом веса соответствующих ребер. 

Более сорока лет назад учеными разных 

стран были начаты исследования в этой об-

ласти, и были предложены решения путем 

использования алгоритмов. Разработки  по-

хожих алгоритмов ведутся и в настоящее 

время как в России [1], так и за рубежом [2]. 

Наиболее известным из алгоритмов является 

алгоритм Дейкстры ввиду своей наглядности 

и относительной простоты. Однако недо-

статком алгоритма Дейкстры является то об-

стоятельство, что по условию данный алго-

ритм применим только к «статическому» 

графу, то есть к графу, матрица весов которо-

го не меняется с течением времени.  

В данной работе предложен подход по 

устранению недостатка алгоритма Дейкстры, 

а именно предлагается уточнение матрицы 

весов с учетом времени движения. 

Постановка задачи. 

Найти оптимальный путь из пункта N в 

пункт M с учетом таблицы возможных про-

бок на дороге.  

Математическая постановка задачи. 

Найти оптимальный путь из вершины 𝑥𝑖 в 

вершину 𝑥𝑗 с учетом уточнения матрицы ве-

сов графа.  

Численный метод. 
Пусть дан граф G (X, A) с конечным чис-

лом вершин и ребер, где Х – это множество 
вершин, А – множество дуг. Известна матрица 

весов графа C, где элемент матрицы  𝑐𝑖𝑗 – это 

длина (км) от вершины 𝑥𝑖 до 𝑥𝑗. 

Будем считать, что средняя скорость движе-
ния по городу равна 36 км/ч. Введем перемен-
ную 𝑦, которая принимает целые значения от 0 
до 10. Данная переменная будет отражать уро-
вень загруженности дорог в определенный 
промежуток времени. Для того чтобы уточнить 
матрицу весов С, необходимо составить табли-
цу перерасчета расстояния между вершинами с 
учетом балла пробки  в определенный проме-
жуток времени. Соот-ветствия баллов пробки 
значениям расстояния и времени представлены 
в таблице 1. 

Таблица 2 

CООТВЕТСТВИЯ БАЛЛОВ ПРОБКИ ЗНАЧЕНИЯМ РАССТОЯНИЯ И ВРЕМЕНИ 

Балл пробки y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние s(км) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 

Время t (мин) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перерасчет производится следующим об-
разом: если пробка равна 1 баллу, то это 
означает, что время в пути увеличивается на 
1 минуту, что соответствует увеличению рас-
стояния до пункта назначения на 0.6 км. То-
гда составим матрицу перерасчета расстоя-
ния C, которая  будет отражать увеличение 
расстояния от одной вершины до другой с 
учетом существования пробок между вер-

шинами. Сначала сформируем матрицу про-

бок 𝑅, элемент 𝑟𝑖𝑗  которой будет означать

уровень пробки в баллах между вершиной 𝑖
и 𝑗. Тогда преобразованный элемент матрицы
С будет равен 

с𝑖𝑗
∗ = 𝑐𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗 ∙ 𝑣ср. ∗ 𝑡0,

где 𝑣ср. – средняя скорость движения

транспорта (км/мин), 𝑡0 = 1 мин.
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Применяя алгоритм Дейкстры к преобра-
зованной матрице С*, найдем оптимальный 

путь из вершины 𝑥𝑖  в вершину 𝑥𝑗  (т. е., из

пункта N в пункт M соответственно).  
Таким образом, модификация алгоритма 

Дейкстры состоит в изменении весовой мат-
рицы C на С*.  

Предложенный алгоритм позволяет, исполь-
зуя статистические данные пробок на каждый 

час дня, найти наиболее оптимальный путь с 
учетом пробок в ближайший час из пункта N в 
пункт M. Другими словами, поиск кратчайшего 
пути с помощью предложенного алгоритма 
происходит с учетом динамики изменения про-
бок на дороге за выбранное время.  

Предложенный алгоритм может быть ис-
пользован на практике для расчета и выбора 
оптимального пути с учетом пробок на дороге. 
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Данная работа посвящена задаче транспортировки больных из одного госпиталя в другой с остановками 
во временных пунктах размещения. Для решения данной задачи применяется аппарат теории графов. За-
дача сводится к поиску максимального потока в сети с помощью применения алгоритма Форда-
Фалкерсона. Предложен вариант организации транспорта для работы транспортной сети на предельной 
мощности. Разработанный алгоритм действий позволит максимально задействовать ресурсы имеющей-
ся транспортной сети и, как результат, одновременно перевезти всех больных без образования очереди.  
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 условиях военных действий, а также 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий актуальным является быстрая орга-
низация транспортировки людей в безопас-
ные районы, так как от времени транспорти-
ровки зависит жизнь людей. Особенно это 
важно для людей, которые нуждаются в экс-
тренной медицинской помощи. 

В таких условиях не всегда удается пол-
ностью использовать ресурсы имеющейся 
дорожно-транспортной сети.  

Данная работа это попытка с помощью ме-
тодов математического анализа и теории гра-
фов предложить варианты организации транс-
порта для одновременного перемещения мак-
симально возможного для данной дорожной 
сети людей из одного пункта в другой.  

Исследование проведено на основе задачи 
транспортировки больных (раненых) из од-
ного госпиталя в другой с остановками во 
временных пунктах размещения. Предложен 
вариант как максимально задействовать ре-
сурсы дорожно-транспортной сети. 

Постановка задачи. Определить поток в 
сети и возможность его увеличения до пре-
дельного значения для данной сети. 

Численный метод. Алгоритм Форда-
Фалкерсона применяется для решения задач, 

связанных с потоками в сетях [1]. Задача 
транспортировки большого количества ране-
ных из одного пункта в другой с остановками 
во временных пунктах можно интерпретиро-
вать как задачу нахождения максимального 
потока в сетях [2].  

Пусть дан граф G (X, A) с конечным чис-
лом вершин и дуг, где Х – это множество 
вершин, А – множество дуг. В графе есть ис-
ток – вершина, которая имеет только исхо-
дящие дуги и сток – вершина, которая имеет 
только входящие дуги. Каждая дуга характе-
ризуется числом. Это число показывает 
мощность потока от одной вершины до дру-
гой. Будем называть такой граф сетью, где 
под вершинами будем понимать множество 
временных пунктов, а под мощностью пото-
ка – количество машин, на которых осу-
ществляется перевозка раненых. Вес дуги – 
это количество человек, которое можно сразу 
перевезти из пункта a в пункт b.  

Рассмотрим исходный граф, где вершины 
1 и 8 – это госпитали; вершины 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 
временные пункты. Вес дуги – это количе-
ство машин, которые могут принять времен-
ные пункты. Будем решать задачу в предпо-
ложении, что одна машина перевозит только 
одного больного (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Исходный граф G  

В 
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Оценим максимальный поток в сети, т. е. 

сколько больных можно одновременно от-

править из госпиталя (вершина 1) в госпи-

таль (вершина 8). Для этого будем применять 

алгоритм Форда-Фалкерсона поиска макси-

мального потока в сети. 

В результате работы сети одновременно 

можно будет перевезти только 50 человек, т. 

к. пункты 6 и 7 могут вместе принять 50 че-

ловек (рисунок 2). Но из пункта 1 можно сра-

зу отправить 70 человек, и пункт 8 может 

принять одновременно 70 человек. Следова-

тельно, все ресурсы сети не задействованы 

полностью.  

 

 
 

Рисунок 2. Решение задачи поиска максимального потока в графе  G  

 

Посмотрим, каким образом можно нагру-

зить сеть, чтобы увеличить поток сети до ее 

предельного значения (70 человек) (рисунок 3). 

Рассмотрим путь 1-2-5-6-8.  

Если добавить 5 машин в п.2, а в п.5 доба-

вить 20 машин, то тогда поток 1-2-5-6-8-

работает на предельной мощности – 35 машин. 

Рассмотрим путь 1-3-5-6-8.  

Отправим все 30 машин в п.3. А из пункта 3 

по пути 3-5-6-8 отправим 15 машин. А путь 3-

7-8 и путь 1-4-7-8 оставим без изменения, так 

как каждая дуга его задействована полностью. 



2024 ОБЩЕСТВО, № 1(32) 

 

22 

 
 

Рисунок 3. Граф G после преобразований 

 

Получаем сеть, работающую на своей пре- дельной мощности – 70 машин (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Решение задачи поиска максимального потока после преобразований графа G 

 

Таким образом, зная количество больных 

и при условии, что конечный пункт  может 

принять столько больных, сколько исходный 

пункт отправляет, доработка алгоритма Фор-

да-Фалкерсона позволяет максимально ис-

пользовать возможности сети, а на практике 

одновременно доставить (транспортировать) 

всех людей до места назначения без образо-

вания очереди и, следовательно, для больных 

(раненых) время не будет упущено. 
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абиринтная гипотеза. Первые иссле-

дователи в области искусственного ин-

теллекта опирались на научные направления, 

изучающие интеллект природный или есте-

ственный. В первой половине XX в. при ис-

следовании психологами поведения живот-

ных было обнаружено, что поиск играет 

очень большую роль при реакции на ситуа-

цию, для которой нет готового решения. Для 

низших животных этот поиск происходит во 

внешнем пространстве, а у высших живот-

ных такой поиск переходит из перепроизвод-

ства движения в сложный внутренний про-

цесс поиска в ментальном пространстве или 

«лабиринте» состояний, достижимых путем 

выполнения доступных действий. Эти иссле-

дования позволили сформулировать лаби-

ринтную гипотезу мышления [4]. 

Лабиринтная гипотеза мышления получи-

ла развитие в области исследований искус-

ственного интеллекта, первоначальный 

предмет исследования которых составляли 

интеллектуальные игры и доказательство 

теорем, т. к. поиск играл в них ключевую 

роль. Отсюда возникает проблема формиро-

вания самого «лабиринта», для решения ко-

торой необходимо, чтобы система могла 

применять знания о предметной области. 

Проблема представления знаний стала одной 

из главных с середины 1970-х гг. 

Машинное обучение. По мере развития 

данного направления была выявлена пробле-

ма автоматического приобретения знаний, 

которая была сформулирована как проблема 

машинного обучения. Машинное обучение 

стало центральным направлением исследо-

ваний в области искусственного интеллекта, 

выделившись в самостоятельное направле-

ние в 1980-е гг. [1; 3]. В задачах поиска была 

сформулирована проблема автоматического 

построения эвристик поиска – оптимизации 

поиска, т. к. методы машинного обучения 

применяются к неопределенным и противо-

речивым наблюдаемым данным, из-за чего 

приобретенные знания не обладают полной 

достоверностью. Следствием этого является 

проблема представления нечетких знаний в 

условиях неопределенности. 

Метаобучение искусственного интел-

лекта. Еще одна группа проблем связана с 

применением методов обучения к самой про-

блеме обучения, т. е. с метаобучением. При 

решении задач приобретения знаний их пред-

ставления предполагаются заданными априо-

ри, и нужно лишь построить систему знаний в 

рамках этих представлений. Тогда как в задачах 

метаобучения ставится вопрос об автоматиче-

ском построении самих представлений знаний, 

детали которых могут сильно меняться в зави-

симости от предметной области. Решение дан-

ной проблемы необходимо для снятия суще-

ственного ограничения машинных систем – 

способности функционировать только в узкой 

предметной области. 

Воплощенные системы. В дальнейшем раз-

витие технологий искусственного интеллекта 

было связано с универсализацией машинных 

систем вследствие получения ими более широ-

кого доступа к информации в рамках исследо-

вания воплощенных систем, т. е. систем, по-

мещенных в конкретное информационное, фи-

зическое или социальное окружение. В во-

площенных системах подразумевается, что по-

ступающая информация должна служить ос-

новой обучения, в результате которого форми-

руется система знаний с целью их применения 

для решения поставленных задач. 

Сильный и слабый искусственный ин-

теллект. Технологические решения, разра-

ботанные с использованием методов машин-

ного обучения, являются примером искус-

ственного интеллекта, способного решать 

только узкоспециализированные задачи – это 

т. н. слабый искусственный интеллект (Nar-

row AI, Weak AI). 

Создание сильного или универсального 

(Strong AI, Super AI), т. е. искусственного ин-

теллекта, способного, подобно человеку, ре-

шать различные задачи, мыслить, взаимодей-

ствовать и адаптироваться к изменяющимся 

условиям, является сложной научно-техни-

ческой проблемой, решение которой нахо-

дится на пересечении различных сфер науч-

ного знания – естественно-научной, техниче-

ской и социально-гуманитарной. 

Смена парадигм в исследованиях ис-

кусственного интеллекта. Исследования в 

области искусственного интеллекта начались 

с парадигмы «мышление как поиск» и с раз-

работки методов решения формально по-

ставленных задач. Дальнейшая смена пара-

дигм была связана с увеличением универ-

Л 
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сальности машинных систем, благодаря 

уменьшению объема информации, подготав-

ливаемой для них человеком [2]: 

1. На первом этапе развития искусствен-

ного интеллекта описание каждой задачи 

формировалось человеком. 

2. На втором этапе человек задавал описа-

ние некоторой узкой предметной области, 

включающей целый комплекс задач. 

3. На третьем этапе машинная система по-

лучает возможность частично строить описа-

ние предметной области самостоятельно в 

рамках заданного человеком представления. 

Последующее развитие искусственного ин-

теллекта связано с дальнейшей универсализа-

цией машинных систем и получением ими бо-

лее широкого доступа к информации в рамках 

направления, исследующего воплощенные си-

стемы, т. е. системы, помещенные в конкрет-

ное информационное, физическое или соци-

альное окружение. Современное состояние в 

области исследований искусственного интел-

лекта можно охарактеризовать как этап синте-

за, на котором происходит объединение мето-

дов, полученных ранее в рамках изолирован-

ных направлений исследований. 
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На основе дырочной теории Фюрта и известных асимптотик масштабной теории получена форму-

ла для отношения критических амплитуд: 
𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
 = (1 −  

1

𝛾+ 𝛽
)

𝛽
 которая удовлетворительно согласует-

ся с экспериментальными данными и теоретическими оценками других авторов, а также непосред-

ственно экстраполируется к «классическому» значению 1/√3 для критических индексов 𝛽 =
1

2
 , 𝛾 = 1. 
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Принятые обозначения: 

 

Индексы верхние: 
𝑙 − насыщенная жидкость;  
𝑣 − насыщенный пар.  

Индексы нижние:  

𝑐 − в критической точке; 
𝑏𝑖 − на бинодали;  

𝑠𝑝 − на спинодали;  

𝜏 − на изотерме; 

𝜔 − на изохоре. 

B – амплитуда плотности;  

Ф – функция Фюрта;  

𝜏 = 𝑇 𝑇𝐶⁄  – приведенная температура;  

𝜔 =
𝜌

𝜌𝑐
⁄  – приведенная плотность;  

𝜋 = 𝑃
𝑃𝑐

⁄ – приведенное давление;  

𝜎 – поверхностное натяжение;  

𝛽, 𝛾, 𝜇 – критические индексы масштабной теории 

 

а термической поверхности жидкога-

зового состояния вещества особую 

роль играют две пограничные кривые: би-

нодаль – граница фазового равновесия 

жидкость-пар и спинодаль – граница тер-

модинамической устойчивости. Их исполь-

зуют в качестве опорных при построении 

непротиворечивых уравнений состояния 

[13], для прогнозирования свойств малоис-

следованных веществ методами термоди-

намического подобия [14; 22], а также для 

оценки реалистичности теоретических   

моделей [10]. 

Данные на бинодали во многих случаях мо-

гут быть получены путем непосредственных 

измерений, например [9; 11; 17]. Для спинода-

ли же условно экспериментальными считаются 

результаты квазилинейной экстраполяции в 

метастабильную область опытных P𝜌T-данных 

или результаты дифференцирования эмпириче-

ских уравнений, полученных для стабильных 

состояний [2; 13; 16]. 

Вместе с тем анализ накопленной даже та-

кими путями информации и достижения мас-

штабной теории позволили предложить для 

плотности жидкостной и паровой ветвей бино-

дали и спинодали сходные по структуре выра-

жения температурных зависимостей [3; 7; 15]. 

В асимптотическом приближении к критиче-

ской точке: 

Н 
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𝜔𝑏𝑖
𝑙,𝑣 = 1 ± 𝐵𝑏𝑖 (1 − 𝜏)𝛽;  

𝜔𝑠𝑝
𝑙,𝑣 = 1 ± 𝐵𝑠𝑝 (1 − 𝜏)𝛽.                            (1) 

Критические амплитуды 𝐵𝑏𝑖 и 𝐵𝑠𝑝 являются 

индивидуальными характеристиками веще-

ства, в частности, амплитуду на бинодали 𝐵𝑏𝑖 

оказывается удобным выбрать в качестве 

определяющего критерия подобия [14]. А вот 

отношение критических амплитуд 𝐵𝑠𝑝 𝐵𝑏𝑖⁄  

предполагается величиной универсальной, 

что имеет важное теоретическое и практиче-

ское значение и его оценкам посвящены ра-

боты многих исследователей, результаты ко-

торых, тем не менее, оказываются несколько 

различающимися. 

Представленная нами ниже оценка основы-

вается на выводах дырочной теории Фюрта 

[19], которая, по словам В.П. Скрипова [13], 

дает удивительно правдоподобное и в тоже 

время простое представление спинодали. 

Здесь дырки отожествляются с пузырьками 

пара, спонтанно возникающими в жидкости. 

Каждому равновесному состоянию вещества 

соответствует определенное распределение 

пузырьков по их размерам. Средний размер 

дырок увеличивается по мере перегрева 

жидкости до некоторого предельного значе-

ния, после чего начинается катастрофический 

рост пузырьков. Теория устанавливает связь 

между давлением пара в пузырьках и давлени-

ем на спинодали: 𝑃∗ − 𝑃𝑠𝑝 = C𝜎
1
2 (𝑘𝑇)

1
2⁄ . Ве-

личина C меняется слабо в зависимости от 

числа деформационных степеней свободы 

дырок и в большинстве случаев принимается 

постоянной. 

Важным уточнением Скрипова [13] является 

введение  поправки на  отличие  давления в  пу- 

 

зырьках конечного радиуса от давления насы-

щенного пара над плоской поверхностью: 

     𝑃∗ −  𝑃𝑠𝑝 =  (𝑃𝑏𝑖 − 𝑃𝑠𝑝) (1 −
𝜌𝑣

𝜌𝑙
). 

Улучшенная таким образом формула Фю-

рта вполне удовлетворительно согласуется с 

положением спинодали, восстановленной по 

опытным данным как огибающая семейства 

изохор в переменных P – T.  

В приведенных переменных формула Фюр-

та-Скрипова на изотермах приобретает вид: 

𝜋𝑏𝑖 − 𝜋𝑠𝑝 = Ф ,                                         (2) 

где Ф = 
𝐴𝜎

3
2

√𝜏
 

𝜔𝑏𝑖
𝑙

(𝜔𝑏𝑖
𝑙 − 𝜔𝑏𝑖

𝑣 )
 , A = const. 

Асимптотическое выражение для поверх-

ностного натяжения: 𝜎 = 𝜎0 .(1 − 𝜏)𝜇 При 

этом критический индекс 𝜇 =
2

3
 (2𝛽 + 𝛾) для 

размерности системы d = 3[5]. Тогда, с уче-

том асимптотик (1), в окрестности критиче-

ской точки  

Ф = �̃�(1 − 𝜏)𝛽+𝛾                                        (3) 

Подобное выражение для разности давле-

ний на бинодали и спинодали получено        

Л.П. Филипповым как следствие конкретного 

эмпирического уравнения состояния, обоб-

щающее опытные данные в доступной мета-

стабильной области [14]. 

На рисунке в приведенных координатах 

𝜋 − 𝜏 схематично представлены бинодаль 

𝜋𝑏𝑖, жидкостная ветвь спинодали 𝜋𝑠𝑝 и одна 

из изохор 𝜋𝜔 (𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

Спинодаль представляет собой огибаю-

щую семейства изохор, а учитывая слабую 

кривизну последних, для малых конечных 

разностей температур, т. е. вблизи критиче-

ской точки можно записать: 
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Рисунок 1. Схема расположения бинодали, спинодали и одной из изохор 

 

(
𝜕𝜋

𝜕𝜏
)

𝜔
(𝜏𝑏𝑖 − 𝜏𝑠𝑝) =

𝑑𝜋𝑠𝑝

𝑑𝜏
(𝜏𝑏𝑖 − 𝜏𝑠𝑝) =

𝑑𝜋𝑏𝑖

𝑑𝜏
(𝜏𝑏𝑖 − 𝜏𝑠𝑝) + Ф 

или 
𝑑𝜋𝑠𝑝

𝑑𝜏
=  

𝑑𝜋𝑏𝑖

𝑑𝜏
+

Ф

𝜏𝑏𝑖−𝜏𝑠𝑝
                                  (4) 

 другой стороны, в результате дифферен-

цирования уравнения (2) и перестановки 

слагаемых получаем: 
𝑑𝜋𝑠𝑝

𝑑𝜏
=

𝑑𝜋𝑏𝑖

𝑑𝜏
−  

𝑑Ф

𝑑𝜏
                                        (5) 

Из (4) и (5) следует – 
𝑑(𝑙𝑛Ф)

𝑑𝑥
=

1

𝜏𝑏𝑖− 𝜏𝑠𝑝
, 

а с учетом (3) 
𝛽+𝛾

1−𝜏𝑠𝑝
=

1

𝜏𝑏𝑖−𝜏𝑠𝑝
 

или 
1−𝜏𝑏𝑖

1−𝜏𝑠𝑝
= 1 −

1

𝛽+𝛾
                                   (6) 

В точках пересечения изохоры с бинода-

лью и касания спинодали плотности жидко-

сти совпадают, тогда формулы (1) можно 

представить в виде: 

𝜔 = 𝜔𝑏𝑖
𝑙 = 1 + 𝐵𝑏𝑖(1 − 𝜏𝑏𝑖)

𝛽=𝜔𝑠𝑝
𝑙 =1 +

𝐵𝑠𝑝(1 − 𝜏𝑠𝑝)
𝛽

. 

Отсюда: 
𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
= (

1−𝜏𝑏𝑖

1−𝜏𝑠𝑝
)

𝛽

                             (7) 

Из (7) и (6) окончательно получаем: 

 
𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
= (1 −

1

𝛽+𝛾
)

𝛽

                                      (8) 

Полученное выражение экстраполируется 

к «классическому» значению 
1

√3
 для критиче-

ских индексов 𝛽 =
1

2
 , 𝛾 = 1, а при стандар-

тизированных значениях: 𝛽 = 0.324; 

𝛾 = 1.24 оказывается равным 0.719. 

Наше сравнение с экспериментальными (в 

указанном выше смысле) оценками отноше-
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ния критических амплитуд базируются в ос-

новном на исследованиях школы В.П. Скри-

пова, в которых для большой группы ве-

ществ дается диапазон 0,65 – 0,75 [19]. 

В обобщениях Л.П. Филиппова [14], по-

лученных практически на том же экспери-

ментальном материале приводится величина 
2

3
≈ 𝟎, 𝟔𝟕. 

В работе Матизена и соавторов [6] спино-

даль отождествляется с линией точек возвра-

та, где изотермическая сжимаемость прини-

мает минимальное (нулевое) значение в от-

личие от действительной спинодали, где изо-

термическая сжимаемость обращается в беско-

нечность. Тем не менее, рассчитанная для жид-

кой фазы линия точек возврата всего на 5% от-

личается от спинодали Филиппова [14]. 
В численном решении трехмерной модели 

Изинга, выполненном Гаунтом и Бэкером 
[20], отношение критических амплитуд со-

ставляет 0,82 ± 0,1. 

Киселевым [8] выполнен учет асимметрии 
реальной жидкости в масштабном уравнении 
с использованием приближенного преобра-
зования Покровского [12]. В итоге получено 
выражение для отношения амплитуд, которое 
можно привести к виду: 

𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
= (

𝛾−1

𝛾
)

𝛽

(
𝛾

𝛾−2𝛽
)

1
2

≈ 0,85 

Удобным математическим приемом для 

описания термодинамических свойств в ши-

рокой окрестности критической точки, 

включающей и метастабильные состояния 

стала «псевдоспинодальная» гипотеза [18]. 

Применив скэйлинговые выражения «псев-

доспинодали» в обработке эксперименталь-

ных данных Осман и Соренсен [21] получи-

ли оценку 
𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
= 𝟎, 𝟔𝟔 ± 𝟎, 𝟏𝟑. Абдулагато-

вым [1] предложено конкретное выражение: 

𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
= [1 − (

𝛾(1 − 2𝛽)

𝛾 − 2𝛽
)

1
2𝛽

]

𝛽

≈ 𝟎, 𝟕𝟑 

Возможной причиной различия в оценках 

является неопределенность самих критиче-

ских показателей. Алехин и Билоус в своем 

обзоре [4] показали, что 0,32< 𝛽 < 0,35; 1,2 <
𝛾 < 1,3. С учетом этой неопределенности, 

можно считать рассмотренные величины от-

ношений критических амплитуд вполне удо-

влетворительно согласующимися между собой 

и предлагаемой нами формулой (8), хотя каж-

дая получена с большими допущениями о 

местоположении спинодали. 
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On the basis of Furth's hole theory and the known asymptotics of the scale theory, a formula for the ratio of 

critical amplitudes is obtained: 
𝐵𝑠𝑝

𝐵𝑏𝑖
 = (1 − 

1

𝛾+ 𝛽
)

𝛽
 which satisfactorily agrees with the experimental data 

and theoretical estimates of other authors, and is also directly extrapolated to the «classical» value of 1/√3 

for critical indices 𝛽 =
1

2
 , 𝛾 = 1. 

Keywords: equation of state, metastable region, critical point, binodal, spinodal, critical indices. 
 



ОБЩЕСТВО, № 1(32) 2024 

 

31 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 
 

БАРАКОВ Арслан Арманович 

магистр искусствоведческих наук, преподаватель-ассистент 

Жетысуский университета им. И. Жансугурова 

г. Талдыкорган, Казахстан 

 
 

Проектирование городского пространства многие века базировалось на использовании выразительных 

средств монументально-декоративного искусства. Как правило, объекты монументально-декоративного 

искусства соподчиняются с архитектурой, дополняя ее и выполняя две основные функции организации 

городского пространства – монументализацию и повышение визуальных характеристик среды. Как из-

вестно, визуальная среда, характер ее насыщенности зрительными элементами оказывает сильное воз-

действие на психофизиологическое состояние человека, находящегося в городе. 

Ключевые слова: пространство, формообразования, архитектура, концепция. 

 

 

опрос о том, что представляет собой 

пространство, не так прост, как кажется 

на первый взгляд. Известный философ           

М. Хайдеггер в своей работе «Искусство и 

пространство» обращается к пространству как 

к некоторому первофеномену, фундаменталь-

нейшему понятию, стоящему в одном ряду ряд 

с такими, как «материя», «энергия», «инфор-

мация» и т. п., не сводимыми ни к чему друго-

му: «Вопрос, что такое пространство как про-

странство, на этом пути еще и не поставлен, не 

говоря уж об ответе. Пока мы не видим соб-

ственную суть пространства, речь о каком-то 

художественном пространстве тоже остается 

туманной» [1, с. 75]. Пространственное фор-

мообразование (рисунок 1), как основная зада-

ча архитектурной профессии, также требует 

разъяснения этого вопроса. 

 

 
 

Рисунок 1. Семиотика пространства [2] 

В 
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Архитектурное пространство должно быть 
заново и более глубоко осмыслено в связи со 
сменой парадигмы современной архитектуры. 
Тем более, что в смене этой парадигмы, поми-
мо традиционных понятий пространства, ак-
тивно участвуют такие признаки жизнедея-
тельности человека, как движение и время. 
Оба эти атрибута материи причастны к терми-
ну «динамика». Современный словарь ино-
странных слов дает понятию «динамика» сле-
дующие значения: 1) движение тел под воз-
действием внешних сил; 2) раздел механики, 
изучающий законы движения тел под действи-
ем приложенных к ним сил; 3) ход изменения, 
развития какого-либо явления; 4) наличие 
движения, действия в чем-либо; 5) муз. стиль, 
энергия звучания. Далее рассмотрим понятие 

«динамика» в приложении к архитектурному 
пространству [2, с. 17-19]. 

Пространство (рисунок 2-4) как объект, на 
который, так или иначе, направлена деятель-
ность архитектора, существовало испокон ве-
ку. Понимание пространства внутри архитек-
турной задачи по его организации основано на 
выявлении оппозиции «масса – пустота». К 
понятию массы тесно примыкает сходное с 
ним понятие объема, которое, выражает спе-
цифику архитектуры более глубоко. Здесь 
схвачена основа, суть архитектуры. Она, в от-
личие от скульптуры, имеет дело скорее с «ды-
рами», чем с «массами». Подобная двойствен-
ность архитектурной формы, уравновешива-
ние в ней масс и пустот описываются в ряде 
теоретических исследований [3, с. 21].  

 

 
Рисунок 2. Архитектурная форма 

 
Анализ истории развития профессии зод-

чего показывает, что на протяжении целых 
эпох акцент все же делался на массу. Зод-
чий, как правило, «лепил» форму, пластиче-
ски прорабатывая ее. Это тем более замеча-
тельно, что первое пра-архитектурное про-
странство было, скорее, «дырой» в массе 

скалы – пещерой, или норой в массе холма – 
землянкой, и получалось способом выемки 
пространства из массы. Можно предполо-
жить, что лишь гораздо позднее был выра-
ботан другой способ «добывания» про-
странства – искусственное нагромождение 
массы, горы. 

 

 
 

Рисунок 3. Понятие пространства 
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Рисунок 4. Пространственные архетипы 

 

Существует два способа образования или 

получения пространственной формы в архи-

тектуре: выемка – надстройка. Они связаны с 

выполнением двух видов движения соответ-

ственно – высекать, вынимать, углублять и 

вздымать, лепить, мять. По определению         

П. Флоренского [4, с. 57], первый вид движе-

ния задает такие пространственные искус-

ства как графика (линия – основной элемент) 

и ваяние (т. е. высекание из камня), а второй 

вид движения – живопись (пятно – основной 

элемент) и пластическую скульптуру. В ар-

хитектуре (зодчестве) выявленные способы 

формообразования задают соответствующие 

архетипы: нора-гора. Первый архетип нора 

осуществляется как пещера, землянка, бун-

кер и т. п., второй гора – как курган, зикку-

рат, пирамида, крыша и т. п. Таким образом, 

выделяются два основных способа традици-

онного формообразования в архитектуре как 

пространственном искусстве, а так же про-

цесс развития средств пространственного 

формообразования: от примитивного исполь-

зования природных пещер до выстраивания 

современных комфортабельных землянок, 

например, в Швейцарских Альпах (2009, 

голландская студия SeArch и Christian Muller 

Architects, рисунок 5) – для первого способа 

выемки, и от древних пирамид до скатной 

кровли жилых домов и храмовых зданий, в 

том числе, с шатровым завершением – для 

второго способа. 
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Рисунок 5. Современная комфортабельная землянка в Швейцарских Альпах [4] 

 

Первоначальные мастабы, пирамиды и 

курганы вырастали как «пространства для 

мертвых». Для живого, движущегося челове-

ка подобная масса не требуется, необходим 

как раз объем, некая полость, защищенная 

сравнительно легкой, но прочной оболочкой, 

которая лишь внешне выглядит как масса. 

Однако какой бы хрупкой и тонкой по отно-

шению к ограничиваемому пространству ни 

была его оболочка, человек будет восприни-

мать ее столь же масштабной, как и само об-

нимаемое ею пространство, т. е. массой, 

костной материей, которую надо «лепить», 

«мять», «вздымать» и заставлять работать, 

обеспечивая кров, крышу, защиту. 

Известно, что такая масса формирует не 

только внутреннее пространство, объем, но и 

пространство извне, вокруг себя. Длительное 

время внешнее пространство получалось как 

бы автоматически или просто существовало 

в природных формах и не требовало особого 

приложения труда со стороны человека. Ос-

новным видом пространства такого рода 

служит дорога, путь для связи обжитых мест 

друг с другом. Так, при вытаптывании земли 

образуется тропа. Дороги, возведенные ис-

кусственно, – мосты и мостовые, акведуки и 

лестницы появились позже. 

Существует два выделяемых типа движе-

ния – простое и составное. Простые движе-

ния, в свою очередь, бывают двух видов: 

вращение и перемещение. В онтологическом 

смысле их можно связать с двумя способами 

получения формы: ткать и лепить. В резуль-

тате вращения гончарного круга получается 

сосуд, в результате перемещения нити – 

ткань. В архитектуре выделенные способы 

получения формы и соответствующие им ви-

ды движения задают два вида простран-

ственной формы: вместилище и путь. 

Вместилище как место накопления ресурса 

(или сохранения его от энтропии) осуществля-

ется как комната или помещение в здании (со-

оружении), как площадь, двор – в поселении. 

С ним связан архетип дом. Путь как некоторый 

пространственный канал обеспечивает пере-

мещение от одного места к другому и осу-

ществляется как коридор или лестница в зда-

нии (сооружении), как улица, набережная и     

т. п. – в поселениях или между ними. 

Также есть два сложных движения – комби-

нации двух простых видов движений: винтовое 

и спиральное. Спираль образуется на основе 

поступательного (прямолинейного) перемеще-

ние от некоторой точки (центра) и вращения 

вокруг точки (или оси). В случае выполнения 

движений перемещения и вращения в одной 

плоскости получается плоская кривая спираль. 

В случае линейного перемещения в направле-

нии, перпендикулярном плоскости вращения, 

получается винтовая линия. В архитектуре им 

соответствуют архетипы лабиринт и башня. 
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Плоская спиральная форма (лабиринт) при-

суща, например, растущему вокруг некоторого 

главного места (центра) поселению. Второй 

вид сложного движения представляет винтовая 

лестница, чаще всего заключенная в оболочку. 

Таким образом, в зависимости от выпол-

няемых движений в архитектуре выделены 

два основных вида пространства. 

Пространство-емкость как некоторое вме-

стилище – предназначено для накопления 

людских масс и связанных с ними функций 

стационарного пребывания. Движения выпол-

няются при этом вокруг некоторого центра. 

Пространство-путь связано с перемещением 

людей или грузов от одного пространства-

емкости к другому, от центра к другому центру. 

Основным, сущностным свойством про-

странства как места является его способ-

ность вмещать в себя человека, причем чело-

века, движущегося тем или иным образом, в 

том или ином направлении, с той или иной 

скоростью, с определенной целью. 

Движение – размещение или перемещение – 

необходимо признать как фундаментальный 

закон организации обживаемого человеком 

пространства.  

Архитектура как игра сил – мысль достаточ-

но новая, она развивалась в теории архитектуры 

в начале ХХ в. А. Габричевским [5, с. 31-33]. 

Это описание игры сил, архитектурных 

масс или объемов, в конечном итоге сводится к 

действию силы тяжести и силы сопротивления 

материала, метафорически овеществляющей, 

конечно, силу человеческого духа. Такова ста-

тичная архитектурная форма. 

Итак, архитектурное пространство как про-

странство, обживаемое человеком, не сводится 

лишь к телесному, механическому взаимодей-

ствию масс. Не исчерпывается оно и игрой 

«визуальных сил, излучаемых сооружениями» 

[6, с. 74], эмоциональным накалом в ходе зри-

тельного восприятия. Оно выражает движение 

человека в его всесторонних аспектах. 

Архитектурное пространство – это еще и 

пространство вещей-символов, телесное во-

площение идей. Как художественное образо-

вание, оно всегда метафорично, иносказа-

тельно и, если угодно, мифологично. 

Оно, обретая возможность быть, обеспе-

чивает, таким образом, «быт» и «Бытие» че-

ловеческого существования, становится ре-

сурсом его бытовых, материальных, телес-

ных функций, с одной стороны, и эмоцио-

нальных, духовных, интеллектуальных, так 

или иначе овеществляемых – с другой. 

Развивая понятие архитектурного про-

странства как определенной структуры, вза-

имосвязи масс и пустот, следует отметить тот 

факт, что, в отличие от пространства физико-

математического, здесь определенной «весо-

мостью» обладают не только массы, но и пу-

стоты – открытые, свободные пространства, 

олицетворяющие ресурс места, его способ-

ность к наполнению (рисунок 7). 

 

 
 

 

Рисунок 7. Многофункциональное здание для компании Тema Istanbul в Турции [5] 
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Расширим далее понятие архитектурного 
пространства. Попытаемся опереться на тот 
факт, что места есть пространства, обладаю-
щие той или иной весомостью, значимостью 
для человека как определенные центры при-
тяжения, т. е. своеобразные полюса. В таком 
разрезе пространство, на наш взгляд, может 
быть определено как некоторое поле – не 
столько в смысле протяжения, сколько в 
смысле притяжения, напряжения. Это поле 
аналогично по природе своей любому энер-
гетическому полю, например, электромаг-
нитному полю или полю притяжения земли. 

Архитектурное пространство как поле 
имеет своеобразные силовые линии напря-
женности между полюсами, которые опреде-
ляют границы пространства как ресурса, 

обеспечивающего, с одной стороны, – накоп-
ление и сбережение некоторой ценности ме-
ста, с другой – перемещение человека и цен-
ного места навстречу друг другу. 

Обобщенная схема архитектурного про-
странства как поля показывает, на наш 
взгляд, его фундаментальнейшее свойство и 
раскрывает основной принцип его организа-
ции: движение, обеспечиваемое разностью 
потенциалов. 

На основе исследования целого ряда работ 
удалось выделить следующие типы (катего-
рии) архитектурного пространства, языки их 
описания, а также виды пространственных 
концепций в архитектуре. Типы простран-
ства в архитектуре (по А. Раппапорту) пока-
заны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Реальное Перцептивное Концептуальное 

Вечно движущаяся природа 
окружающего мира, где про-
текают различные процессы 
(вне сознания человека) 

Отраженное в человеческом 
восприятии реальное простран-
ство (т. е. преобразованное дви-
жением отражения) 

Идеальное, умозрительное 
пространство абстрактных 
моделей и понятий 

Вместилище Структура Образ 

Резервуар, объем, пустота – 
для размещения предметов и 
протекания физических про-
цессов 

Связи и отношения между те-
лами и событиями (объемами, 
помещениями, территориями, 
зонами) 

Метафорическое и ассоциа-
тивное описание (представ-
ление) 

Характеризуется параметра-
ми – длина, ширина, пло-
щадь, объем 

Пространственные структуры – 
геометрические, топологиче-
ские; метрика – внеметриче-
ские свойства (размеры – пре-
рывность)  

Язык художественной 
формы: 
– графика; 
– фото; 
– кино и т. п. 

 
Примечание – таблица составлена по источнику [6]. 

 
Описания типов пространств подробнее показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Языки: Графический 
Вербальный 

(словесный – речь, текст) 
Формально-

математический 

Их возможности: Дает наглядное 
представление 

Широкий спектр исполь-
зования – точные знания 
в науке и интуитивные 
образы 

Связан с 1 и 2 типом – 
линейные формулы 
графики, номограм-
мы и пр.  

 
Примечание – таблица составлена по источнику [6]. 
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Виды пространственных концепций в ар- хитектуре показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

1 – морфологические 2 – феноменологические 3 – символические 

Форма естественнонаучного и 

математического представления 

и описания пространства 

Оперирует количественными ка-

тегориями (преимущественно) 

Дает точное и однозначное зна-

ние, независимое от субъектив-

ных оценок и условий восприятия 

Сопряжено с субъективны-

ми условиями восприятия 

или оценки пространства 

Характеризует значение про-

странственной формы 

Имеет значение только в рам-

ках той или иной культуры 

 

Примечание – таблица составлена по источнику [6]. 
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For many centuries, the design of urban space has been based on the use of expressive means of monumental 

and decorative art. As a rule, objects of monumental and decorative art are subordinated to architecture, 

complementing it and performing two main functions of organizing urban space – monumentalization and 

enhancing the visual characteristics of the environment. As you know, the visual environment, the nature of 

its saturation with visual elements has a strong effect on the psychophysiological state of a person in the city. 
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Данная работа посвящена определению передаточных функций звеньев. Применяется математиче-

ский аппарат дифференциального исчисления, а также преобразование Лапласа. Рассмотрены ос-

новные элементы функциональной схемы системы автоматического управления (САУ).  
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циальные уравнения, звенья САУ, уравнения связи. 

 

 
инамика управления процессами в САУ 
описывается линейными дифференциаль-

ными уравнениями, связывающими входные и 
выходные величины. Одна из основных задач 
анализа САУ состоит в определении переда-
точных функций звеньев и системы в целом. 
Сами передаточные функции являются основ-
ными характеристиками звеньев САУ. Под 
типовым элементарным звеном понимается 
устройство, динамические свойства которого 
описываются дифференциальным уравнением 
не выше второго порядка. 

Понятие передаточной функции является 
очень важной категорией в теории автомати-
ческого управления. Передаточная функция 
является своего рода математической моде-
лью САУ, т. к. полностью характеризует ди-
намические свойства системы. 

Передаточную функцию получают в ре-
зультате применения интегрального преоб-
разования Лапласа к уравнению динамики.  

Преобразование Лапласа находит широкое 
применение при решении дифференциальных 
уравнений и смысл его применения заключает-
ся в том, что дифференциальные уравнения 
относительно функций времени преобразуются 
в алгебраические уравнения относительно со-
ответствующих изображений по Лапласу [1]. 

 

Рассмотрим общий вид уравнения связи 

элемента САУ:  

 
где xвых(t), xвх(t) – выходная и входная вели-

чины (сигналы) элемента САУ соответ-

ственно; ai, bj – константы. 

Прямое преобразование Лапласа уравне-

ние связи в общем виде: 

 
Уравнение связи в операторном виде: 

 
В обеих частях уравнения выделяется об-

щий множитель и выносится за скобки: 

 
Передаточная функция элемента САУ – 

это отношение изображения выходной вели-

чины (сигнала) Хвых(Р) к изображению вход-

ной величины (сигнала) Хвх(Р): 

Д 
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Передаточная функция К(Р) имеет дробно-

рациональный вид и является  математической 

моделью элемента (САУ), т. е. содержит в себе 

информацию о параметрах и свойствах эле-

мента (системы). Передаточная функция К(Р) 

служит исходными  данными для анализа ди-

намических и статических свойств САУ [2]. 

Таким образом,   передаточной   функцией  

 

линейной стационарной САУ называется от-
ношение преобразования Лапласа выходного 
сигнала к преобразованию Лапласа входного 
сигнала при нулевых начальных условиях. 

Передаточные функции звеньев или от-
дельных участков структурной схемы позво-
ляют достаточно просто получить общее урав-
нение всей системы. Определим передаточные 
функции для всех элементов функциональной 
схемы (рисунок 1) по дифференциальным 
уравнениям каждого элемента (таблица 1). 

 
 

Рисунок 1. Функциональная схема САУ 

 

1. Определим передаточную функцию 

измерительного устройства. 

Дифференциальное уравнение измери-

тельного устройства имеет вид: 

 
Преобразование  Лапласа  от  левой и пра- 

 

вой частей заданного дифференциального 

уравнения примет вид: 

 
Передаточная функция измерительного 

устройства: 
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Таблица 3 

 

ЭЛЕМЕНТЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

№ 
Название 

элемента 
Дифференциальное уравнение 

1 Измерительное устройство 
 

2 Усилитель 
 

3 Двигатель  
 

4 Редуктор 
 

5 Исполнительный элемент 
 

6 Корректирующее устройство 
 

2. Определим передаточную функцию 
усилителя.  

Дифференциальное уравнение усилителя 
имеет вид: 

 
Преобразование Лапласа от левой и пра-

вой частей заданного дифференциального 
уравнения примет вид: 

 
Передаточная функция усилителя: 

 
3. Определим передаточную функцию 

двигателя.  
Дифференциальное уравнение двигателя 

имеет вид: 

 
Преобразование Лапласа от левой и пра-

вой частей заданного дифференциального 
уравнения примет вид: 

 

 
Передаточная функция двигателя: 

 
4. Определим передаточную функцию ре-

дуктора.  
Дифференциальное уравнение редуктора 

имеет вид: 

 
Преобразование Лапласа от левой и пра-

вой частей заданного дифференциального 

уравнения примет вид: 

 
Передаточная функция редуктора: 

 
5. Определим передаточную функцию ис-

полнительного элемента. 

 
Дифференциальное уравнение исполни-

тельного элемента имеет вид: 

 
Преобразование Лапласа от левой и пра-

вой частей заданного дифференциального 
уравнения примет вид: 

 
Передаточная функция исполнительного 

элемента: 

 
6 Определим передаточную функцию 

корректирующего устройства. 
Дифференциальное уравнение корректи-

рующего устройства имеет вид: 

 
Преобразование Лапласа от левой и пра-

вой частей заданного дифференциального 
уравнения примет вид: 

 
Передаточная функция корректирующе-

го устройства: 

 
Таким образом, в данной работе пред-
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ставлено каким образом при помощи преоб-
разования Лапласа по дифференциальным 
уравнениям можно определить передаточ-
ные функции элементов  систем автоматиче-
ского управления. Теоретический материал 
проиллюстрирован для конкретной функци-
ональной схемы, состоящей из шести эле-

ментов. Для каждой из них приведено диф-
ференциальное уравнение, выполнено пре-
образование Лапласа и вычислена переда-
точная функция. Результаты работы можно 
применять при решении аналогичных задач 
для САУ, а также для иллюстрации теорети-
ческого материала.  
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Активное развитие цифровых технологий не могло не отразиться на образовании. Несмотря на то, что 
технологии виртуальной реальности – явление давно не новое, в сферу образования они проникли недавно. 
В данной статье описана важность применения виртуальной реальности в образовательном процессе. 
Изучены сферы обучения, в которых возможно применение виртуальной реальности. А также рассмот-
рены плюсы применения VR в процессе обучения. В данной статье отмечены и факторы, сдерживающие 
распространение применения виртуальной реальности в образовании. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, технологии в образовании, технологии виртуальной ре-
альности, цифровое образование, образовательные технологии. 
 

 
а современном этапе развития цифровых 
технологий все сферы жизнедеятельности 

человека претерпевают изменения. Исключе-
нием не является и сфера образования. В част-
ности, в изменениях образования одну из важ-
нейших ролей играет виртуальная реальность. 
Виртуальная реальность (VR) представляет 
собой виртуальный мир, который создан с по-
мощью программного обеспечения. 

Виртуальная реальность дополняет тра-
диционные методы обучения и при этом су-
щественно изменяет их, тем самым предо-
ставляют новые возможности как педагогам, 
так и обучающимся. 

С помощью VR создаются интерактивные 

и многомерные учебные среды, которые глу-
боко погружают обучающихся в процесс об-
разования и представляют изучаемый мате-
риал более интересным и увлекательным. 
Тем самым процесс образования становится 
эффективным, а у обучающихся повышается 
уровень мотивации и вовлеченности в про-
цесс обучения [3, с. 187]. 

Виртуальная реальность подразумевает 
полное отстранение от реальности. Для по-
гружения в виртуальный мир необходимы 
специальные очки, шлемы или же специаль-
но-оборудованные комнаты. 

VR может быть применена в различных 
областях обучения (см. рисунок 1) [1, с. 325].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Сферы обучения с применением виртуальной реальности 

Н 
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Студенты медицинских образовательных 
учреждений имеют возможность с помощью 
виртуальной реальности проходить практику 
операций, изучать анатомию человека, а 
также диагностировать заболевания. 

Студенты-архитекторы могут использо-
вать VR для проектировки трехмерных мо-
делей зданий и сооружений. При изучении 
иностранных языков появляется возмож-
ность практиковать общением с виртуаль-

ным собеседником, работать над акцентом. 
Иммерсивные технологии – это такие тех-

нологии, которые направлены на погружение 
обучающегося в искусственно созданную об-
разовательную среду. Именно иммерсивные 
технологии лежат в основе обучения с приме-
нением виртуальной реальности [1, c. 325]. 

Таким образом, применение виртуальной 
реальности в образовательном процессе име-
ет ряд преимуществ (см. рисунок 2) [4, с. 89]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Плюсы применения виртуальной реальности в образовательном процессе 

 
Обучение с применением виртуальной ре-

альности проводится с помощью различных 
устройств. Так, на рисунке 3 обозначены не-
которые из них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Устройства, позволяющие применять в образовании технологии  

виртуальной реальности [2, с. 519] 
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На сегодняшний день в нашей стране 
внедрение технологий VR предусмотрено в 
рамках следующих национальных проектах 
[2, с. 519]:  

1. «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». 

2. «Цифровая школа». 
3. «Современная цифровая образователь-

ная среда». 
4. «Образование–2024». 
Несмотря на столь обширный список наци-

ональных проектов, способствующих внедре-
нию виртуальной реальности в образование, 
все-таки использование VR в образовательных 

учреждениях Российской Федерации находится 
на начальном этапе. Это происходит по ряду 
причин. Например, отсутствие у образователь-
ных учреждений необходимого оборудования; 
нехватка кадров – преподавателей, умеющих 
использовать технологии виртуальной реаль-
ности; недостаточное количество контента; 
проблемы с интерактивностью и другое. 

Таким образом, с решением описанных 
проблем возможности использования вирту-
альной реальности в образовании будут уве-
личиваться, что позволит сделать процесс 
образования более эффективным, интерес-
ным и увлекательным для обучающихся. 
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В статье рассматриваются системы электронного документооборота включающие в себя технологию 
Big Data. Электронный документооборот представляет из себя автоматизированный классический до-
кументооборот, представленный в электронном виде. Система электронного документооборота созда-
ется для повышения эффективности системы управления. Тенденция автоматизации документооборо-
та привела к модернизации многих направлений деятельности. В настоящее время на рынке информаци-
онных технологий широкое распространение получили продукты электронного документооборота, 
спрос на которые вызван высокой конкурентоспособностью в данной области.  
Ключевые слова: технология Big Data, электронный документооборот, классификация данных, рабо-
та с большими данными. 
 

 
лектронный документооборот включает 
в себя большие массивы информации, 

которые невозможно обработать или проана-
лизировать при помощи традиционных ме-
тодов с использованием человеческого труда 

и настольных компьютеров. Для решения 
данной проблемы была рассмотрена техно-
логия Big Data.  

Big Data обладает следующими характе-
ристиками (рисунок 1) [1].  

 

 
 

Рисунок 1. Характеристики Big Data 

 
Значение (value) – заключается в разной 

сложности и переработки имеющийся ин-
формации, что затрудняет интеллектуаль-
ные системы.  

Скорость обновления (velocity) – вклю-
чает в себя скорость обновления и обработ-
ки данных.  

Э 



2024 ОБЩЕСТВО, № 1(32) 

 

46 

Объем (volume) – относится объем свыше 
150 Гб в сутки. 

Множество (variety) –  огромное множе-
ство видов информации, например: тексто-
вой, видео, аудио форматы.  

Достоверность (veracity) – проверка точ-
ности информации, ведь если такое количе-
ство информации будет недостоверно, анализ 
будет бесполезен. 

Классификация данных 
Данные разделяются на типы, такие как: 

 структурированные; 

 неструктурированные; 

 естественный язык; 

 машинные; 

 потоковые. 
Структурированные данные. Данные, 

которые упорядочены и хранятся в структу-
ре, где запись каждого значения определена 
набором атрибутов [4]. Основным примером 
таких данных являются таблицы (рисунок 2) 
и различные форматы передачи данных: 
ХМL, JSON, YAML, CSV.  

 

 
 

Рисунок 2. Пример структурированных данных 

 

Структурные данные удобны для человека 

и машины. Чаще всего данные хранятся в 

неструктурированном формате.  

Неструктурированные данные. Данные, 

которые сложно подогнать под определен-

ную модель данных, потому что содержимое 

имеет переменный характер. Ярким приме-

ром неструктурированных данных, является 

электронное письмо. Хоть и сам формат 

письма определен, тем не менее поле «Со-

общения», содержит неструктурированные 

текстовые данные (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Пример неструктурированных данных 
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Естественный язык. Данные, получен-

ные на естественном языке для человека. Это 

может быть письменный текст и устная речь. 

Обработка таких данных сложна, так как 

требует огромное количество знаний.  

Машинные данные. Машинные данные 

включают в себя информацию, которая автома-

тически генерируется любым устройством без 

вторжения человека. Одним из примером ма-

шинных данных является детализация звонков 

(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Пример машинных данных 

 
Потоковые данные. В состав таких данных 

входят разные виды данных, к примеру: дей-
ствия в играх, новости из социальных сетей, 
телеметрические данные, данные формирован-
ные с помощью интернет-приложений. У по-
токовых данных есть одно главное отличие от 
остальных видов данных. Информация посту-
пает в систему, при каком-то событии, а не за-
гружает данные в хранилище заранее.  

Работа с большими данными: 

В работе с большими данными выделяют 

несколько этапов:  

 получение информации из различных ре-

сурсов; 

 занесение информации в базу данных; 

 анализ и обработка данных; 

 отображение полученных данных.  

 

 
 

Рисунок 5. Схема работы с большими данными 
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На первом шаге предполагается сбор не-

обходимой информации для дальнейшей ра-

боты с ней [2]. Помимо самостоятельного 

поиска, можно воспользоваться различными 

услугами, деятельность которых направлена 

на поиск информации. 

Второй этап заключает в себя занесение 

информации в базу данных для дальнейшего 

хранения. 

Анализ и обработка данных является са-

мым важном этапом. Так как нередко полу-

ченные данные могут содержать разные 

ошибки, повторения, неточности. Данный 

этап заключает в себе следующие шаги:  

 первый шаг. Удаление лишней и несоот-

ветствующей информации; 

 второй шаг. Объединение информации 

из разных источников; 

 третий шаг. Получение пригодной к ис-

пользованию информации. 

Сбор данных 

Для того, чтобы подойти к процессу обра-

ботки больших данных надо завершить этап 

сбора данных. Данные хранятся в различных 

форматах и поступают из разных источников.  

Выделяют два способа сбора данных: 

 тестирование в сети интернет; 

 использование API. 

Тестирование. Данный способ является 

традиционным. Ярким примером этого способа 

является обычный тест, перед прохождением 

которого пользователи ставят галочку напротив 

поля о согласии на передачу данных.   

Использование API. Способ заключаю-

щий в себе сбор записей из наборов данных, 

через программный интерфейс приложения 

(API – Application Programming Interface). 

Данный метод позволяет, получить всю не-

обходимую информацию при отсутствии 

прямого контакта с носителем необходимой 

информации.  

Из проведенного анализа возможностей 

технологии Big Data можно сделать вывод, что 

данная технология применима для оптимиза-

ции существующих процессов обработки дан-

ных, позволяет существенно сократить затраты 

на хранение и обработку и при этом обеспечить 

эффективность работы с данными, что являет-

ся наиболее важным в процессе разработки си-

стемы электронного документооборота. 
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In the article, system research includes document management that includes big data standards. Electronic 
document management is a classic electronic document management presented in electronic form. The doc-
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АДВОКАТ КАК УЧАСТНИК СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
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Интересным представляется исследование, проведенное адвокатом по поручению следователя, ко-
торый изъял у предпринимателя вещи для установления товарного знака, товарообладателя, чтобы 
установить ущерб, и привлечь предпринимателя к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ 
«Незаконное использование товарного знака»? И как трактовать исследование адвоката? Кем явля-
ется адвокат в данном случае? Участником следственных действий? Специалистом? Или у него нет 
таких полномочий, и выводы его ничтожны, незаконны. Насколько это правомерно?   
Ключевые слова: следственные действия, уголовное судопроизводство, следователь, адвокат, закон-
ность, товарный знак. 

 

 
ри расследовании преступления по ст. 
180 УК «Незаконное использование то-

варного знака» следователь изъял из магазинов 
ИП А. вещи с признаками контрафактности: 
сумку, очки, рюкзак, кроссовки с товарными 
знаками Louis Vuitton, Ralph Lauren, Ray Ban. 
Затем следователь обратился с запросом в ад-
вокатское бюро, которое представляет интере-
сы компаний – правообладателей товарных 

знаков, и поставил вопросы о том, является ли 
продукция контрафактной, кто ее правообла-
датель, зарегистрированы ли товарные знаки 
на территории РФ, заключались ли соглаше-
ния, предоставляющие право использования 
товарных знаков ИП А.  

При расследовании преступления по ст. 180 
УК «Незаконное использование товарного 
знака» следователь изъял из магазинов ИП А. 
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вещи с признаками контрафактности: сумку, 
очки, рюкзак, кроссовки с товарными знака-
ми Louis Vuitton, Ralph Lauren, Ray Ban. За-
тем следователь обратился с запросом в ад-
вокатское бюро, которое представляет инте-
ресы компаний – правообладателей товарных 
знаков, и поставил вопросы о том, является 
ли продукция контрафактной, кто ее право-
обладатель, зарегистрированы ли товарные 
знаки на территории РФ, заключались ли со-
глашения, предоставляющие право исполь-
зования товарных знаков ИП А. 

Получив запрос, адвокат адвокатского 
бюро не только дал ответы на вопросы сле-
дователя о правообладателях товарных зна-
ков и их регистрации в РФ, но и провел ис-
следование методом сравнительного анализа 
образцов легальной продукции. По результа-
там исследования адвокат сделал выводы о 
том, что изъятая продукция контрафактная, 
поскольку на нее нанесены товарные знаки 
низкого качества, сама продукция отсутству-
ет в линейках компаний, у товара нет надле-
жащей упаковки, этикеток и т.  д. Свое «ис-
следование» адвокат сопроводил фотографи-
ями, но при этом сведений о том, что это бы-
ли за фотографии, кто и каким образом 
направил их адвокату, в материалах дела не 
было. Черно-белые ксерокопии материалов 
уголовного дела дают основания полагать, 
что фотографии адвокат получил по элек-
тронной почте. Данных о том, с чем и как 
адвокат сравнивал товары на фотографиях, 
также не было. Каким образом по фотогра-
фиям адвокат сделал вывод о том, что про-
дукция некачественная, непонятно. Несмот-
ря на это, обвинение использовало заключе-
ние адвоката в качестве доказательства по 
делу. Не совсем понятна позиция прокурора, 
который утвердил обвинительное заключе-
ние по рассматриваемой статье, процессу-

альный контроль за следствием необходимо 
вести, он должен существовать в целях со-
блюдения уголовно-процессуального законо-
дательства [3, с. 339], а в данном случае, 
имея возможность признать доказательства 
недопустимыми, что по факту и имело место 
быть, вернуть уголовное дело, и прекратить 
его, за отсутствием события преступления. 

Функция доказывания в уголовном судо-
производстве всегда являлась значимой частью 
для всего уголовного процесса [2, с. 130], не-
допустимость данного доказательства оче-
видна. Адвокат не обладает правом давать 
заключения подобного рода, проводить ис-
следования, в том числе товароведческие. 
Его компетенция не позволяет определить, 
является ли предоставленная продукция ка-
чественной, соответствует ли маркировка 
товара его реальным характеристикам, стан-
дартам качества, принятым для данной про-
дукции, и др. Факты ограничения свободы 
предпринимательской деятельности, созда-
ния препятствий для благоприятного делово-
го климата в России все еще имеют распро-
страненный характер [4, с. 44], действия сле-
дователя, описанные в статье, также как и 
действия адвоката не поддаются логическому 
объяснению, и требует урегулирования, а 
также наказание за самовольные мероприя-
тия, поскольку видно невооруженным гла-
зом, то они направлены на осуществления 
давления на предпринимателя. 

Проведение следственных действий, свя-
занных с ограничением конституционных прав 
осуществляется посредством судебного реше-
ния на проведение ОРМ [1, c. 710], в данном 
случае, у следователя не было даже заявления 
потерпевшего о приобретении контрафактного 
товара. Считаем, что ситуация неоднозначная 
и требует разрешения в правовом поле, учиты-
вая интересы предпринимателя. 
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An interesting study is conducted by a lawyer on behalf of an investigator who seized things from an entre-
preneur to establish a trademark, a commodity owner, is there any damage, is it possible to bring an entre-
preneur to criminal responsibility under Article 180 of the Criminal Code of the Russian Federation «Illegal 
use of a trademark»? And how to interpret the lawyer's research? Who is the lawyer in this case? A partici-
pant in investigative actions? A specialist? Or he does not have such authority, and his conclusions are in-
significant, illegal. How legitimate is this? 
Keywords: investigative actions, criminal proceedings, investigator, lawyer, legality, trademark. 

 
 
 

МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИАТОРАМ 

 
КОЖАРО Кристина Алексеевна 

студент 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 

г. Новосибирск, Россия 
 

 
В данной статье исследуется развивающийся ландшафт медиации в гражданском праве, выделяя теку-
щие проблемы и требования к профессиональным медиаторам. Рассматриваются сложности современ-
ной практики медиации, необходимость в устойчивой нормативной базе, а также основные навыки и 
квалификации медиаторов в сегодняшней правовой среде. 
Ключевые слова: медиация в гражданском праве, профессиональные медиаторы, проблемы медиа-
ции, нормативная база медиации, навыки и квалификации медиаторов. 
 
 

едиация стала одним из важнейших 
компонентов гражданского права, пред-

лагая менее состязательное, более экономич-

ное и быстрое разрешение споров по сравне-
нию с традиционным судебным разбиратель-
ством. Ее развитие отражает более широкие 
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общественные и правовые сдвиги в сторону 
консенсуальных механизмов разрешения спо-
ров. Однако практика медиации в граждан-
ском праве не лишена трудностей, что требует 
внимательного изучения современного ланд-
шафта, в том числе требований, предъявляе-
мых к профессиональным медиаторам. Цель 
данной статьи – пролить свет на эти аспекты и 
тем самым внести вклад в продолжающийся 
дискурс о повышении эффективности и це-
лостности медиации в гражданском праве. 

Медиация уходит корнями глубоко в исто-
рию, но ее официальное включение в системы 
гражданского права произошло относительно 
недавно. Изначально неформальная и осно-
ванная на сообществе, медиация превратилась 
в более структурированный процесс, часто 
встроенный в правовые рамки и поддерживае-
мый законодательством. Эта трансформация 
отражает глобальную тенденцию к признанию 
альтернативных методов разрешения споров 
(ADR) в качестве ценного дополнения к тра-
диционным судебным системам. 

Во многих юрисдикциях медиация коди-
фицирована в законе, в статутах и норматив-
ных актах, определяющих процесс, квалифи-
кацию медиаторов и возможность приведе-
ния в исполнение соглашений о медиации. 
Эта правовая база не только узаконивает 
процесс, но и устанавливает стандарты его 
проведения. Однако разнообразие правовых 
систем в разных юрисдикциях создает про-
блемы для повсеместного применения и при-
знания соглашений о медиации. 

Цифровая революция оказала значительное 
влияние на медиацию: появились виртуальные 
медиационные сессии, которые преодолевают 
географические барьеры. Хотя технологии от-
крывают новые возможности для урегулиро-
вания споров, они также вызывают вопросы, 
касающиеся конфиденциальности, безопасно-
сти и эффективности онлайн-взаимодействия 
по сравнению с личными встречами. 

Медиация, по своей сути, является социаль-
но-правовым процессом, на который влияют 
культурные нормы и ценности. В разных куль-
турах существуют разные подходы к разреше-
нию конфликтов, что может повлиять как на 
процесс медиации, так и на ее результаты. По-
нимание и уважение этих культурных нюансов 
крайне важно для медиаторов, работающих в 

условиях растущего многообразия культур и 
глобализации правовой среды. 

По мере того, как медиация продолжает раз-
виваться, одной из серьезных проблем, с кото-
рыми сталкивается эта сфера, является отсут-
ствие стандартизированных практик и квали-
фикаций для медиаторов. Такая вариативность 
может повлиять на качество и последователь-
ность оказания услуг медиации, что подчерки-
вает необходимость разработки международно 
признанных стандартов и программ обучения. 

Одной из неотъемлемых проблем медиации 
является нахождение правильного баланса 
между процессуальной гибкостью и необхо-
димостью соблюдения определенного уровня 
формальности для обеспечения справедливо-
сти и легитимности. Слишком большая гиб-
кость может привести к непредсказуемости и 
отсутствию структуры, в то время как чрез-
мерная формальность может подорвать уни-
кальные преимущества медиации, такие как ее 
неформальный, примирительный характер. 

Конфиденциальность – это краеугольный 
камень процесса медиации, необходимый для 
создания обстановки, в которой стороны чув-
ствуют себя в безопасности и могут вести от-
крытые переговоры. Появление цифровых 
платформ для медиации усилило обеспокоен-
ность по поводу безопасности данных и защи-
ты конфиденциальной информации. Медиато-
ры и заинтересованные стороны должны ре-
шить эти проблемы, чтобы сохранить доверие 
к процессу [1, с. 17]. 

Медиация предполагает, что стороны при-
ходят за стол переговоров с равными воз-
можностями, но это не всегда так. Дисбаланс 
сил может исказить процесс и результаты, 
поставив в невыгодное положение более 
слабые стороны. Профессиональным медиа-
торам необходимы стратегии и навыки, что-
бы распознать и смягчить эти дисбалансы 
для обеспечения справедливого решения. 

Отсутствие единой международной пра-
вовой базы для признания и приведения в 
исполнение соглашений о медиации является 
серьезным препятствием. Оно подрывает пе-
реносимость и определенность медиации как 
механизма разрешения споров, особенно в 
трансграничных спорах. 

По мере роста популярности медиации 
спрос на квалифицированных медиаторов пре-
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вышает предложение. Область сталкивается с 
проблемами в привлечении, обучении и удер-
жании квалифицированных медиаторов, спо-
собных эффективно справляться со сложно-
стями современных гражданских споров. 

Профессиональные медиаторы должны 
иметь прочную основу в области права, пси-
хологии и техники разрешения конфликтов. 
Комплексные программы образования и под-
готовки, стандартизированные для разных 
юрисдикций, необходимы для подготовки 
медиаторов к работе с нюансами граждан-
ско-правовых споров [2, с. 54]. 

Медиаторы должны придерживаться высо-
ких этических стандартов, включая беспри-
страстность, конфиденциальность и честность. 
Профессиональные ассоциации и регулирую-
щие органы играют важнейшую роль в опре-
делении этих стандартов и обеспечении под-
отчетности медиаторов. 

Учитывая глобализированный характер 
многих споров, медиаторы должны обла-
дать культурной компетентностью и спо-
собностью ориентироваться в межкультурной 
динамике.  Это   включает  в  себя  понимание  
культурных норм, стилей общения и предпо-
чтений в разрешении споров. 

Правовые и социальные условия постоянно 

меняются, что требует от медиаторов постоян-
ного обучения и адаптации. Постоянное по-
вышение квалификации позволяет медиаторам 
быть в курсе изменений в законодательстве, 
технологических достижений и развивающей-
ся передовой практики разрешения споров. 

Помимо формальной квалификации, успеш-
ные медиаторы демонстрируют целый ряд 
личных качеств и навыков, включая сочув-
ствие, терпение и эффективную коммуника-
цию. Эти «мягкие» навыки очень важны для 
проведения переговоров и достижения ре-
шений, приемлемых для всех сторон. 

Медиация в гражданском праве представ-
ляет собой многообещающий, но сложный 
ландшафт, характеризующийся значительны-
ми проблемами и жесткими требованиями к 
профессиональным медиаторам. Решение этих 
проблем требует многогранного подхода, 
включающего разработку комплексной право-
вой базы, стандартизированной подготовки и 
этических стандартов, а также стратегий, 
обеспечивающих справедливость и эффектив-
ность процесса медиации. Выполняя эти тре-
бования, медиаторы могут внести значитель-
ный вклад в разрешение споров эффективным, 
справедливым и учитывающим потребности и 
интересы сторон способом. 
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В статье анализируется решение Верховного суда США по делу «Доббс против Организации жен-
ского здоровья Джексона», отменившее прецедент «Роу против Уэйда». Вскрываются аргументы, 
которыми руководствовался Верховный суд, передавая вопрос о правосубъектности эмбриона и до-
пустимости искусственного прерывания беременности из ведения федерации в ведение штатов. 
Рассматриваются возможные правовые последствия, к которым приведет прецедент, сформиро-
ванный по делу «Доббс против Организации женского здоровья Джексона». 
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 последнее время наблюдается активи-

зация интереса к вопросу о правосубъ-

ектности эмбриона и его правовой защите. 

Это связано, с одной стороны, с достижени-

ями в области репродуктивных технологий, с 

другой – с расширением спектра соматиче-

ских прав человека. Необходимость опреде-

ления статуса эмбриона ставит под сомнение 

законность его уничтожения в случае произ-

водства аборта и/или экстракорпорального 

оплодотворения.  

Очередную волну споров о правосубъект-

ности эмбриона спровоцировало постанов-

ление Верховного суда штата Алабама 

(США) от 16 февраля 2024 г. Верховный суд 

Алабамы постановил, что в соответствии с 

законом Алабамы о противоправной смерти 

несовершеннолетнего определение «ребенок» 

включает нерожденных детей, независимо от 

их местонахождения внутри или вне организ-

ма биологической матери (Supreme Court of 

Alabama October Term, 2023-2024. SC-2022-

0515 – URL:https://publicportal api.alappeals. 

gov/ courts/68f021c4-6a44-4735-9a76-5360b2e8 

af13/cms/case/343d203a-b13d-463a-8176-c46e 

3ae4f695/docketentrydocuments/e3d95592-3cb 

e-4384-afa6-063d4595aa1d [Электронный ре-

сурс]. – URL:https://publicportal-api.alappeals. 

gov/courts/ 68f021c4-6a44-4735-9a76-5360b2e8 

af13/cms/case/343D203A-B13D-463A-8176-C4 

6E3AE4F695/docketentrydocuments/E3D95592-

3CBE-4384-AFA6-063D4595AA1D (дата об-

ращения: 28.02.2024). 

Дело касалось нескольких родителей, эм-

брионы которых были созданы путем экс-

тракорпорального оплодотворения и храни-

лись в Центре репродуктивной медицины. 

Вследствие непредвиденного инцидента не-

сколько эмбрионов погибли. Родители пода-

ли в суд на центр в соответствии с законом 

Алабамы о неправомерной смерти несо-

вершеннолетнего. Окружной суд отклонил 

иск, заключив, что эмбрионы не подходят 

под определение «человек» или «ребенок», 

и поэтому их гибель не может служить ос-

нованием для иска. Иную позицию проде-

монстрировал Верховный суд Алабамы. 

Антиабортное законодательство штата он 

распространил на эмбрионов, которые хра-

нятся в клиниках ЭКО: если какое-либо 

действие приведет к их гибели, это должно 

рассматриваться как убийство. Таким обра-

зом, Верховный суд Алабамы наделил че-

ловеческий эмбрион правосубъектностью. 

Как отмечает А.В. Малешина, в настоя-

щее время в праве США «…отсутствует 

единый подход как к установлению уголов-

ной ответственности за незаконное прерыва-

ние беременности, так и к моменту начала 

уголовно-правовой охраны жизни. Имеющи-

еся точки зрения основаны, с одной стороны, 

на концепции общего права, в котором нача-

лом жизни считается полное отделение пло-

да от тела матери, а с другой – на современ-

ных медицинских технологиях, позволяю-

щих установить причину гибели плода, и сле-

В 
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довательно, если в качестве таковой выступает 

преступное поведение обвиняемого, он может 

быть привлечен к уголовной ответственности 

за умерщвление плода (feticide) или (в ряде 

штатов) за убийство» [2, с. 104-105]. 

Законодательство субъектов американ-

ской федерации в сфере прерывания бере-

менности свидетельствует о правовой не-

определенности рассматриваемой предмет-

ной области. В последние 15 лет штатами 

Алабама, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, 

Миннесота, Луизиана, Техас и иными были 

приняты законы, устанавливающие уголовную 

ответственность за производство аборта. 

Например, «Техасский закон о сердцебиении» 

(Texas Heartbeat Act), вступивший в действие 1 

сентября 2021 г., сводится к тотальному запре-

ту абортов после 6-ти недель беременности, 

потому что именно тогда обнаруживается сер-

дечная деятельность плода. При этом женщи-

на еще может не знать о наступившей бере-

менности. В законе отсутствуют исключения 

даже для ситуаций, связанных с изнасилова-

нием и/или инцестом. Единственным допуще-

нием для аборта является оказание неотлож-

ной медицинской помощи [1, с. 39]. 

Отдельные штаты в США в своей законо-

творческой практике не следуют курсу на де-

криминализацию аборта. Это неизбежно при-

вело к рассмотрению вопроса Верховным су-

дом США в части соответствия региональных 

нормативно-правовых актов федеральной кон-

ституции. Решением от 24 июня 2022 г. по де-

лу «Доббс против Организации женского здо-

ровья Джексона» (Dobbs v. Jackson Women's 

Health Organization 19-1392 [Электронный ре-

сурс]. – URL:https://www.supre mecourt.gov/ 

opinions/21pdf/191392_6j37.pdf (дата обраще-

ния: 01.03.2024) был отменен прецедент, 

сформированный на основе дела «Роу против 

Уэйда» 1973 г. (Roe v. Wade, 410 U.S. 113 

(1973) // Justia [Электронный ресурс]. – URL: 

https://supreme.justia.com/cases/ federal/ us/410/ 

113/ (дата обращения: 02.03.2024).  

В решении «Роу против Уэйда» значи-

лось, что аборт является фундаментальным 

правом женщины и его запрет до третьего 

месяца беременности противоречит консти-

туции, а именно прописанному в ней праву 

на неприкосновенность частной жизни. Кро-

ме того, подчеркивалось, что закон штата об 

уголовном преследовании абортов, разре-

шающий таковые только тогда, когда это 

необходимо для спасения жизни матери, 

нарушает пункт о надлежащей правовой 

процедуре Четырнадцатой поправки (Roe v. 

Wade, 410 U.S. 113 (1973). Таким образом, 

решением по делу «Доббс против Организа-

ции женского здоровья Джексона» вопрос о 

правосубъектности плода и допустимости 

искусственного прерывания беременности 

Верховный суд США передал из ведения фе-

дерации в ведение ее субъектов. 

Представляется уместным рассмотреть 

вероятностные модели правового будущего 

ограничения/запрета права на аборт в США 

и правосубъектности плода, окунувшись в 

историческую ретроспективу. 

Для ответа на вопрос о защите Четырнадца-

той поправкой права на аборт, Верховный суд 

сформулировал проблему: является ли доступ 

к аборту «глубоко укорененным в истории и 

традиции этой нации» (Dobbs v. Jackson 

Women's Health Organization 19-1392). Аарон 

Тэнг, профессор кафедры конституционного 

права Калифорнийского университета, в 

предпринятом Верховным судом анализе 

выделяет два аспекта: «критический момент 

времени, в котором должны оцениваться ис-

тория и традиции, и вид доказательств, име-

ющих отношение к подтверждению того, что 

право глубоко укоренилось» [3, р. 1100]. 

Следуя обозначенному подходу, проана-

лизируем соответствующий раздел из реше-

ния Верховного суда. Что касается первого 

аспекта, правовой статус плода и допусти-

мость аборта изучались в четырех хроноло-

гических точках:  

1) английское общее право со ссылками на 

трактаты XIII-го, XVII-го и XVIII-го вв., уста-

новившие простое правило: «Аборт считается 

преступлением только «после зарождения», то 

есть первого ощутимого движения плода в 

утробе матери, которое обычно происходит 

между 16-й и 18-й неделями беременности»;  

2) сохранение этой нормы общего права в 

колониальный период в XVII-ом – первой 

половине XVIII вв. Факт сохранения был 

признан; 

3) состояние вопроса на 1868 г. – время ра-
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тификации Четырнадцатой поправки. К ука-

занному моменту норма общего права, разре-

шавшая аборты в первые 16-18 недель бере-

менности была отменена, и «три четверти 

штатов, 28 из 37, [приняли] законы, квалифи-

цирующие аборт как преступление, даже если 

он был сделан до зарождения плода» (Dobbs v. 

Jackson Women's Health Organization 19-1392);  

4) события, произошедшие после ратифи-

кации Четырнадцатой поправки, включая 

«тенденцию к либерализации» законодатель-

ства об абортах, наметившуюся «примерно в 

трети штатов» незадолго до дела «Роу про-

тив Уэйда» 1973 г., а также судебные реше-

ния и научные публикации, продвигающие 

право на аборт (Dobbs v. Jackson Women's 

Health Organization 19-1392). 

Для ответа на вопрос о «глубокой укоре-

ненности в истории и традиции этой нации» 

права на аборт Верховный суд выбрал пункт 3: 

«Наиболее важным историческим фактом бы-

ло то, как штаты регулировали аборты на мо-

мент принятия Четырнадцатой поправки. … 

История английского и американского общего 

права «не имела большого значения», по-

скольку норма об ускорении (qickening) … 

была отменена ко времени принятия Четырна-

дцатой поправки» (Dobbs v. Jackson Women's 

Health Organization 19-1392). Как самооче-

видный, не требующий доказательств факт 

констатируется, что наметившаяся через сто-

летие после ратификации Четырнадцатой по-

правки либерализация законодательства об 

абортах не относится к вопросу о «глубокой 

укорененности в истории и традиции» США 

(Dobbs v. Jackson Women's Health Organiza-

tion 19-1392).  

Таким образом, Верховный суд устано-

вил, что аборт не имеет глубоких корней в 

истории и традициях страны. Суд подчерк-

нул, что положение о надлежащей правовой 

процедуре Четырнадцатой поправки защи-

щает только два вида материальных прав: 

это права, гарантированные первыми восе-

мью поправками и права, отнесенные к кате-

гории фундаментальных. 

Второй важный аспект аргументации Вер-

ховного суда касается видов свидетельств, 

имеющих отношение к предпринятому исто-

рическому исследованию. Другими словами, 

на какие источники права может сослаться 

сторона в судебном процессе для целей надле-

жащей правовой процедуры, чтобы устано-

вить, что заявленное право или свобода на са-

мом деле глубоко укоренились в истории и 

традиции? В решении упоминаются три опции:  

1) права, которые на тот момент признава-

лись в конституциях штатов. При этом суд 

ссылается на дело «Тимбс против Индианы» в 

качестве примера для применения категории 

«история и традиции». В упомянутом деле суд 

единогласно постановил, что положение о 

чрезмерных штрафах Восьмой поправки 

должно применяться к штатам посредством 

Четырнадцатой поправки, поскольку «консти-

туции 35 из 37 штатов действовали во время 

ратификации Четырнадцатой поправки» и 

включали такое же право (Timbs v. Indiana 

[Электронный ресурс]. – URL:https://www.su-

premecourt.gov/opinions/18pdf/17-1091_5536.pdf 

(дата обращения: 24.02.2024). Подразумевает-

ся, что один из способов доказать, что то или 

иное право глубоко укоренилось в истории и 

традициях и, следовательно, защищено надле-

жащей правовой процедурой по существу, со-

стоит в том, чтобы указать на массив консти-

туционных положений штата или постановле-

ний суда штата, защищавших его на момент 

вступления в силу положения о надлежащей 

правовой процедуре. Естественно, что в кон-

ституциях штатов XVIII-XIХ вв. термин 

«аборт» не фигурировал и вопрос о право-

субъектности эмбриона не поднимался;  

2) заявленное право имеет глубокие корни 

в истории и традиции, будучи практикой, 

свободной от вмешательства государства в 

соответствии с общим и статутным правом 

штата. Суд пришел к выводу, что это не отно-

сится к абортам. Судья Кавано, намереваясь 

подчеркнуть важность статутного и общего 

права штата, высказал особое мнение: «На 

мой взгляд, диспозитивный момент в анализе 

американской истории и традиций для анали-

за Четырнадцатой поправки заключается в 

том, что аборты были в значительной степени 

запрещены в большинстве американских 

штатов с 1868 г., когда была ратифицирована 

Четырнадцатая поправка» (Dobbs v. Jackson 

Women's Health Organization 19-1392); 

3) третий вид юридических источников – 
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доктринальные. В качестве таковых были 

применены обзорные статьи и трактаты по 

праву. Суд зафиксировал, что ни в одном 

«научном трактате» или «обзорной статье по 

праву» не выдвигалось конституционное 

право на аборт вплоть до второй половины 

ХХ-го века (Dobbs v. Jackson Women's Health 

Organization 19-1392).  

Большинство критериев, примененных 

для отнесения к категории «глубокого уко-

ренения в истории и традиции», имеют две 

особенности. Как небезосновательно резю-

мирует Аарон Тэнг, «во-первых, история и 

традиция, которые для Верховного суда име-

ют значение – это то, что существовало на 

момент вступления в силу положения о 

надлежащей правовой процедуре, предусмот-

ренной Четырнадцатой поправкой. Второе 

заключается в том, что право или свобода вы-

ражения интересов могут прочно укорениться 

в истории и традициях не только в том слу-

чае, если значительное число штатов прямо 

защищают их в своих конституциях, но и в 

том случае, если они поддерживают их на 

субконституционном уровне посредством 

общего права или статутов» [3, р. 1105].  

Аргументация Верховного суда небез-

упречна, так как игнорирует 170-летний ко-

лониальный период в истории США и почти 

полтора столетия, прошедшие с момента ра-

тификации Четырнадцатой поправки до при-

нятия в 2022 г. судебного решения. 

Решение по делу «Доббс против Органи-

зации женского здоровья Джексона», отме-

нившее ранее сформированный прецедент 

«Роу против Уэйда», вывело вопрос о допу-

стимости искусственного прерывания бере-

менности из федеральной юрисдикции. Мно-

гие американцы восприняли это как запрет 

права на репродуктивную свободу и авто-

номность и разрушение представлений о 

женщинах как о равноправных гражданах.  

Что касается групп, выступающих против 

абортов, то «Доббс против Организации жен-

ского здоровья Джексона» квалифицируется 

ими как начальная стадия введения в перспек-

тиве тотального запрета на искусственное пре-

рывание беременности и закрепления за эм-

брионом правосубъектного статуса.  

Предлагаются два возможных пути. Один – 

посредством принятия федерального статута, 

вводящего национальный запрет аборта, и воз-

рождение закона Комстока 1873 г. В упомяну-

том законе противозачаточные средства опре-

делялись как непристойные и незаконные, а их 

распространение по почте или через границы 

штатов считалось федеральным преступлением 

(An Act for the Suppression of Trade in, and Cir-

culation of, obscene Literature and Articles of im-

moral Use, March 3, 1873 [Электронный ре-

сурс]. – URL:https://wams.ny-history.org/ indus-

try-and-empire/fighting-fore-qu-ality/comstock-

act/ (дата обращения: 03.03.2024). Второй – 

через Верховный суд в формате констатации 

конституционного права на «личность пло-

да», или аргумента о том, что «нерожденный 

ребенок» является правосубъектной «лично-

стью», чью жизнь штаты обязаны защищать 

в соответствии с Четырнадцатой поправкой к 

Конституции США. 
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Особый правовой режим в отношении спецсубъектов, не обладающих специфическим статусом непри-

косновенности, как правило находят свое отражение в начальной стадии уголовного процесса, при воз-

буждении уголовного дела, т. е. в особой, усложненной процедуре возбуждения уголовного дела, вместе с 

тем, следственные действия, в частности, обыск, проводятся в общем порядке, и это вносит ряд про-

блем при применении на практике.  
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 отдельных случаях неординарная про-

цедура возбуждения уголовного дела 

проецируется на порядок возбуждения хода-

тайства о производстве обыска. Поскольку 

по закону уголовное дело в отношении депу-

тата субъекта РФ, МС, ВДЛ возбуждает ру-

ководитель СК по субъекту РФ (п. 9, 11 ч. 1 

ст. 448 УПК), некоторые правоприменители 

полагают, что ходатайство о производстве 

обыска в жилище указанных лиц необходимо 

согласовывать с РСО того же уровня. 

Во многом негативные примеры судебной 

практики обусловлены несовершенством зако-

на. Как нам представляется, именно редакция 

ч. 5 ст. 450 УПК подталкивает правопримени-

телей к ошибкам. Указанная норма является 

отсылочной, поскольку определение круга 

спецсубъектов, на которых распространяется 

ее действие, регламентирует ч. 1 ст. 448 УПК. 

Зависимость предмета регулирования ч. 5 ст. 

450 УПК от формулировки ч. 1 ст. 448 УПК 

предполагает корреляцию вносимых измене-

ний в последнюю. Изменение роли суда в про-

цедуре возбуждения уголовного дела в отно-

шении лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК, ока-

зывает влияние на перечень спецсубъектов, в 

отношении которых применяется особый по-

рядок, предусмотренный ч. 5 ст. 450 УПК. 

В 
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Первоначально нормой, закрепленной в ч. 1 
ст. 448 УПК, предусматривалось активное уча-
стие судебных органов при возбуждении уго-
ловного дела в отношении лиц с особым пра-
вовым статусом; заключения соответствующих 
судебных коллегий требовались при принятии 
решений в отношении депутата Госдумы, 
судьи, депутата субъекта РФ, следователя, ад-
воката, прокурора и некоторых других. 

В дальнейшем ч. 1 ст. 448 УПК претерпе-
ла 12 редакционных изменений, вследствие 
чего произошло кардинальное сокращение 
участия судебных органов в процедуре воз-
буждения уголовного дела. Заключения су-
дебных коллегий оставлены лишь для Гене-
рального прокурора РФ и Председателя СК 
РФ. Для возбуждения уголовного дела в от-
ношении судьи Конституционного Суда РФ 
сохранено положение о необходимости со-
гласия КС РФ. Но в ч. 5 ст. 450 УПК соответ-
ствующие коррективы не вносились – норма 
действует в редакции от 04.07.2003. Фраг-
ментарность изменений законодательства 
привела к рассогласованию уголовно-процес-
суальных норм, что, в свою очередь, затруд-
нило их применение. 

Вопросы о нарушении проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий давно явля-
ется серьезной проблемой [1, с. 146], испра-
вить ситуацию поможет актуализация ч. 5 ст. 
450 УПК, приведение ее в соответствие с ч. 1 
ст. 448 УПК путем конкретизации лиц, на 
которых распространяется устанавливаемый 
ею особый порядок. К ним следует относить 
Генерального прокурора РФ и Председателя 
СК РФ. Для судей Конституционного Суда 
РФ подобные гарантии предусмотрены спе-
циальным законом (ст. 16 Закона РФ от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»). Это упрощение сдела-
ет норму более понятной в применении, све-
дет к минимуму допускаемые ныне ошибки. 

Думается, что, несмотря на отсутствие у 
Генерального прокурора РФ и Председателя 
СК РФ неприкосновенности, требования за-
кона об участии коллегии ВС РФ в принятии 
решения о производстве следственного дей-
ствия обеспечивают соразмерный особому 
правовому положению данных лиц уровень 
гарантий, ограждающих от попыток оказа-
ния давления за государственную деятель-
ность, соответствующую их статусу. 
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Представляется актуальной проблема, связанная с допустимостью аудиозаписей разговоров свидетелей 

как доказательств без верификации. К сожалению, даже суды, не обращают на это должного внимания. 

В практике защиты по уголовному делу в ходе судебного заседания суд озвучил материалы оперативно-

розыскных мероприятий (ОМР), содержащие аудиозаписи разговоров нескольких свидетелей по делу. Гос-

обвинитель отказался от допроса этих свидетелей, хотя в обвинительном заключении они были включены 

в список свидетелей. Можно ли такие аудиозаписи верифицировать как достоверные? 
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а допросах свидетелей по уголовному 

делу следователь предъявлял им аудио-

записи их разговоров, и все свидетели, про-

слушивая записи, давали по ним показания. 

Выглядело странным, что обвинение было ка-

тегорически несогласно с вызовом этих свиде-

телей в суд и оглашением их показаний.  

Защита привела доводы о том, что такие 

показания, без экспертизы их подлинности и 

подтверждения самими «записанными» сви-

детелями, не могут быть доказательствами. 

Возник вопрос о допустимости оглашения 

аудиозаписей, полученных в результате ОРМ, в 

ходе судебного разбирательства. В п. 4 поста-

новления Пленума ВС РФ от 29.11.2016 № 55 

«О судебном приговоре» указано, что суд не 

может ссылаться в приговоре на показания 

свидетелей, если подсудимому в предыду-

щих стадиях производства по делу не была 

предоставлена возможность оспорить пока-

зания указанных лиц (ч. 2.1 ст. 281 УПК). 

Например, в ходе очных ставок. Но никаких 

очных ставок между подсудимыми по уго-

ловному делу и свидетелями, чьи разговоры 

были записаны оперативниками и затем 

оглашены в судебном заседании, не проводи-

лось. Поэтому никакой возможности оспорить 

или уточнить позицию свидетелей относитель-

но той информации, которая была озвучена на 

аудиозаписи, у стороны защиты не было. Более 

того, каких-либо экспертных заключений о 

принадлежности голосов конкретным лицам 

материалы дела тоже не содержали. 

Несмотря на то что суд в итоге положил 

аудиозаписи в основу приговора, остались со-

мнения в их допустимости в качестве доказа-

тельств, поскольку свидетели не были допро-

шены в суде и их показания, данные на след-

ствии, не оглашались и не исследовались. Та-

кие аудиозаписи нельзя верифицировать как 

достоверные, так как нет ни позиции самих 

лиц, чьи записанные разговоры оглашаются, 

ни заключений экспертов относительно при-

надлежности звучащих голосов конкретным 

лицам. Получается, нужно поверить обвине-

нию на слово, что голоса на записях – это го-

лоса именно указанных свидетелей? 

Поэтому считаем, что предлагаемые к ис-

следованию в ходе судебного разбиратель-

ства материалы ОРМ, и содержащие аудио-

записи с разговорами лиц, не допрошенных в 

ходе судебного разбирательства, а равно чьи 

показания, данные на стадии предваритель-

ного расследования, не оглашались, не могут 

быть верифицированы как достоверные, так 

как материалы уголовного дела не содержат 

каких-либо заключений экспертов о принад-

лежности голосов на этих аудиозаписях ука-

занным лицам, а позиции самих лиц, приме-

нительно к разговорам, зафиксированным на 

данных аудиозаписей у суда не имеется. 

При таких обстоятельствах, законных ос-

Н 
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нований для оглашения указанных материа-

лов ОРМ не имеется, так как их оглашение 

нарушит право на защиту обвиняемого, так 

как при такой организации исследования до-

казательств, последний лишается возможно-

сти защищаться, так как лишен возможности 

задать вопросы тем свидетелям, якобы чьи 

разговоры, полученные в результате ОРМ, 

стали доказательствами по его уголовному 

делу. При этом стоит отметить, что обвиняе-

мый был лишен такой возможности, как на 

стадии предварительного расследования, так 

и в ходе судебного разбирательства. Суще-

ствующий дисбаланс между обвинением и 

защитой преодолеть практически невозмож-

но, учитывая арсенал императивных средств 

воздействий стороной обвинения [1, с. 62].      

В п. 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. № 55 «О судебном приговоре», уста-

новлен запрет суду ссылаться в приговоре на 

такие доказательства, когда подсудимому в 

предыдущих стадиях производства по делу 

не была предоставлена возможность оспо-

рить показания указанных лиц предусмот-

ренными законом способами (например, в 

ходе очных ставок с его участием задать во-

просы потерпевшему или свидетелю, с чьи-

ми показаниями подсудимый не согласен, и 

высказать по ним свои. 

Существенные нарушения уголовно-процес-

суального закона, допущенные на стадии 

предварительного расследования, могут пе-

рейти в судебные ошибки [2, с. 75], процес-

суальный контроль за следствием необходи-

мо вести, он должен существовать в целях 

соблюдения уголовно процессуального зако-

нодательства [3, с. 339]. В сложившейся си-

туации, предлагаемые к исследованию ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельно-

сти не отвечают требованиям, предъявляе-

мым к доказательствам действующим уго-

ловно-процессуальным законом, так как не 

отвечают критерию достоверности, преду-

смотренному ч. 1 ст. 88 УПК РФ, а, следова-

тельно, в соответствии с требованиями ст. 89 

УПК РФ, они не могут быть использованы 

для доказывания по уголовному делу. 
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стория суши и роллов в России начина-

ется с открытия первого японского ре-

сторана «Сакура» в Москве в 1980 г. В то вре-

мя азиатскую кухню могли позволить себе 

лишь далеко не бедные слои населения. Сего-

дня же японские рестораны есть во всех круп-

ных и мелких городах страны. Однако вместе с 

этим пришли и частые отравления кишечной 

палочкой сальмонеллой. Всему причина – гру-

бые нарушения санитарных норм при перевоз-

ке, хранении и реализации продуктов. Про-

блема кишечной инфекции – проблема не се-

годняшнего дня. Во избежание проблем со 

здоровьем, в японских ресторанах необходимо 

И 
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соблюдать строгие меры безопасности. Но все 

ли производители соблюдают их и какое нака-

зание за этим последует? 

Для начала стоит обозначить понятие сани-

тарно-эпидемиологических норм – это опреде-

ленные меры и требования, устанавливающие 

контроль для поддержания благоприятной сре-

ды для здоровья и жизни человека, утвер-

жденные Главой Роспотребнадзора [4]. За 

нарушение санитарных правил российским 

законодательством предусмотрены такие нор-

мы, как ст. 6.6 КоАП РФ и ст. 236 УК РФ. По 

данным судебной статистики за 2016-2019 гг. 

за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия (ст. 6.3-6.6 КоАП РФ) наказанию 

подверглось в среднем около 11 тыс. чел. Пан-

демия коронавируса 2020-2023 гг. значительно 

повлияла на данные судебной статистики – по-

казатели подвергнутых наказанию увеличи-

лись втрое [5, с. 112-114]. По этой причине 

следует рассматривать материалы до 2020 г.  

Совсем иначе обстоит дело со ст. 236        

УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиоло-

гических правил». За 2016-2019 гг. общее ко-

личество подвергнутых уголовному наказа-

нию составило 31 чел., что сильно контрасти-

рует с количеством административных взыс-

каний за тот же период. Объектом данного 

преступления является здоровье населения; 

дополнительным объектом выступает жизнь 

человека. Вследствие этого выделяются сле-

дующие составы преступления: нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, ре-

зультатом которого становятся массовые за-

болевания или отравления людей либо нару-

шение санитарно-эпидемиологических пра-

вил, повлекших по неосторожности смерть 

человека [1]. Объективная сторона выражает-

ся в действиях (бездействии), характеризую-

щихся нарушением санитарно-эпидемиоло-

гических правил, повлекших массовое забо-

левание или отравление людей либо создав-

шее угрозу наступления таких последствий. 

Общественно опасное последствие выражает-

ся в виде вреда здоровью различной степени 

тяжести, следовательно, для уголовного дела 

необходимо последствие не менее легкого 

вреда здоровью. Главным отличием данной 

нормы от ст. 6.6 КоАП РФ является критерий 

массовости заболевания, так как несет в себе 

наибольшую опасность для здоровья всех 

граждан. В комментариях к Уголовному кодек-

су Российской Федерации под ред. А.И. Чучае-

ва приводится следующее определение: «Мас-

совые заболевания людей – это заболевания 

вирусного, кишечного, бактериального или 

иного характера, распространенность которых 

явно превышает среднюю заболеваемость за 

определенный период времени на данной 

территории» [3, с. 433]. Субъективной сторо-

ной выступает неосторожная форма вины 

(легкомыслие либо небрежность). И.Э. Демь-

янов отмечает, что «лицо, нарушившее прави-

ла, указанные в ст. 236 УК РФ, не предвидело 

наступления общественно опасных послед-

ствий, но должно было и могло их предвидеть, 

либо предвидело их наступление, но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рас-

считывало на их предотвращение» [2, с. 81]. 

Субъект преступления специальный – это фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, на которое была возложена 

обязанность по контролю за соблюдением са-

нитарно-эпидемиологических правил. Стоит 

обратить внимание, что по ч. 2 данной статьи 

отсутствует судебная практика. Возможной 

причиной может служить сложность доказы-

вания причинно-следственной связи наруше-

ния санитарно-эпидемиологических правил 

как общественно опасного деяния и его по-

следствий в виде смерти человека, ведь даже 

для ч. 1 данной статьи нужно четко понимать 

границы массовости заболевания или отрав-

ления, а для этого суду придется привлекать 

специалистов-эпидемиологов. 

Самый яркий пример нарушения санитар-

но-эпидемиологических правил – сеть япон-

ских ресторанов «Суши WOK». В конце но-

ября 2022 г. в Ростове-на-Дону было зареги-

стрировано несколько человек с кишечной 

инфекцией, которые питались в ресторане на 

улице Петренко, 16, принадлежащего ИП 

Ким Д.С. Специалистами территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Ро-

стовской области была проведена внеплано-

вая санитарно-эпидемиологическая провер-

ка, в ходе которой были выявлены такие 

нарушения, как: отсутствие у сотрудников 

ресторана медицинских книжек, использова-
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ние продовольственного сырья с истекшим 

сроком годности, планировка производ-

ственных помещений, не отвечающих требо-

ваниям поточности технологических процес-

сов. В пробах готовой продукции была обна-

ружена SalmonellaEnteritidis. Так как круг 

потребителей, которым был причинен ущерб 

является неограниченным (определить точ-

ное количество отравившихся посетителей 

затруднительно), Управление Роспотребна-

дзора по Ростовской области подало исковое 

заявление в суд о признании действий ИП 

Ким Д.С. противоправными. Аксайский рай-

онный суд Ростовской области, учитывая ха-

рактер совершенного правонарушения – со-

здание угрозы жизни и здоровью человека, а 

также возникновения и распространения за-

болеваний, приостановил деятельность ре-

сторана японской кухни «Суши WOK» на 80 

суток, считая, что наказание в виде админи-

стративного штрафа не способно обеспечить 

достижение цели наказания.  

Именно здесь и могут возникнуть вопро-

сы по разграничению двух видов ответ-

ственности – административной и уголовной, 

ведь в данном случае присутствует критерий 

массовости заболевания. Однако следует пом-

нить, что уголовной ответственности подлежат 

лишь физические лица. Также чаще всего по-

требители с нарушенными правами обращают-

ся в Роспотребнадзор, процессуальное положе-

ние которого сходно с прокурором: у органов 

Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия чело-

века отсутствует материально-правовая заинте-

ресованность в деле в силу осуществления 

своих контрольно-надзорных функций. Так по 

этому же делу в органы внутренних дел может 

обратиться представитель потерпевших, кото-

рый предъявляет заявление о преступлении 

должностному лицу, на которое была возложе-

на обязанность по соблюдению санитарных 

норм. Пример такого обращения можем 

наблюдать в деле № 1-394/2019 30 декабря 

2019 г., где обвиняемая «В» является лицом, на 

которое возложены соответствующие обязан-

ности согласно должностной инструкции заве-

дующего производством. Не подвергнув долж-

ной термической обработке яйца, обвиняемая 

«В» использовала их для приготовления крема, 

что повлекло по неосторожности массовое за-

болевание и отравление сальмонеллезной ин-

фекцией (Salmonellaenteritidis) 239 клиентов.  

Таким образом, источником кишечной ин-

фекции может служить любая сырая пища жи-

вотного происхождения, должным образом не 

обработанная термически. Однако самый вы-

сокий риск заражения принадлежит рестора-

нам японской кухни по причине использова-

ния сырой рыбы. Высокая санитарная культу-

ра обеспечивается не только добросовестным 

отношением работников к производственному 

процессу, но и определением дисциплинарной 

ответственности руководителем производства, 

ведь именно на нем лежит наибольшая ответ-

ственность за здоровье посетителей. 
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Статья рассматривает наследование цифровых активов как результат цифровизации общества. Авто-
ры анализируют основные аспекты передачи цифровых активов при наследовании, включая правовые, 
технические и практические аспекты. Обсуждаются современные вызовы и проблемы, а также предла-
гаются рекомендации по оптимизации процесса наследования цифровых активов в условиях быстрого 
развития цифровой экономики.  
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овременные цифровые технологии меня-
ют структуру общества, создавая новые 

объекты гражданских прав, включая крипто-
валюту и игровую валюту. Однако наслед-
ственное законодательство не соответствует 
развитию цифровой среды, что создает про-
блемы в правовом урегулировании наследова-
ния цифровых активов. Традиционные методы 
наследования не учитывают особенности циф-
ровых активов, требуя реформирования нас-
ледственного законодательства для адекватно-
го регулирования цифровой собственности. 

Глобальная цифровизация требует гибких 
норм, чтобы законы соответствовали развива-
ющейся цифровой экономике и защищали ин-
тересы субъектов права. 

Цифровые активы, включая социальные 
сети и криптовалюту, становятся неотъемле-
мой частью общественных отношений. Ста-
тья 141.1 Гражданского кодекса России при-
знает цифровые права, но ее нечеткость вы-
зывает критику. Отсутствие ясного регулиро-
вания наследования цифровых активов и 
консервативность традиционного наслед-

С 
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ственного права создают правовые пробелы 
и неопределенность, подвергая риску насле-
дование цифровых активов. Пересмотр су-
ществующих норм требуется для адаптации 
наследственного права к современным фор-
мам собственности, обеспечивая ясные пра-
вила и процедуры для наследования цифро-
вых активов в России. 

Виртуальные цифровые права, хотя и ка-
жутся отделенными от реальности, имеют 
реальные последствия и воздействуют на их 
обладателей. Криптовалюта, электронные 
документы и другие цифровые активы обла-
дают реальной имущественной ценностью, 
создавая соответствующие права и обязанно-
сти для владельцев. Несмотря на отсутствие 
физической формы, они представляют значи-
тельное имущество и требуют ответственно-
сти в соответствии с законом. Однако суще-
ствующее правовое поле остается недоста-
точно разработанным, что создает неопреде-
ленность и пробелы в законодательстве. 
Необходимо ясное и структурированное пра-
вовое регулирование цифровых прав и акти-
вов, чтобы обеспечить их легальность и ис-
полнимость [7]. 

Цифровые активы, включая социальные 
аккаунты, стали важной частью современной 
жизни, объединяя форму самовыражения и 
имущественную ценность. Однако, вопросы 
наследования этих активов требуют внима-
тельного рассмотрения. Мнение М.Г. Диевой 
о доступе к переписке подчеркивает сложно-
сти [3, c. 166]. Судебные решения и отказы в 
предоставлении паролей от сервисов подчер-
кивают неопределенность в правопреемстве 
цифровых активов. Управляемые публичные 
сообщества в социальных сетях представля-
ют собой предпочтительный способ регули-
рования, но вопросы наследования требуют 
дальнейшего исследования [6]. Передача ак-
каунта может вызвать «смешение лично-
стей», но уведомление администрации соци-
альной сети может решить эту проблему. 
Важно рассмотреть вопросы о количестве 
наследуемых аккаунтов и юрисдикции про-
вайдеров социальных сетей. Несмотря на 
имущественную ценность, наследование 
цифровых активов требует разработки соот-
ветствующих норм. 

Электронные деньги, криптовалюта, игро-
вая валюта и бонусные баллы магазинов 

представляют собой формы цифрового бо-
гатства, обладающего не только материаль-
ной ценностью, но и правовым статусом. 
Мнение М.Г. Диевой относительно их вклю-
чения в наследственную массу как объектов 
гражданских прав является не только логич-
ным, но и важным шагом в разработке совре-
менного наследственного права [3, c. 167]. 

Цифровые финансовые активы, такие как 
электронные деньги, являются объектами 
гражданских правоотношений, поскольку они 
предоставляют своим владельцам возмож-
ность осуществлять покупки и совершать фи-
нансовые транзакции в цифровой среде. Сер-
висы, такие как «Ю.Моnеу» (бывший «Ян-
декс.Деньги»), «Qiwi», и другие, стали обыч-
ными инструментами для проведения онлайн-
платежей, превращая электронные деньги в 
полноценный элемент наследственной массы. 

Криптовалюта, с ее уникальными свой-
ствами децентрализации и анонимности, 
также стала объектом гражданских прав. 
Владение криптовалютой может предостав-
лять наследникам доступ к значительным 
финансовым ресурсам, что требует внима-
тельного включения этих активов в наслед-
ственное право и их учета при распределе-
нии имущества. 

Бонусные баллы магазинов и игровая валю-
та представляют собой другие виды цифровых 
финансовых активов, которые могут вклю-
чаться в наследственную массу. С их помощью 
пользователи могут получать скидки, преиму-
щества и услуги. Однако, такие активы не все-
гда оцениваются явно в денежном выражении, 
что представляет вызов для наследственного 
права в определении их стоимости и включе-
ния в общую наследственную массу. 

Мнение М.Г. Диевой о включении цифро-
вых финансовых активов в наследственную 
массу отражает актуальность проблемы в кон-
тексте современной цифровой экономики. 
Процесс разработки законодательства и норм, 
регулирующих наследование цифровых акти-
вов, должен учитывать их специфику, обес-
печивая прозрачность и эффективность пра-
вового регулирования. 

Сложности в оценке стоимости цифровых 
активов, их характеристик и учета при 
наследовании требуют от юридического со-
общества и законодателей разработки новых 
норм и подходов. Также важно учесть, что 
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сфера цифровых финансовых активов дина-
мична, и правовые нормы должны быть гиб-
кими для адаптации к изменяющейся среде. 

В отличие от наследования аккаунтов в 
социальных сетях, наследование денежных 
средств в виде электронных денег кажется 
менее проблематичным с моральной точки 
зрения, но на практике возникают суще-
ственные проблемы из-за отсутствия четкого 
правового регулирования. 

Сравнительно меньше моральных вопро-
сов возникает при наследовании денежных 
средств в электронной форме по сравнению с 
аккаунтами в социальных сетях. Денежные 
средства, будучи более абстрактными и часто 
лишенными индивидуальной идентичности, 
реже связаны с личной жизнью умершего, и, 
следовательно, вызывают меньше этических 
и моральных вопросов. 

Однако, несмотря на относительную невин-
ность этого вида наследования, механизм регу-
лирования наследования электронных денег 
находится в стадии значительной неопределен-
ности. В отличие от традиционных форм 
наследования, таких как недвижимость или 
финансовые счета, электронные деньги пред-
ставляют собой новый тип актива, для которого 
законодательство еще не успело разработать 
четкие нормы и стандарты [2, c. 32].  

Создание анонимных кошельков усложня-
ет процесс наследования, так как идентифи-
кация наследодателя становится затрудни-
тельной. Для обеспечения справедливого 
наследования цифровых активов нужны но-
вые нормы, учитывающие специфику элек-
тронных денег и обеспечивающие баланс 
между собственностью и конфиденциально-
стью. Владельцам следует активно участво-
вать в наследовании, предоставляя необхо-
димые данные. Вопросы наследования крип-
товалюты требуют новых правовых концеп-
ций, учитывающих ее уникальные характе-
ристики. Сторонники традиционной класси-
фикации криптовалюты как имущества рас-
сматривают ее как «иное имущество», под-
лежащее наследованию по общим нормам. 
Однако, предложение новой категории «циф-
рового имущества» учитывает уникальные 
особенности цифровых активов, таких как 
децентрализация и шифрование, требуя но-
вых нормативных актов для наследования. 

В настоящее время российское законода-

тельство не обеспечивает четкой правовой ба-
зы для цифровых активов в сфере наследова-
ния. Статья 1115 ГК РФ указывает, что 
«наследник наследует все имущество, принад-
лежавшее наследодателю на момент его смер-
ти». Однако, отсутствие явного указания на 
цифровые активы, включая криптовалюту, со-
здает юридическую неопределенность. 

Такие недоопределенности в правовом ста-
тусе криптовалюты в контексте наследования 
требуют активного внимания со стороны зако-
нодателей. Введение понятия «цифровое иму-
щество» в ГК РФ может предоставить четкие 
правила для наследования цифровых активов, 
включая криптовалюту. Это позволит соблю-
сти баланс между традиционными нормами 
наследственного права и учетом уникальных 
аспектов цифровых активов. 

Наследование криптовалюты становится 
предметом усиленного внимания среди юри-
стов и специалистов в области финансов. Од-
ним из основных вызовов в этом контексте яв-
ляется обезличенность криптовалюты, отсут-
ствие централизованного реестра держателей 
и отсутствие ясных нормативных актов. 

Одной из ключевых проблем, связанных с 
наследованием криптовалюты, является от-
сутствие ведения реестра держателей. Тра-
диционные активы, такие как недвижимость 
или ценные бумаги, обычно учтены в офици-
альных реестрах, что обеспечивает четкость 
в правовых отношениях. В случае криптова-
люты, отсутствие централизованного реестра 
создает риск утери активов, а также услож-
няет процедуры наследования. 

Эксперты в данной области предлагают ряд 
рекомендаций, направленных на облегчение 
процесса наследования криптовалюты [5]. В 
частности, рекомендуется документировать 
информацию о криптовалютных активах, 
включая логины, пароли и закрытые ключи, а 
также явно указывать в завещании на их суще-
ствование и способы доступа. Тем не менее, 
эти рекомендации пока не имеют формального 
законодательного подкрепления и оставляют 
многое на усмотрение наследников и исполни-
телей завещаний. 

Не менее важным аспектом является отсут-
ствие четкого правового регулирования насле-
дования криптовалюты на официальном 
уровне. Отсутствие ясных нормативов о том, 
каким образом должны проводиться процеду-
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ры наследования криптовалюты, создает пра-
вовую неопределенность и усложняет право-
применение в данной сфере. В частности, от-
сутствие порядка завещания в отношении 
криптовалютных активов оставляет неопреде-
ленность относительно того, каким образом 
эти активы будут переданы наследникам. 

Существуют разногласия относительно 
статуса криптовалюты как средства платежа 
внутри Российской Федерации. Определен-
ные мнения утверждают, что криптовалюта 
не может использоваться как официальное 
средство платежа на территории страны. 
Вместе с тем, она может рассматриваться как 
денежный эквивалент в международных пла-
тежах, создавая дополнительные сложности 
при определении ее правового статуса. 

Игровые аккаунты с игровой валютой и 
предметами стали объектами гражданского 
оборота благодаря системе RMT, где они име-
ют реальную рыночную стоимость. Геймеры 
могут зарабатывать миллионы, продавая их. 
Наследование таких аккаунтов мало изучено, и 
российское законодательство не определяет их 
статус в составе наследства, что создает юри-
дическую неопределенность [9]. 

Проблема наследования игровых активов 
требует внимательного рассмотрения и разра-
ботки соответствующего правового регулиро-
вания. Включение игровых предметов и валю-
ты в состав наследственной массы является 
ключевым аспектом обеспечения справедливо-
сти и прозрачности наследственных отноше-
ний в современном цифровом обществе. 

Кроме того, есть и обратный эффект, кото-
рый видится в том, что совокупность пере-
шедших игровых предметов, игровой валюты 
должна быть оценена в связи с распределени-
ем наследства по долям. Однако такая оценка 
представляется возможной, поскольку, как уже 
было указано, существующий рынок форми-
рует на них спрос и предложение. 

Одной из таких категорий являются бо-
нусные баллы в интернет-магазинах. В отли-
чие от более сложных цифровых активов, 
бонусные баллы обладают ограниченным 
характером прав и чаще всего не подлежат 
передаче третьим лицам. Изучение бонусных 
программ крупных компаний, таких как 
Аэрофлот, РЖД Бонус, Сбер-Спасибо, под-
тверждает, что правила программ строятся 
так, что передача баллов между участниками 

и третьими лицами запрещена. Такие огра-
ничения, установленные самими компания-
ми, наводят ясность в вопросе наследования 
бонусных баллов и делают их исключением 
из наследственной массы [4, c. 37]. 

Следующим этапом рассмотрения является 
включение цифровых активов в наследствен-
ную массу. Для этого необходимо изучить воз-
можные способы их включения и передачи 
наследникам. Текущие исследования этой про-
блемы предлагают три пути решения: 

1. Запрет наследования цифровых активов: 
основанный на идентификации связи субъекта 
(наследодателя) с объектом (активами). Однако, 
такой подход может лишить наследников права 
на цифровые активы, не предоставляя им воз-
можности управления ими. 

2. Создание отдельного правового регули-
рования: введение специального «завеща-
ния» для цифровых активов. Этот метод 
предоставляет наследодателю возможность 
указать информацию о доступе к активам. 
Однако, эта практика требует дополнитель-
ной правовой работы и освещения в законе. 

3. Включение в наследственную массу 
только цифровых активов с кодами доступа: 
это ограничит права наследников, но обосно-
вано с точки зрения практичности. Однако, 
возникает проблема с полной информацией 
об активах, так как отсутствуют реестры с 
привязкой к конкретным лицам. 

С учетом особенностей цифровых активов, 
в настоящее время, механизм наследования по 
закону кажется неприменимым. Вместо этого, 
использование завещания представляется бо-
лее перспективным вариантом, поскольку 
наследодатель может самостоятельно указать 
наличие и идентификационные признаки до-
ступа. Однако, эта практика также требует 
разработки правового механизма для ее реа-
лизации [1, c. 51]. 

Таким образом, вопросы наследования 
цифровых активов, включая бонусные баллы 
и другие цифровые права, представляют со-
бой сложную задачу, требующую доработки 
правового регулирования в цифровой эпохе. 

Возникла необходимость пересмотра пра-
вовых аспектов наследования, но и вопросы, 
касающиеся ответственности наследников по 
долгам наследодателя. На первый взгляд, 
статья 1175 ГК РФ устанавливает ограниче-
ние ответственности наследников стоимо-
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стью перешедшего имущества. Однако, когда 
речь идет о цифровых активах, возникают 
серьезные проблемы для кредиторов. 

Ст. 1175 ГК РФ предусматривает ответ-
ственность наследников за долги наследодате-
ля в рамках стоимости наследственного иму-
щества. Однако, это ограничение проблема-
тично для цифровых активов, так как наслед-
никам часто не доступны данные о них. Это 
создает дисбаланс между правами кредитора и 
наследника. Решение может быть в создании 
механизмов предоставления информации о 
цифровых активах кредиторам и пересмотре 
законодательства для учета их специфики [8]. 

В соответствии с положениями статьи 
1151 ГК РФ, в случае отсутствия наследни-
ков, непринятия наследства или отказа от 
наследства, имущество переходит в порядке 
наследования в пользу государства или му-
ниципального образования. Однако, в случае 
цифровых активов, где отсутствует четкий и 
конкретный правовой механизм наследова-
ния, возможность признания такого имуще-
ства выморочным увеличивается. 

Российское законодательство в области 
наследования долгое время оставалось кон-
сервативным и не разработало четких правил 
наследования цифровых активов. Это создает 
затруднения при определении статуса такого 
имущества после смерти наследодателя. Не-
достаток конкретных норм и порядков 
наследования цифровых активов влечет за 
собой проблему в определении момента, ко-
гда такие активы становятся выморочными. 

Сложность этой ситуации усугубляется 
тем, что цифровые активы зачастую характе-
ризуются высокой степенью абстрактности и 
могут быть легко упущены в процессе учета 
наследственного имущества. Государству и 
муниципалитетам часто не хватает механиз-
мов для выявления и эффективного управле-
ния таким имуществом, особенно в случае, 
когда для доступа к цифровым активам тре-
буются специальные коды и данные. 

Таким образом, современная гражданская 
законодательная база создает проблему иму-
щественного вакуума в случае цифровых ак-
тивов. Эти активы не передаются наследни-
кам, и в то же время, они не признаются вы-
морочными в силу отсутствия четких правил 
наследования. Это обстоятельство создает 
сложности в правоотношениях, так как су-

ществует денежное требование к наследнику, 
которое, теоретически, может быть удовле-
творено с использованием цифровых акти-
вов, но по факту не может быть осуществле-
но из-за ограниченного доступа. 

Решение данной проблемы требует приня-
тия современных нормативных актов, специ-
фически ориентированных на учет и наследо-
вание цифровых активов. Такие нормы должны 
обеспечивать эффективное наследование, учет 
и передачу цифровых активов в соответствии с 
современными реалиями цифровой эпохи. 

Гражданское законодательство Российской 
Федерации пока еще не адаптировано для эф-
фективного регулирования наследования циф-
ровых активов. Отсутствие четких норм, регу-
лирующих этот процесс, свидетельствует о 
необходимости реформирования законода-
тельства, чтобы оно соответствовало вызовам 
цифровой эпохи. 

Одной из ключевых проблем является от-
сутствие определенных норм, учитывающих 
цифровые активы в наследственной массе. 
Такие активы, включая электронные деньги, 
криптовалюту и другие цифровые формы 
имущества, имеют особенности, которые 
нуждаются в особом регулировании. При 
этом важно учесть не только аспекты сохра-
нения конституционных прав наследодателя, 
такие как тайна переписки и личной жизни, 
но и обеспечить возможность передачи этих 
активов в наследство. 

Однако, решение этой проблемы через за-
прет наследования цифровых активов является 
не только неэффективным, но и противоречи-
вым с тенденциями цифровой трансформации 
в России. Запрет может привести к усилению 
трансформации в цифровую экономику, созда-
вая преграды для развития новых форм циф-
ровых взаимодействий и обмена. 

В качестве компромиссного варианта пред-
лагается одновременное использование тради-
ционных и технологических методов в регули-
ровании наследования цифровых активов. Это 
может включать в себя разработку специаль-
ных норм и процедур для учета, передачи и 
управления цифровыми активами в процессе 
наследования. 

Оставлять проблему наследования цифро-
вых активов без должного внимания может 
привести к серьезным последствиям. В усло-
виях отсутствия соответствующего правово-
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го регулирования, сфера наследования может 
попасть в «серую» зону, где возможны укло-
нения от налогов и утечка капитала. Это со-
здаст дополнительные сложности для право-
применения и контроля над экономической 
деятельностью. 

Таким образом, необходимость адаптации 
гражданского законодательства к особенно-

стям цифровых активов становится более чем 
актуальной в свете цифровой трансформации. 
Реформирование законодательства в этой об-
ласти станет важным шагом для создания 
сбалансированных и эффективных правил, 
способствующих развитию цифровой эконо-
мики и обеспечивающих справедливое насле-
дование в эпоху цифровых технологий. 
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Данная статья посвящена анализу проблем и перспектив внедрения цифровых технологий в деятель-
ность Конституционного Суда Российской Федерации. Рассматриваются актуальные вопросы, свя-
занные с использованием информационных технологий для повышения эффективности работы и со-
кращения времени на рассмотрение дел. Также выявляются возможности цифровизации процессов в 
рассмотрении правовых вопросов, анализе данных и принятии решений. 
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 современном информационном обще-

стве цифровые технологии играют клю-

чевую роль в организации эффективной дея-

тельности различных институтов, включая 

сферу правоприменения. В этом контексте 

особое внимание уделяется вопросам внедре-

ния цифровых технологий в деятельность 

Конституционного Суда Российской Федера-

ции. Актуальность данной темы обусловлена 

острой необходимостью совершенствования 

процесса отправления правосудия в условиях 

цифровизации общества. Исследования в об-

ласти применения информационных техноло-

гий именно в этой сфере подчеркивают значи-

мость цифровизации для достижения повыше-

ния эффективности работы судебной системы 

и уровня доступности правосудия для каждого 

гражданина. Однако существуют определен-

ные проблемы, стоящие, в целом, перед судеб-

ной системной в части внедрения цифровых 

инноваций. Цель данного исследования за-

ключается в анализе проблем и перспектив 

внедрения цифровых технологий в деятель-

ность Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. Дальнейшее развитие цифровых тех-

нологий и их внедрение в работу Конституци-

онного Суда Российской Федерации представ-

ляет собой важное направление модернизации 

судебной системы. Эффективное использова-

ние цифровых инструментов позволит улуч-

шить качество и доступность правосудия, 

обеспечивая справедливость и законность в 

рамках конституционного контроля. 

В современном мире цифровые технологии 

все более широко проникают в различные об-

ласти жизни человека, включая юридическую 

сферу. Для судебных органов внедрение ин-

формационных технологий представляет собой 

важное направление улучшения взаимодей-

ствия с обществом. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, как один из ключевых ор-

ганов государственной власти, также сталкива-

ется с необходимостью адаптации к цифровой 

революции. Анализируя опыт других стран, в 

частности Европейского Суда по правам чело-

века и Конституционного Суда Германии, мож-

но выделить несколько аспектов успешного 

внедрения цифровых технологий в деятель-

ность смежных Конституционному Суду РФ 

органов. В частности, цифровизация процесса 

подготовки материалов, анализа правовой ин-

формации, обмена документами между сторо-

нами, автоматизация процесса принятия реше-

ний – все это способствует повышению эффек-

тивности работы и сокращению временных 

затрат. Однако в контексте данной темы в рос-

сийских реалиях существуют определенные 

проблемы, затрудняющие процесс информати-

В 
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зации деятельности Конституционного Суда. 

Одной из основных проблем является недоста-

точная юридическая грамотность и необходи-

мость проведения обучения и адаптации пер-

сонала к новым технологиям. Кроме того, су-

ществует необходимость в разработке специ-

альных программных продуктов, удовлетворя-

ющих основополагающие требования к осу-

ществлению деятельности конституционного 

суда. Интеграция цифровых технологий в дея-

тельность Конституционного Суда РФ также 

требует внимательного анализа правовых ас-

пектов, включая вопросы конфиденциальности 

и защиты информации. Необходимы соответ-

ствующие меры безопасности, чтобы обеспе-

чить сохранность и целостность данных, осо-

бенно при работе с конфиденциальными мате-

риалами и персональными данными. Для 

успешного внедрения цифровых технологий в 

деятельность Конституционного Суда Россий-

ской Федерации необходим комплексный под-

ход, включающий обучение сотрудников, раз-

работку программ, помогающих в решении 

обыденных вопросов, обеспечение безопасно-

сти информации и соответствие правовым 

нормам в соответствии с Концепцией инфор-

мационной политики судебной системы на 

2020-2030 гг. (одобрена Советом судей РФ         

5 декабря 2019 г.). Однако при правильной ор-

ганизации процесса цифровизации можно до-

стичь значительных результатов в повышении 

эффективности работы конституционного суда. 

Одним из ключевых аспектов цифровиза-

ции работы конституционных судов является 

улучшение доступа к юридической инфор-

мации и упрощение процесса подготовки ма-

териалов к рассмотрению. Внедрение элек-

тронных баз данных и средств автоматиза-

ции анализа правовой информации позволяет 

значительно сократить время на подготовку 

решений и повысить качество вынесенных 

решений. Тем самым, создаются условия для 

более оперативного и качественного рас-

смотрения дел конституционным судом. 

Важным направлением информатизации ра-

боты конституционного суда является также 

улучшение процесса принятия решений. Ав-

томатизация принятия решений в судебных 

органах способствует улучшению судебных 

актов и повышению прозрачности правосу-

дия. При этом важно предусмотреть меха-

низмы контроля за автоматизированными 

системами, чтобы исключить возможность 

ошибок и неправомерных действий со сторо-

ны уполномоченных лиц. Однако, в процессе 

цифровизации деятельности Конституционно-

го Суда РФ возникает ряд проблем. Предпола-

гается, что одной из таких проблем является 

недостаточная защита информации и уязви-

мость электронных баз данных перед угрозами 

кибератак. Это требует разработки особых мер 

безопасности и тщательного контроля за до-

ступом к конфиденциальным данным. Важным 

аспектом внедрения цифровых технологий в 

работу Конституционного Суда является также 

подготовка кадров и обучение сотрудников. 

Опыт других стран показывает, что успешное 

внедрение новых технологий и их дальнейшее 

функционирование невозможно без компе-

тентного персонала. Согласно Ю.А. Лебедеву 

[2, с. 54], необходимо проводить систематиче-

ское обучение работников судов и адаптацию 

их к новым цифровым инструментам. 

Для обеспечения надежности и достовер-

ности работы судебных органов при внедре-

нии цифровых технологий необходимо учи-

тывать рекомендации и стандарты по инфор-

мационной безопасности. По нашему мнению, 

соблюдение таких стандартов, как ISO/IEC 

27001, поможет защитить информацию от уте-

чек и несанкционированного доступа, что яв-

ляется особенно важным для органов правосу-

дия и юстиции в целом. Кроме того, для эф-

фективной цифровизации работы Конституци-

онного Суда важно развивать интеграцию дан-

ных и совместное использование информаци-

онных ресурсов. По мнению Е.В. Новиковой 

[3, с. 46-50] «использование цифровых плат-

форм и облачных технологий позволяет сокра-

тить издержки на оборудование и обеспечить 

оперативный обмен информацией между раз-

личными органами правосудия». Не менее 

важным аспектом является разработка и со-

вершенствование цифровых систем аналитики 

и прогнозирования для более точного и объек-

тивного принятия решений. Согласно работе 

И.А. Орлова [4, с. 12-30], использование алго-

ритмов машинного обучения и искусственного 

интеллекта позволяет автоматизировать анализ 

правовой информации и предсказывать воз-



ОБЩЕСТВО, № 1(32) 2024 

 

73 

можные результаты рассматриваемых дел на 

основе большого объема данных. Похожее мы 

видим уже прямо сейчас – это ГАС «Правосу-

дие», собравшее в себя большие объемы дан-

ных в виде некой «картотеки», хоть и от физи-

ческого архива избавиться в сегодняшних реа-

лиях невозможно. 

При разработке стратегии информатизации 

работы Конституционного Суда Российской 

Федерации необходимо учитывать законода-

тельные основы, в том числе Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» [1]. Данный за-

кон содержит ключевые положения, опреде-

ляющие статус, компетенцию и порядок 

функционирования конституционного суда. 

Одним из важных аспектов цифровизации 

работы суда является применение информа-

ционных технологий. По мнению П.Н. Пет-

рова [5, 32-36], использование современных 

информационных технологий позволяет по-

высить эффективность работы судебных ор-

ганов, ускорить процесс принятия решений и 

обеспечить доступ к актуальной информации. 

Другим ключевым направлением цифровиза-

ции правосудия является анализ опыта циф-

рового правосудия в различных странах. Ис-

следование С.Д. Григорьева [6, с. 46-66] под-

черкивает важность изучения как российско-

го, так и зарубежного опыта цифровизации 

правосудия для определения оптимального 

подхода к внедрению цифровых технологий. 

На пути к цифровой эволюции Конституцион-

ного Суда РФ крайне важно учитывать пробле-

мы и перспективы автоматизации деятельности 

суда. В работе А.П. Смирнова [7, с. 11-14] об-

суждаются актуальные вопросы, связанные с 

автоматизацией процессов в конституцион-

ном суде, проблемы и пути их решения. 

Исследования ученых предоставляют ана-

лиз мирового опыта цифровизации права и 

конституционного суда. Эти исследования мо-

гут способствовать выявлению наиболее 

успешной практики внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий в работу 

судебных органов. Цифровизация права и пра-

восудия является важным направлением раз-

вития судебной системы и обеспечения до-

ступности юстиции для граждан. Результаты 

вышеперечисленных исследований могут быть 

использованы как основа для определения 

стратегии цифрового развития Конституцион-

ного Суда РФ, особенно в части автоматизации 

процессов, совершенствования информацион-

ных систем и улучшения качества правосудия 

на основе цифровых технологий. 

Цифровизация правосудия и работы Кон-

ституционного Суда Российской Федерации 

представляет собой неотъемлемый этап мо-

дернизации судебной системы и повышения 

уровня доступности к правосудию, форми-

рование благоприятного имиджа органов су-

дебной власти. Исследования в области циф-

ровизации права и опыт применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

работе судов во многих странах мира явля-

ются ценным источником для разработки 

эффективной стратегии цифрового развития 

Конституционного Суда. Учет законодатель-

ства, анализ мирового опыта, изучение про-

блем и перспектив автоматизации работы су-

дов, а также использование передовых тех-

нологий могут поспособствовать руковод-

ству нашей страны в улучшении процесса 

правосудия, сокращении времени на рас-

смотрение дел, повышении качества прини-

маемых решений и обеспечении прозрачно-

сти деятельности судебной системы в целом. 
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исквалификация является видом адми-

нистративного наказания. Как админи-

стративное наказание дисквалификация мо-

жет рассматриваться в качестве установлен-

ной государством меры административной 

ответственности за совершение администра-

тивного правонарушения. Целью ее приме-

нения является предупреждения совершения 

правонарушений в дальнейшем как самим 

правонарушителем, так и иными лицами. 

В соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ «Дис-

квалификация заключается в лишении физи-

ческого лица права замещать должности феде-

ральной государственной гражданской служ-

бы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, занимать 

должности в исполнительном органе управле-

ния юридического лица, входить в совет ди-

ректоров (наблюдательный совет), осуществ-

лять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, осуществ-

лять управление юридическим лицом в иных 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации…» 

Дисквалификация как вид администра-

тивного наказания становилась объектом 

научного исследования [1; 2; 3]. 

В ГПК РФ в п. 1 ст. 18 ГПК РФ предусмот-

рено, что основания для отвода судьи, указан-

ные в статье 16 настоящего Кодекса, распро-

страняются также на прокурора, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика. Таким образом, ос-

нования для отвода эксперта непосредственно 

предусмотрены в ст. 16 ГПК РФ. 

Исходя из редакции ст. ст. 16 и 18 ГПК РФ 

можно отметить, что законодателем не рас-

сматривается наличие дисквалификация руко-

водителя экспертного учреждения как основа-

ние для отвода эксперта в гражданском про-

цессе. Вместе с тем, исходя из сложившейся 

судебной практики, проведение экспертизы 

фактически не осуществимо при дисквалифи-

кации руководителя экспертной организации, 

что дает основание для заявления отвода экс-

перту данного экспертного учреждения. 

Например, ответчиком ФИО1 был заявлен 

отвод эксперту, так как суд, поручив произ-

водство экспертизы экспертам ООО, указал 

адрес расположения экспертной организа-

ции. Вместе с тем как следует из выписки из 

Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц адрес юридического лица ООО яв-

ляются недостоверными (результаты провер-

ки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом лице). 

Согласно информации с официального 

сайта Налоговой инспекции РФ реестр дис-

квалифицированных лиц (РДП) ФИО2 орга-

низации ООО должностное лицо, привлечен 

к административной ответственности по ч. 5 

ст. 14.25 КоАП РФ дисквалификации на срок 

один год мировым судьей.  

Постановлением мирового судьи судебного 

участка внутригородского признано должност-

ное лицо ООО ФИО2 виновным в совершении 

административного правонарушения, преду-

смотренного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ и назначе-

но административное наказание в виде дисква-

лификации сроком на 1 (один) год.  

Статья 3.11. КоАП РФ предусматривает, 

что дисквалификация заключается в лише-

нии физического лица права замещать долж-

ности федеральной государственной граж-

данской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной служ-

бы, занимать должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, вхо-

дить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим 

лицом, осуществлять управление юридиче-

ским лицом в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федера-

ции, либо осуществлять деятельность по 

предоставлению государственных и муници-

пальных услуг либо деятельность в сфере 

подготовки спортсменов (включая их меди-

цинское обеспечение) и организации и про-

ведения спортивных мероприятий, либо 

осуществлять деятельность в области прове-

дения экспертизы промышленной безопасно-

сти, либо осуществлять деятельность в обла-

сти технического осмотра транспортных 

средств, либо осуществлять деятельность в 

области независимой оценки пожарного рис-

ка (аудита пожарной безопасности), либо 

осуществлять деятельность в области прове-

Д 
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дения экспертизы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, либо осуществ-

лять медицинскую деятельность или фарма-

цевтическую деятельность, либо осуществ-

лять деятельность в области управления 

многоквартирными домами. Администра-

тивное наказание в виде дисквалификации 

назначается судьей. 

Таким образом, дисквалифицированное 

лицо в силу пункта 1 статьи 3.11 КоАП РФ 

не вправе осуществлять деятельность по 

управлению любым юридическим лицом в 

течение всего срока дисквалификации, дан-

ный вывод подтверждается Определением 

Верховного суда Российской Федерации от 

07.06.2016 № 309-КГ16-7485 по делу № А76-

16428/2015 (Определение Верховного суда 

Российской Федерации от 07.06.2016 № 309-

КГ16-7485 по делу № А76-16428/2015 Об отка-

зе в передаче жалобы в Судебную коллегию 

Верховного суда РФ [Электронный ресурс] // 

СПС Гарант. – URL:https://base.garant.ru/71419 

882/ (дата обращения: 19.02.2024)). 

Согласно выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц внесена 

запись в ЕГРЮЛ «Принятие судом решения 

о дисквалификации лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени юри-

дического лица». 

В соответствии со ст. 14. «Обязанности ру-

ководителя государственного судебно-экс-

пертного учреждения» Федерального закона от 

31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» руководитель обязан: по получе-

нии постановления или определения о назна-

чении судебной экспертизы поручить ее произ-

водство конкретному эксперту или комиссии 

экспертов данного учреждения, которые обла-

дают специальными знаниями в объеме, требу-

емом для ответов на поставленные вопросы (О 

государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, с изменения-

ми и дополнениями [Электронный ресурс] // 

СПС Гарант. – URL:https://base.ga-rant.ru/1212 

3142/?ysclid=lt34qv162e600611204 (дата обра-

щения: 19.02.2024)) 

При таких обстоятельствах директор ООО 

ФИО2 не имеет права осуществлять деятель-

ность по управлению любым юридическим 

лицом в течение всего срока дисквалификации, 

в том числе поручать как руководитель органи-

зации производство экспертизы конкретному 

эксперту. Данные обстоятельства судом не бы-

ли учтены при назначении экспертизы и пору-

чении ее проведении ООО (материалы Дела № 

2-2650/2023. Архив Ленинского районного суда 

г. Краснодара за 2023 год. – URL:https://kras-

nodar-leninsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name= 

sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=

224633936&case_uid=2286b884-3c19-4384-b74 

d-975db73a 0ff1&delo_id=1540005 (дата обра-

щения: 19.02.2024)). 

Ст. 18 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ 

предусматривают, что эксперт подлежит от-

воду, если имеются иные обстоятельства, вы-

зывающие сомнение в его объективности и 

беспристрастности. 

Представляется, что заявленный ответчи-

ком ФИО1 отвод эксперту является обосно-

ванным и основанным на законе, так как от-

ветчик ФИО1 считает, что ООО не может 

выступать экспертной организацией,  по-

скольку ее деятельность строится на грубей-

шем нарушении действующего законода-

тельства РФ, директор ООО ФИО2, привле-

ченный к административному наказанию - 

дисквалификации не имеет права выступать 

от имени ООО, поручать как руководитель 

организации производство экспертизы кон-

кретному эксперту, и допущенные им нару-

шения законодательства вызывают сомнение 

в объективности и беспристрастности экс-

перта при проведении экспертизы. 
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 соответствии со ст. 28 ГПК РФ «иск 

предъявляется в суд по месту житель-

ства ответчика. Иск к организации предъяв-

ляется в суд по адресу организации».  

В соответствии со ст. 29 ГПК РФ «иск к от-

ветчику, место жительства которого неизвест-

но или который не имеет места жительства в 

Российской Федерации, может быть предъяв-

лен в суд по месту нахождения его имущества 

или по его последнему известному месту жи-

тельства в Российской Федерации…». 

Данные норма определяют правила общей 

территориальной (ст. 28 ГПК РФ) и правила 

альтернативной (ст. 29 ГПК РФ) подсудно-

сти. В любом случае важно правильно опре-

делить место жительства ответчика. Вместе с 

этим на практике нередко возникают про-

блемы при разграничении институтов место 

жительства и место регистрации гражданина.  

Проблемы определения места жительства 

гражданина и места регистрации гражданина 

нередко становились объектом научных ис-

следований [1; 2; 3]. 

В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 131 ГПК 

РФ в исковом заявлении должно быть указа-

но для ответчика (для гражданина) его место 

жительства или место пребывания. 

В соответствии с данными нормами ГПК 

В 
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РФ подсудность определяется первоначально 

истцом в исковом заявлении на момент 

предъявления иска.  

Согласно пункту 1 ст. 20 ГК РФ местом 

жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 

Гражданин, сообщивший кредиторам, а так-

же другим лицам сведения об ином месте 

своего жительства, несет риск вызванных 

этим последствий. 

В соответствии со статьей 2 Закона Рос-

сийской Федерации от 25 июня 1993 г.                  

№ 5242-1 «О праве граждан Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» под местом житель-

ства понимается жилой дом, квартира, комна-

та, жилое помещение специализированного 

жилищного фонда либо иное жилое помеще-

ние, в которых гражданин постоянно или пре-

имущественно проживает в качестве соб-

ственника, по договору найма (поднайма), до-

говору найма специализированного жилого 

помещения либо на иных основаниях, преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации, и в которых он зарегистрирован по 

месту жительства (О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пре-

делах Российской Федерации: Закон РФ от     

25 июня 1993 г. N 5242-I, с изменениями и 

дополнениями [Электронный ресурс] // СПС 

Гарант. – URL:https://base.garant.ru/10102748/  

(дата обращения: 19.02.2024)). 

Ст. 3 названного Закона предусмотрено, 

что регистрация или отсутствие таковой не 

может служить основанием ограничения или 

условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, кон-

ституциями (уставами) и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, институт «места житель-

ства» и связанные с ним права и обязанности 

гражданина определяются системой норм, 

которые содержатся в ГК РФ, Законе РФ от 

25 июня 1993 г. «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» и других 

нормативных актах. Данный институт носит 

ярко выраженный гражданско-правовой ха-

рактер и необходим для правильного опреде-

ления подсудности на момент возбуждения 

дела по правилам общей территориальной 

или альтернативной подсудности. 

Вместе с этим регистрация гражданина 

по месту жительства, выполняет функцию 

учета гражданина, наличие регистрации или 

ее отсутствие не может быть использовано 

гражданином при совершении недобросо-

вестных действий, например, при «искус-

ственном» изменении подсудности граждан-

ского спора путем фиктивной регистрации 

по месту жительства. 

Таким образом, регистрация гражданина 

является своеобразным техническим дей-

ствием, установленным в целях исполнения 

гражданами обязанностей перед государ-

ством, предусмотренным в ст. 3 Законе РФ от 

25 июня 1993 г. «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» «граждане 

Российской Федерации обязаны регистриро-

ваться по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации».  

Согласно правовой позиции, изложенной 

в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 02.02.1998 № 4-П, «регистрация в том 

смысле, в каком это не противоречит Кон-

ституции Российской Федерации, является 

лишь предусмотренным федеральным зако-

ном способом учета граждан в пределах Рос-

сийской Федерации, носящим уведомитель-

ный характер и отражающим факт нахожде-

ния гражданина по месту пребывания или 

жительства №. (По делу о проверке конститу-

ционности пунктов 10, 12 и 21 Правил реги-

страции и снятия граждан Российской Феде-

рации с регистрационного учета по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 июля 1995 года N 713: Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 2 февра-

ля 1998 г. N 4-П [Электронный ресурс] // СПС 

Гарант. – URL:https://base.garant.ru/12109460// 

(дата обращения: 19.02.2024)). 

Следовательно, институт «регистрации» 

consultantplus://offline/ref=D05176F5B5763EF622F1C79547E7C6F1F30A85A724D53ACBDDA1BCB71A9576E6DDC949D6704D122AA55851EFREA6J
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гражданина не может быть заменен институ-

том «места жительства» и является лишь од-

ним из фактов, которые подтверждают или 

опровергают обстоятельство проживания 

гражданина по месту жительства или пребы-

вания. Отсутствие регистрации гражданина 

не имеет определяющего значения на воз-

можность установления места жительства 

гражданина на основании других сведений, 

которые не обязательно предоставляются ор-

ганами регистрационного учета. 

Таким образом, истец вправе требовать рас-

смотрения спора в суде по месту проживания 

ответчика или истца и ответчика (в соответ-

ствии с нормами ст. ст. 28, 29 ГПК РФ), иное 

бы было нарушением его права на рассмотре-

ние дела тем судом, к подсудности которого 

оно относится, гарантированное ст. 47 Консти-

туции РФ: «никто не может быть лишен права 

на рассмотрение его дела в том суде и тем су-

дьей, к подсудности которых оно отнесено за-

коном», что также являлось нарушением права 

гражданина на судебную защиту, содержаще-

гося в ст. ст. 46 Конституции РФ. 
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he issues related to the improvement of the 

norms of criminal legislation regulating the 

subjective characteristics of the composition of 

environmental criminal offenses are of increased 

relevance, taking into account a certain scientific 

and practical interest in these issues. It is 

appropriate to note that in the science of criminal 

law, the problem of determining guilt in the 

composition of environmental criminal offenses is 

one of the most acutely debated and insufficiently 

developed. In the law enforcement practice of 

combating environmental criminal offenses, dif-

ficulties and difficulties are observed, charac-

terized by solving qualification issues based on the 

subjective side of the composition of a criminal 

offense when bringing a person to justice. These 

circumstances put forward the objective need for a 

more detailed study of the problem of subjective 

signs of the composition of environmental criminal 

offenses. In the interests of developing, res-

pectively, provisions and recommendations aimed 

at further improving and developing the current 

criminal legislation regulating liability measures 

for environmental criminal offenses. 

As is known, according to the doctrine of 

criminal law, the subjective side of a criminal 

offense should be understood as the mental activity 

of a person directly related to the commission of a 

criminal offense. If the objective side of a criminal 

offense «constitutes its actual content, then the 

subjective side forms its psychological content, i. 

e. characterizes the processes taking place in the 

psyche of the perpetrator. The content of the 

subjective side is revealed using such legal features 

as guilt, motive and purpose. These signs are 

organically interconnected and interdependent, 

however, they represent psychological phenomena 

with independent content, and none of them 

includes the other as an integral part» [1]. 

Guilt occupies a central place in the 

characterization of the subjective side of the 

composition of a criminal offense. 

«Guilt, writes Professor I.I. Rogov, is a sign 

that is mandatory for any composition of a 

criminal offense. In its absence, the composition 

of the criminal offense as a whole is missing, 

and therefore there are no grounds for bringing 

a person to criminal responsibility. 

The theory of Kazakh criminal law defines 

guilt as the mental attitude of a person towards a 

socially dangerous act committed by him and its 

socially dangerous consequences in the form of 

intent or negligence» [2, p. 49]. 

If we focus on the concretization of the form 

T 
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of guilt in the composition of environmental 

criminal offenses by referring to theoretical 

developments, then a very contradictory picture 

unfolds before the eyes of the researcher. 

So, M.A. Artamonov writes: «The question of 

the form of guilt in environmental crimes is the 

most debatable in the literature devoted to the 

legal and technical analysis of the signs of these 

torts. This circumstance is due to the lack of a 

well-established approach to determining the form 

of guilt for almost every component of an 

environmental crime. In view of this, it seems 

very difficult to provide a systematic analysis or 

even a summary table on the forms of guilt 

inherent in environmental crimes» [3, p. 45]. 

A.S. Frolov, pointing out the significant 

difficulties in determining guilt in the composition 

of environmental criminal offenses, concludes that 

«in the legal literature there is no disagreement in 

assessing the subjective side of such crimes only 

under 7 articles out of 17 (Chapter 26 of the 

Criminal Code of the Russian Federation). Crimes 

provided for in Article 253 of the Criminal Code of 

the Russian Federation (Violation of the legislation 

of the Russian Federation on the continental shelf 

and on the exclusive economic zone), Article 256 

of the Criminal Code of the Russian Federation 

(Illegal extraction of aquatic animals and plants), 

Article 258 of the Criminal Code of the Russian 

Federation (Illegal hunting), Article 260 (Illegal 

felling of trees and shrubs) are unanimously 

recognized as intentional. 

There is no objection to the statement that 

crimes provided for in Article 251 of the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(Atmospheric pollution), Article 254 of the 

Criminal Code of the Russian Federation (Land 

damage) can be committed both intentionally 

and negligently. Uniformity is observed in 

scientists' assessment of the subjective side of 

the crime under Article 261 of the Criminal 

Code of the Russian Federation (Deforestation). 

It is considered that the actions provided for in 

the first part of this article are committed 

carelessly, and the actions specified in its second 

part are intentional. As for the rest of the 

environmental crimes, their subjective side is 

assessed in different ways. 

The current situation seems to be perceived 

by the authorities and persons using the right of 

legislative initiative, and therefore the right to 

seek its improvement, as quite ordinary. 

Meanwhile, the problem of clearly legislating 

the signs of guilt in environmental (as, indeed, 

all other) crimes is of fundamental importance. 

For environmental crimes that threaten the life 

of mankind on earth, this problem is one of the 

most important» [4, p. 143]. 

Based on the above conclusions A.S. Frolov, it 

can be suggested that criminal offenses provided 

for in Article 331 of the Criminal Code of our 

Republic (Violation of legislation on the conti-

nental shelf of the Republic of Kazakhstan and the 

exclusive economic zone of the Republic of 

Kazakhstan) should be recognized as intentional; 

Article 335 of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan (Illegal extraction of fish resources, 

other aquatic animals or 337. of the Criminal Code 

of the Republic of Kazakhstan (Illegal hunting); 

Article 340. of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan (Illegal felling, destruction or 

damage of trees and shrubs). 

In addition to the above types of criminal 

offenses, it seems legitimate to include the acts 

provided for in Article 334 of the Criminal Code 

of the Republic of Kazakhstan (Unauthorized use 

of subsoil) to the group of environmental criminal 

offenses characterized by an intentional form of 

guilt. Considering the fact that unauthorized use of 

mineral resources, as well as unauthorized mining, 

is committed by a person, as a rule, intentionally, 

with the pursuit of selfish goals. 

Criminal offenses under Article 329 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

(Atmospheric pollution) may be committed both 

intentionally and negligently; 332. The Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan (Land 

damage). Criminal offenses provided for in part 

one of Article 341 of the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan (Destruction or damage 

to forests) are characterized by a careless form 

of guilt, and those falling under part two are 

recognized as committed intentionally [5]. 

That is, the conclusion formulated by A.S. Fro-

lov seems quite logical and fair about the urgent 

increased relevance of clear legislative regulation 

of signs of guilt in environmental criminally 

punishable acts, since such legal regulation is 

fundamentally important. The unresolved nature 

of these issues leads to erroneous decisions on the 
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responsibility and punishment of those responsible 

for committing environmental criminal acts. 

It would be appropriate to supplement the 

above considerations with an emphasis on the fact 

that a positive solution to the issue of legal 

regulation of forms of guilt in environmental 

criminal offenses could be considered promising in 

terms of achieving the goal of proper qualification 

and observance of the principle of justice when 

bringing perpetrators to justice and punishment for 

socially dangerous acts under consideration. 

The increased relevance of observing the 

principle of justice in solving issues of bringing 

to justice and punishing those responsible for 

environmental criminal offenses will be justified 

primarily due to the fact that in the construc-

tions of dispositions and sanctions of certain 

norms of the current criminal legislation regula-

ting responsibility for environmental and other 

criminal offenses, certain contradictions can be 

observed related to the silence of the legislator 

about the forms of guilt. 

If the above provisions are transferred to the 

characteristic of our Kazakh criminal law reality, 

then it would be appropriate to note that for the 

commission of an intentional specially qualified 

environmental criminal offense, provided for: 

 part 2 of Article 324. «Violation of 

environmental requirements for economic or 

other activities» of the Criminal Code, which 

caused the death of a person or a mass illness of 

people, – imprisonment for a term of three to 

seven years is established; 

 part 3. Article 325. «Violation of environ-

mental requirements when handling environmen-

tally potentially dangerous chemical or biological 

substances» of the Criminal Code, which caused 

the death of a person or a mass illness of people, – 

imprisonment for a term of two to seven years is 

established; 

 part 3. Article 326. «Violation of enviro-

nmental requirements when handling micro-

biological or other biological agents or toxins» of 

the Criminal Code, which caused the death of a 

person or a mass illness of people, – imprisonment 

for a term of three to seven years is established. 

While for the intentional deprivation of human life 

or intentional harm to the health of many people, 

according to the norms of Chapter 1 «Criminal 

offenses against the person» of the Criminal Code, 

respectively, penalties in the form of imprisonment 

from eight to fifteen years; from five to ten years. 

Therefore, in the interests of observing the 

principles of justice and the inevitability of 

responsibility and punishment for committing 

serious environmental crimes in cases provided 

for by the above-mentioned norms of the Special 

Part of the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan, it would be legitimate to additionally 

qualify the acts of the perpetrators according to 

the norms of the Special Part providing for 

responsibility and punishment for crimes against 

the person. 

According to the results of the analysis of 

modern scientific approaches of scientists to 

determine the forms of guilt both in the 

traditional sense and taking into account trends 

related to the amendments to the legislation in 

criminal law concerning the composition of 

environmental criminal offenses, it is important 

to focus on certain hotly debated issues in order 

to analyze and generalize the scientific views of 

scientists and Accordingly, new conclusions and 

assumptions are put forward. 
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В статье рассмотрены отдельные аспекты, связанные с перспективами совершенствования норм уго-

ловного законодательства Республики Казахстан, регламентирующих вопросы характеристики субъек-

тивных признаков составов экологических уголовных правонарушений. Учитывая то обстоятельство, 

что разработка проблемы субъективной стороны экологических уголовных правонарушений представля-

ет повышенную актуальность с практической и теоретической точки зрения. Поскольку в рамках науки 

уголовного права проблематика, связанная с определением вины в составах экологических уголовных пра-

вонарушений, является остро дискуссионной и недостаточно разработанной. В организации правопри-

менительной практики, направленной на противодействие экологическим уголовно наказуемым деяниям, 

наблюдаются затруднения и сложности, суть которых сводится к решениям вопросов квалификации 

деяний виновных по признакам субъективной стороны составов экологических уголовных правонаруше-

ний на этапе привлечения к уголовной ответственности за содеянное.  

Ключевые слова: вина; ответственность, экологические правонарушения, квалификация, справедливость, 

наказание, умысел, неосторожность. 
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t is known that water is an important factor in 

human life not only biologically, but also so-

cially. To meet the net biological needs of man, 

he needs 2-5 liters of water per day, and now it 

is seen that he consumes even more. Water is an 

indispensable element and basic condition of 

many production processes, so the level of its 

consumption is very high. 

According to recent data, the world currently 

consumes on average about 15 million liters of 

water per person per day (compared to the bio-

logical needs of humans). Of these, 100-150 li-

I 
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ters will go for utilities, the bulk of it for indus-

trial and agricultural needs. 

Today, many experts believe that groundwater 

is the cleanest water available. Despite large 

groundwater reserves (about 10 million cubic me-

ters), they can be depleted relatively quickly due to 

the low rate of recovery. 

In addition to the problem of the depletion of 

water resources, the issue of water pollution or its 

qualitative depletion is relevant today. Since hu-

man needs for water are not limited to the biologi-

cal sphere, this factor is at the heart of water pollu-

tion. At present, all water sources are subject to 

pollution, despite belonging to different catego-

ries: oceanic, continental, and underground.  

Water pollution is divided into pretreatment 

and after treatment. Preliminary pollution is as-

sociated with the ingress of various pollutants 

into these water sources. The consequences of 

subsequent chain reactions under the influence 

of previous pollutants. The main pollutants are 

products of soil erosion, mineral fertilizers, tox-

ic chemicals, etc. D. from watersheds. will be 

found. A significant amount of pollutants comes 

with precipitation. The proportion of water pol-

lution by sewage, garbage, industrial waste, and 

waterborne transport is also high. 

Chemical pollution of water bodies is the main 

cause of such phenomena as water eutrophication, 

which means that water is enriched with nutrients 

such as nitrogen and phosphorus, or substances 

containing them. As a result, oxygen is depleted in 

the deeper layers of the water, leading to the 

exchange of aerobic processes with anaerobic 

processes and, ultimately, the contamination of 

water with toxic substances. Today, almost all 

inland water bodies and some seas are subject to 

anthropogenic eutrophication. Its main factors 

are mineral fertilizers, in some cases detergents 

that contain highly active phosphorus-based 

substances. Pollution of the world's oceans has 

become a global problem. Oil waste contributing 

to ocean pollution. Coastal industrial facilities, as 

well as offshore drilling, are the first contributors 

to oil pollution in the marine environment. 

Industrial wastes and waste make up about 60% of 

the total pollution. According to experts, about 10 

million tons of oil and oil products, about 50 

thousand tons of toxic pesticides, about 5 thousand 

tons of mercury, 6 million tons of phosphorus, 2 

million tons of lead and other harmful substances 

enter the World Ocean annually. Concern for the 

fate of the world's oceans has led to the conclusion 

of many international agreements in this area. It 

should be noted that the MARPOL 73/78 

Convention, adopted in 1973, introduced a number 

of strict requirements for the volume of transport 

by sea, the discharge of harmful substances by 

ships, technical devices and equipment of ships, as 

well as transport control. 

By establishing criminal liability for violation 

of water use and water rotation rules, the legislator 

has set a goal to ensure and protect requirements 

of reliable protection of water bodies of the 

republic from various encroachments. There are 

many reasons for this. As it was mentioned above, 

water is one of the main sources of human, animal 

and plant life. It is quite obvious that water 

pollution, contamination and depletion have 

dangerous consequences for humans and the 

environment. Accordingly, the criminal protection 

of the interests of misuse of water is one of the 

most pressing problems today. The normative base 

for the proper application of the provisions of 

Article 328 of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan, which we interpret, is the Water 

Code of the Republic of Kazakhstan adopted on 

July 9, 2003, as well as other legislative acts. 

If we analyze Article 328 of the current 

Criminal Code in accordance with the provisions 

of Article 10 of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan, then according to the degree of 

danger to society, part 1 of this article is a criminal 

offence. The reason for this is that criminal 

offenses only cause significant damage to the 

environment, that is, damage to the environment 

and the consumption of natural resources, which 

covers only 100 to 200 MCIs. In addition, under 

Article 328, paragraph 1, in the case of 

pollution, contamination, depletion or alteration 

of surface or groundwater, glaciers and drinking 

water sources, their natural properties are most 

likely to cause significant damage or harm or 

injury to human health, arrest as a punishment. 

According to paragraph 1 of Article 40 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 

arrest is one of the types of punishment for a 

criminal offence. 

Also paragraphs 2 and 3 of article 328 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan are 
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recognized as a crime depending on the degree of 

danger to society indicated in paragraph 2 of 

article 10 of the Criminal Code. Clauses 2 and 3 

of Article 328 of the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan are characterized by the 

degree of danger to society, causing significant 

(extremely large) damage to the environment, 

causing such damage, death or mass disease [2]. 

From this we can see that pollution, contamination, 

depletion or alteration of groundwater, glaciers and 

drinking water sources should not be considered as 

a crime, but must cause at least significant damage. 

Only in this case, it will be recognized as a crime 

and will constitute an act dangerous to society, 

provided for in paragraphs 2-3 of Article 328 of 

the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 

In addition, depending on the type of punishment, 

paragraphs 2-3 of Article 328 shall be considered 

a crime. The amount of fines and correctional 

works, and imposition of community service for 

causing significant damage to groundwater, 

glaciers and sources of drinking water through 

pollution, littering, depletion or alteration of their 

natural properties, or causing death or mass 

disease 41 of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan, provided for in Article 42, 43. Also 

for this crime there are penalties for restriction of 

liberty and deprivation of liberty. These kinds of 

punishments are imposed only for crimes 

envisaged by paragraph 2 of Article 40 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 

The disposition of Article 328 of the Criminal 

Code does not provide for the commission of this 

crime with corruption. However, we cannot say 

that the subject commits a criminal offense by 

polluting, polluting, depleting groundwater, 

glaciers and drinking water sources or changing 

their natural properties. This is because such 

crimes can be committed by any person or group. 

Thus, only the investigation of a criminal offense 

determines whether it was committed individually 

or with corruption. 

Article 328 of the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan consists of basic and 

aggravating elements of the criminal offence, 

depending on the degree of danger to society. The 

basic corpus delicti defines the main features of 

the criminal offence «Pollution, contamination or 

depletion of water». It describes the types of water 

sources that can change the natural properties of 

pollution, pollution or depletion, as well as the 

initial value of the consequences of water 

pollution, pollution or depletion. Paragraphs 2-3 

of Article 328 of the Criminal Code are 

recognized as aggravating circumstances. Here, 

the amount of damage increases or leads to 

death and mass illness. 

Depending on the way of description, the 

crime is recognized as a complex corpus delicti. 

Because here the objective side of the crime 

becomes more complicated. That is, several 

damages caused by the subject in the case of 

water pollution, fouling or depletion are taken 

into account. It can be significant (large, very 

large) damage to the environment, damage to 

human health, death or mass illness. We also 

consider this to be an alternative constitution, 

depending on the way it is described. Under 

section 328, there are several acts that can be 

committed, such as «pollution, depletion, and 

littering.» The turnover of water sources in the 

course of one or more of these acts is an 

objective aspect of the criminal offense. 

Depending on the structure, the crime is a 

material component. That is, it is not enough to 

waste, pollute, or waste water. The corpus delicti 

here requires at least significant damage to the 

environment (major damage, significant harm), 

damage to human health, death or mass illness. 

The main direct object of the criminal 

offence under article 328 of the Criminal Code 

is public relations related to the protection of 

life, health and the environment in the use and 

protection of water [1]. In particular, under article 

328 of the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan, the criminal offence includes envi-

ronmental relations protected by compliance 

with environmental requirements on the use of 

water bodies, groundwater and wastewater spe-

cified in Chapter 33 of the Law on Envi-

ronmental Protection. The Code of the Republic 

of Kazakhstan is attacked. An additional direct 

object of this criminal offence is the normal 

state of the environment, human health and life. 

The objective side of the crime is charac-

terized by the following obligatory signs: 

a) action (action or inaction) manifested by 

pollution, contamination or at least one of the 

discharges of water under Article 328. Water 

pollution may be manifested by the discharge of 
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harmful substances into various bodies of water 

that degrade water quality, or in other ways. The 

discharge of water is accomplished by dumping 

items in the form of garbage into water bodies or 

by other means. These wastes, in turn, replenish 

the water with harmful substances, which leads 

to a decrease in its purity, deterioration of the 

natural physical, chemical and biological 

condition. The depletion of water resources is 

characterized by actions that result in a 

permanent reduction in the volume of natural 

water or sources of drinking water. Exceeding the 

limit of water withdrawal for production or other 

purposes as such activity; failure to carry out 

obligations on hydro technical measures on water 

conservation and other violations related to the 

observance of water protection regime. This is 

done in a mixed form of actions. Actions not 

reflected in the discharge of various wastes into 

water bodies and inaction in non-compliance 

with the protection and storage of water and its 

resources. For example, in Atyrau region, «Uzen 

Oil» dumped oily waste on the bank of the Ural 

River. As a result, the waste was discharged into 

the river, and as a result of changes in the 

composition of water, fish in the river died. The 

damage from the offense is estimated at 3 million 

200 thousand. A criminal case was initiated 

against a citizen of the Republic of Kazakhstan, 

the director of the economic partnership Uzen 

Neft, under part 2 of Article 328 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan. According 

to the given example, the director of Uzen-Neft 

A. is responsible for utilization and processing of 

oil waste in the Ural River, if he takes measures 

(preplans actions, pre-determines the place of the 

spill, orders to dump into the river)., not 

considered measures for safe burial (planning 

construction of special landfills, their placement, 

not fulfilling obligations on its construction and 

safe disposal of waste); 

b) causing at least significant damage to the 

environment (major damage in paragraph 2, 

very major damage in paragraph 3) or damage 

to human health (from light to severe damage), 

as well as causing death; or dangerous to 

society, which is reflected in the mass morbidity 

of people. The amount of damage in the above 

example exceeds 3 million 200 thousand tenge 

1000 MCI, so the actions of the director of JSC 

«Uzen-Neft» A. differentiated by paragraph 2 of 

Article 328 of the Criminal Code. 

A criminal offence is considered to be 

committed when at least one of the socially 

dangerous consequences provided for by Article 

328 has occurred. In other words, in order for 

this article to be considered, it is important not 

only to have pollution, contamination or depletion 

of water, but also to cause dangerous harm to 

society or harm or injury to human health. This 

article requires that such a society, as a dangerous 

victim, must be at least significantly harmed. 

Significant damage is the cost of restoring the 

environment or the use properties of natural 

resources in an amount greater than 100 MCI. 

Accordingly, the largest amount is considered to 

be more than 1,000 MCI, the largest amount is 

more than 20,000 MCI. Circumstances that 

cause significant damage or pose a threat of 

significant damage are those that violate 

relevant environmental requirements for the 

protection of water bodies and water use, but 

have not yet caused environmental damage at 

the time of disclosure of the criminal offense. 

In the disposition of Article 328 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan, damage to 

human health is indicated as dangerous to society. 

However, the amount of damage is not specified. 

Such damage to a person's health can range from 

mild to severe. For example, water poisoning as a 

result of water pollution is considered a minor 

injury if the treatment is less than 21 days, but if 

the poisoning leads to the termination of a 

woman's pregnancy, it should be considered a 

serious injury. 

It is also considered an aggravating circum-

stance if water pollution or contamination 

changes the composition of the water and results 

in the death of one person who uses it or a mass 

illness of people. 

According to paragraph 1 of Article 15 of the 

Criminal Code No. 226-V of July 3, 2014, the 

subject of a criminal offense under Article 328 

is a sane person over 16 years of age. That is, 

according to the general characteristics the 

subject of the crime must be 16 years old and be 

able to take responsibility for his actions. 

According to the content of the disposition of 

Article 328 of the Criminal Code of the RK, the 

subject of the crime is any guilty person. As can 
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be seen from the above example, the subject of 

the crime was the director of the economic 

society «Uzen-neft» A. will be found. That is a 

special subject depending on his position. 

In addition to the main types of punishment, 

such as fines, correctional work, community ser-

vice, restriction of liberty or deprivation of liberty, 

for committing acts under Article 328 of the Crim-

inal Code of the Republic of Kazakhstan, and 

causing dangerous consequences for society. An 

additional type, such as deprivation of the right to 

work, is also considered. At assignment of pun-

ishment to the person who has committed the giv-

en criminal offence according to subparagraph 6 of 

paragraph 1 of article 53 of the Criminal Code of 

the Republic of Kazakhstan, and also sincere re-

pentance according to subparagraph 11 of para-

graph 1 of this article can be considered as mitigat-

ing circumstances. 

In addition, a case of sincere repentance and 

confession is a case of criminal misdemeanor or a 

first offense under paragraphs 2-3 of Article 328, 

which may entail exemption from criminal liability 

under paragraph 1 of Article 65 of the Criminal 

Code. . This is due to the fact that a person who 

has committed a crime under Article 328 of the 

Criminal Code for the first time is considered truly 

repentant and may be exempted from criminal lia-

bility, taking into account his guilt and reparation 

for the damage caused. the crime. In addition, 

there is a possibility of exemption from criminal 

liability subject to the requirements of the proce-

dural agreement under Article 67 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan. 

 
REFERENCES 

1. Agibaev A.N. Criminal law: Special part: textbook. Almaty: Seven Charters, 2015. 608 p. 

2. Constitution of the Republic of Kazakhstan. The Constitution was adopted in a republican 

referendum on August 30, 1995 (amended on March 23, 2019). – URL:http://adilet.zan.kz/ 

kaz/docs/K950001000_. 

3. Environmental Code of the Republic of Kazakhstan No. 212 dated January 9, 2007 (amended 

on May 30, 2020). – URL:http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K070000212_. 

 

 

УДК 343.1 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ЗАСОРЕНИЕ ИЛИ ИСТОЩЕНИЕ ВОД 
 

КОНЫСБЕКОВА Макпал Рымкуловна 

магистр юридических наук, преподаватель-лектор 

Жетысуский университет им. И. Жансугурова 

г. Талдыкорган, Казахстан 
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на право пользования земли, недрами, добычи полезных ископаемых. Изучение научной литературы и пра-

воприменительная практика показывают, что безлицензионная добыча полезных ископаемых квалифици-

руется в одних случаях как незаконное предпринимательство, в других – как нарушение правил охраны и 

использования недр, в третьих – как кража. 

Ключевые слова: право, экология, вода, загрязнение, сбросы, правонарушение, ответственность, наказа-

ние, эффективность, ущерб. 

 

 

 

 
 

 



2024 ОБЩЕСТВО, № 1(32) 

 

88 

UDC 343.2 

 

FEATURES OF CRIMINAL LEGISLATION AIMED  

AT COMBATING ENVIRONMENTAL CRIMES 
 

ZHAKUPOVA Gulim Abdoldayevna 

Master of Law, Senior Lecturer 

Zhetysu University named after I. Zhansugurov 

Taldykorgan, Kazakhstan 

 
 

In a scientific article examines the sources of protection from environmental criminal offenses, regulation of 

environmental relations, related features of criminal law, criminal law norms that protect environmental re-

lations, each of which is considered individually. 

Keywords: environment, corpus delicti, environmental crime, legal entities. 

 

 

s the main source of protection against en-

vironmental criminal offenses, we call the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

No. 226-V of the law of the Republic of Kazakh-

stan dated July 3, 2014. Criminal law has charac-

teristic features: 

1) it is based on the Constitution of the Repub-

lic of Kazakhstan and generally recognized prin-

ciples and norms of international law; 

2) in case of contradictions in the laws in the 

protection against environmental criminal offen-

ses, the provisions of the Constitution are applied;  

3) norms recognized as unconstitutional that 

infringe on the rights and freedoms, legitimate 

interests of a person and a citizen;  

4) international treaties ratified by the Republic 

of Kazakhstan regulating environmental relations 

have priority over the National Criminal Law;  

5) other laws providing for criminal liability 

are subject to application only after they are in-

cluded in the Criminal Code;  

6) normative resolutions of the Constitutional 

Council and the Supreme Court of the Republic 

of Kazakhstan are an integral part of the crimi-

nal law [3, p. 12].  

The norms of Chapter 13 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan as the main 

source of protection against environmental 

criminal offenses perform several functions: 

 insurance, that is, insures against the com-

mission of an environmental offense by the pos-

sibility of imposing on a person the types of 

penalties specified in the sanctions of articles 

324-343 for committing an act recognized as an 

environmental criminal offense. This feature 

allows you to carry out three-way activities 

simultaneously: 

a) prevention of an environmental criminal 

offense-prevents an environmental criminal of-

fense by prohibiting it under threat of punish-

ment;  

b) environmental education-educational impact 

through early insurance of a person from com-

mitting an environmental criminal offense;  

b) protection from environmental criminal of-

fense – protection of environmental public rela-

tions by educating a person to strictly comply with 

the requirements of environmental legislation. 

 regulation in the event of criminal legal rela-

tions related to the commission of an environmen-

tal crime, regulates relations between its subjects, 

restores justice and encourages people to uncom-

promisingly fight against environmental crime.  

The criminality of the act and its punisha-

bility are determined by the criminal law in 

force at the time of the commission of the 

criminal offense. The current criminal law is a 

criminal law that has entered into force in 

accordance with the established procedure, has 

not been canceled or terminated by another law, 

has not been changed. The above-mentioned 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

was adopted by the Parliament of the Republic 

of Kazakhstan on July 3, 2014 and entered into 

force on January 1, 2015 in accordance with 

paragraph 1 of Article 467 of this Code . In 

A 
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accordance with article 6 of the Criminal Code 

of the Republic of Kazakhstan, it is provided 

that the action has the retroactive effect of a law 

that eliminates crime or punishability, mitigates 

responsibility or punishment, or otherwise 

improves the situation of a person who has 

committed an environmental criminal offense. 

This applies to persons who committed an act 

recognized as a criminal offense before the law 

was put into effect, as well as persons who are 

serving a sentence, have served a sentence, but 

have a criminal record. An individual who has 

committed an environmental criminal offense on 

the territory of the Republic of Kazakhstan 

(regardless of the presence of a citizen of the 

Republic of Kazakhstan, a foreign citizen, or a 

stateless person) is liable in accordance with the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 

An environmental criminal offense initiated, 

continued or ended on the territory of the 

Republic of Kazakhstan is recognized as 

committed on the territory of Kazakhstan. The 

territory of the Republic of Kazakhstan includes 

the land and its subsoil, air space, and water 

space defined by the state border. Also, a person 

who has committed an environmental criminal 

offense on the territory of a vessel registered in a 

water or air port of the Republic of Kazakhstan, 

located outside the territory of our state, in open 

air or water space, is held liable under the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 

unless otherwise provided by international 

treaties recognized by Kazakhstan [4, p. 32]. 

The above-mentioned Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan states that the criminal 

liability of diplomatic representatives of foreign 

States and other persons enjoying immunity is 

resolved in accordance with the norms of 

international law. 

According to the content, norms on environ-

mental criminal offenses can be divided into the 

following types: 

1. Declarative norms – contain provisions of 

a programmatic nature that define the functions 

and tasks of regulating specific relations. A 

declarative norm is a legal structure whose 

content contains the goals (ideas) set for it. For 

example, paragraph 1 of Article 2 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

states that « the objectives of this code are: 

rights, freedoms and legitimate interests of a 

person and citizen, property, rights and 

legitimate interests of organizations, public 

order and security, and the environment, 

Protection of the Constitution and territorial 

integrity of the Republic of Kazakhstan, legally 

protected interests of society and the state from 

socially dangerous encroachments, preservation 

of peace and security of humanity, as well as 

prevention of criminal offenses.»it shows. 

According to this, one of the goals of the 

country's criminal legislation is to protect 

against environmental criminal offenses. That is, 

the criminal law sets us the task of preventing, 

preventing and thereby protecting the rights and 

legitimate interests of people to a favorable 

environment, regulating relations in the event of 

an offense. It should be noted that such norms 

are of a constituent nature. For example, Article 

31 of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan states that «the state aims to protect 

the environment favorable to human life and 

health». According to its legal nature, this norm 

is a declarative norm. It is not difficult to see 

from the norm that it is dedicated to 

environmental protection issues. At the same 

time, if we reveal its content, it means an 

effective and rational use of natural resources, 

that is, rational use, which means satisfying the 

interests of today's humanity, protecting the 

interests of future generations, considering the 

environment not only as a necessary resource, 

but also as the core of human life. Having put 

forward such ideals in the Basic Law, we have 

adopted a number of normative legal acts aimed 

at regulating public relations in the field of the 

environment on its basis [5, p. 22]. 

2. Defining (defining) norms – a definition of 

certain legal phenomena and categories. For 

example, paragraph 1 of Article 327 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

indicates «violation of Veterinary rules that led to 

the spread of epizootics or other serious 

consequences». The concept of «grave harm» here 

gives paragraph 4 of Article 3 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan, according to 

which «4) grave consequences – the following 

consequences in cases not specified as signs of a 

criminal offense provided for by this Code: death 

of a person; death of two or more persons; suicide 
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of the victim or his relatives (relatives); causing 

serious harm to health; causing serious harm to the 

health of two or more persons; mass illness, 

infection, radiation or poisoning of people; 

deterioration of the health of the population and 

the environment; the occurrence of a man-made or 

environmental disaster, an environmental emer-

gency; causing major or particularly major da-

mage; abandonment of tasks assigned by the high 

command; a threat to the security of the state, a 

disaster or accident; a prolonged decrease in the 

level of combat readiness and combat capability 

of military units and subdivisions; abandonment 

of combat tasks; failure of military equipment; 

other consequences indicating the severity of the 

damage caused;». Accordingly, we call this norm 

the definitive norm, which defines grave conse-

quences. Since most of the norms on environ-

mental criminal offenses provided for in the 

Criminal Code refer to definitions in other laws in 

the field of the environment, it is often possible to 

encounter such definitive norms when working 

with them [1, p. 55]. 

3. Reward norms – this encourages them to take 

certain actions by mitigating their punishment. 

«Thus, a person brought to justice under Article 

341 of the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan «« destruction or damage of forests «« 

in case of voluntary compensation for property 

damage caused by a criminal offense or restoration 

of damage, he is not subject to imprisonment.» In 

accordance with this, subparagraph 1) of 

Paragraph 1 of Article 55 of the Criminal Code of 

the Republic of Kazakhstan encourages a person to 

compensate for the damage caused and encourages 

the person who committed it with the appointment 

of a milder form of punishment. 

4. Regulatory norms – regulate relations 

between its subjects in the event of a criminal 

legal relationship in connection with the 

commission of an environmental criminal offense, 

restore justice. The features of regulatory norms 

should be understood as the power-domineering 

nature. That is, in the event of an environmental 

criminal offense, the relations between the 

subjects are regulated by the norms of the 

Criminal Procedure Code of the Republic of 

Kazakhstan. However, in this case, the imposition 

of punishment is carried out taking into account 

the norms provided for in Chapter 13 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, as 

well as in the general part. 

5. The protection standards provide – for 

measures of state coercion applied for violation 

of legal prohibitions. In addition, these norms 

consider the state and procedure for exemption 

from criminal liability and punishment. For 

example, in accordance with article 71 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, a 

person is released from criminal liability due to 

the expiration of the statute of limitations.  

Both regulatory norms and protective norms 

are aimed at implementing the two functions of 

law, such as regulation and protection. 

Depending on the method of legal regulation, 

the norms are divided into dispositive and 

imperative. However, almost all norms of an 

environmental criminal offense are mandatory 

norms. Imperative norms are norms that have a 

rigid, power-representative character, requiring 

that the established limits of behavior are not 

exceeded [2, p. 28]. 

The structure of the norms of environmental 

criminal offenses consists only of 2 elements of 

the structure of the legal norm, such as 

disposition and sanction. 

The dispositions of the norms of environmental 

criminal offenses are descriptive (descriptive) and 

blank dispositions. Descriptive (descriptive) 

disposition describes actions (actions or omissions) 

that are recognized as environmental criminal 

offenses. For example, in Article 336 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

«violation of the rules for the protection of fish 

stocks» – «violation of the rules for the protection 

of fish stocks in the construction of bridges, dams, 

the implementation of explosive or other works, 

the operation of water intake structures or pumping 

mechanisms, if these actions have led or may lead 

to the mass death of fish or other aquatic animals». 

The explosive norm also refers to regulations, laws 

that establish the procedure for the construction of 

a bridge, dam, explosion in water, dam or 

operation of pumping mechanisms. Therefore, the 

norms of environmental criminal offenses almost 

all consist of blank dispositions. That is, these 

criminal offenses encroach on public relations in 

the field of the environment protected by criminal 

law, and these relations, in turn, are regulated by 

other laws and bylaws. Therefore, when 
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differentiating the composition of environmental 

criminal offenses, it is differentiated with reference 

to the laws regulating public relations in the field 

of the environment. 

The sanction of the norms of an environmental 

criminal offense is relatively definite and 

alternative (alternative). In relatively-defined 

sanctions, only one type of punishment is 

specified, and its minimum and maximum limits 

are determined. Thus, part 3 of Article 343 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

establishes a penalty of imprisonment for a term 

of two to seven years. The penalty provided for 

here is defined as imprisonment, the minimum 

limit of which is two years, the upper limit is 

seven years. An alternative (alternative) sanction 

provides for several types of punishment 

imposed on public relations protected by criminal 

law for committing an encroachment on certain 

socially dangerous, guilty actions (Action or 

inaction). For example, it is under Part 1 of 

Article 343 of the Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan that such types of punishment as a 

fine, correctional labor, community service, and 

arrest are provided for committing a criminal 

offense. The judge appoints one of these 

punishments taking into account the nature and 

degree of public danger of the committed criminal 

offense, the circumstances of its commission and 

the characteristics of the guilty person. 
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В статье рассматривается вопросы посвященные складской логистике, как один из элементов вли-
яющий на эффективность деятельности организации и свидетельствующий о эффективной управ-
ленческой политике автотранспортных предприятий. Для решения комплексных проблем предприя-
тий, связанных с логистическими процессами в цепях поставок, формируются складские запасы, 
позволяющие избежать долгих простоев. Оптимизация складской логистики позволит избежать 
нецелесообразности расходования финансовых средств предприятия и простоев автотранспорта.  
Ключевые слова: складская логистика, запасы, товарно-материальные ценности, логистические за-
траты, экономический эффект от сокращения логистических затрат. 
 

 
 экономической литературе под запасом 
понимают товарно-материальные цен-

ности, ожидающие потребления. Практиче-
ски все предприятия имеют запасы, требую-
щие внимательного контроля и распределе-
ния в производственных целях. Запас позво-
ляет выполнить требования потребителя и 
оптимальные условия поставщика [1]. 

Основную долю в переменных затратах в 
ООО «ТЭКСИБ» составляют материальные 
затраты, в данную категорию входят затраты 
на запасные части и горюче-смазочные мате-
риалы, которые составили 51% в 2022 г., 50% – 
2021 и 46% – 2020 [3]. Основную долю запа-
сов на складе занимают запасные части и 
смазочные материалы. Несмотря на то, что 
сегодня возможность сокращения складских 
запасов велика, данная компания не плани-
рует сокращения объемов склада, так как, 
это позволяет оперативно обслуживать авто-
транспортные средства, и как следствие, со-
кращение времени простоев. Таким образом, 
перед организацией стоит вопрос оптималь-
ного использования склада. 

Для определения параметров системы 
управления материальными запасами и рас-

чета планируемого запаса возьмем подход 
А.П. Долгова – расчета параметров системы 
управления материальными запасами на осно-
ве фактических данных за предыдущие перио-
ды. Запасы пополняются не до постоянного 
максимального желательного уровня, а до 
планируемого. Постоянный уровень остается 
неизменным в течение длительного времени 
(года), а планируемый уровень позволяет 
учитывать объемы потребления за предыду-
щие периоды и изменяется ежемесячно [3]. 

Интервал времени между заказами не по-
стоянная величина, рассчитывается время 
возобновления заказа, который равен ин-
тервалу времени между началом потребле-
ния поступившего запаса и оформлением 
очередного заказа. 

Формула Уилсона [4] в системе не исполь-
зуется в связи с необходимостью расчета по-
казателей содержания единицы запаса и сто-
имости выдачи (выполнения) заказа. Содер-
жание единицы запаса может принимать 
значения от 12 до 37% от стоимости запасов, 
а статьи затрат на стоимость выдачи (выпол-
нения) заказа могут включать различные 
элементы, что также при расчете оптималь-

В 
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ного размера заказа может дать неточный 
показатель для расчетов. 

Общий вывод о соответствии этих пара-
метров можно сделать следующий: 

 при низких затратах выполнения заказа – 
меньше оптимальный размер заказа и боль-
ше количество поставок; 

 при больших затратах выполнения заказа 
– больше оптимальный размер заказа и 
меньше количество поставок; 

 при низких затратах на хранение – боль-
ше оптимальный размер заказа и меньше ко-
личество поставок; 

 при больших затратах на хранение – 
меньше оптимальный размер заказа и боль-
ше количество поставок. 

Таким образом, применяя при расчете 
данные показатели, оптимальный размер за-
каза и количество поставок в году может 
существенно различаться, в случае неболь-
ших и минимальных отклонениях в расчет-
ных параметрах. Тем самым найти опти-
мальное (рациональное), единство точное 
соответствие этих двух параметров является 

сложным и спорным в связи, с большой раз-
ницей в получаемых результатах при мини-
мальных отклонениях. 

Загруженность складских площадей и объ-
емов, неравномерность загрузки склада, зани-
жение оборачиваемости запасов и увеличение 
среднего срока их хранения приводит к необ-
ходимости увеличения складских площадей, и, 
как следствие, к росту логистических затрат на 
складирование и содержание запасов. Для 
определения резерва их сокращения, при при-
менении эффективной системы управления 
запасами, необходимо рассчитать величину 
данных затрат, приходящихся на единицу 
складской площади. После чего определить, 
сколько бы составляли  расходы по содержа-
нию запасов в случае оптимального использо-
вания складских помещений и, сопоставив их 
с реальной величиной, определить возможный 
резерв их сокращения.  

Расчет логистических затрат по хранению и 
содержанию запасов, приходящихся на едини-
цу складской площади и возможного резерва 
их сокращения, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
РЕЗЕРВ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАПАСОВ В СЛУЧАЕ  
ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, тыс. руб. 

 
Показатель Величина показателя 

1. Содержание персонала  185 772 
1.1. Заработная плата персонала 136 873 
1.2. СФР 48 727 
2. Содержание зданий и  сооружений 68 625,1 
2.1. Амортизация 26 379 
2.2. Аренда зданий и сооружений 3 528 
2.3. Ремонт зданий и сооружений 9 762 
2.4. Электроэнергия 5 252,1 
2.5. Отопление 8 106,05 
2.6. Вода, стоки 77,05 
2.7. Охрана объектов 15 521,5 
3. Выплаты по ООС  55,0 

4.  Прочие вспомогательные материалы 1 292,4 

Итого затрат по хранению и содержанию запасов, тыс.руб. 255 744,5 
Объем площади, занятой под хранение МТР, м2 81 142 
Величина затрат, приходящихся на единицу полезной площади склада, 
тыс. руб. / м2 

3,15 

Объем площади под хранение согласно нормативному коэффициенту 
использования складской площади, м2  

69 313,5 

Величина затрат по хранению и содержанию запасов при оптимальном 
использовании складских площадей, тыс. руб. 

218 337,5 

Экономическая эффективность при сокращении логистических затрат, 
тыс. руб. 

37 407 
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Объем площади, занятой под хранение 
МТР, м

2 
= 81 142 м

2 
 

Величина затрат, приходящихся на едини-
цу полезной площади склада, тыс. руб/м

2 
= 

Итого затрат по хранению и содержанию за-
пасов, тыс. р. / Объем площади, занятой под 
хранение МТР, м

2  

255 744,5 / 81 142 = 3,15 тыс. руб./м
2 

Величина затрат по хранению и содержа-
нию запасов при оптимальном использова-
нии складских площадей, тыс. руб. = Объем 
площади под хранение согласно норматив-
ному коэффициенту использования склад-
ской площади, м

2
 * Величина затрат, прихо-

дящихся на единицу полезной площади 
склада, тыс. руб/м

2
 

69 313,5 * 3,15 = 218 337,5 тыс. руб. 
Экономическая эффективность при сокра-

щении логистических затрат, тыс. руб. = Итого 
затрат по хранению и содержанию запасов, 

тыс. руб. – Величина затрат по хранению и со-
держанию запасов при оптимальном исполь-
зовании складских площадей, тыс. руб. 

255 744,5 – 218 337,5 = 37 407 тыс. руб. 
Экономическая эффективность при со-

кращении логистических затрат составила 
37 407 тыс. руб. 

Таким образом: 
1. Оптимальный размер заказа и количе-

ство поставок в году может существенно 
различаться, тем самым найти оптимальное 
(рациональное), единство точное соответ-
ствие этих двух параметров является слож-
ным и спорным, в связи с большой разницей 
в получаемых результатах при минимальных 
отклонениях.  

2. Представленные расчеты показывают, что 
оптимальное использование складских поме-
щений позволят снизить логистические затра-
ты, за счет оптимального использования. 
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В современном мире происходящие изменения в экономике существенно повышают требования к управ-
лению развитием предприятий химической отрасли. В связи с этим, каждое предприятие стремится к 
долгосрочной устойчивости и целостности системы своего эффективного развития при достаточной 
гибкости управления и сбалансированности обозначенных стратегий становления. Предложенная ме-
тодика оценивания эффективности управления развитием промышленного предприятия направлена на 
улучшение его конкурентоспособности на рынке химической продукции. 
Ключевые слова: конфигурирование, предприятие, устойчивость, химическая промышленность, эконо-
мическая деятельность.  
 

 

онфигурирование систем управления раз-
витием предприятий химической отрасли 

является весьма актуальной в современном 
бизнес-мире. Изменчивость мировой экономи-
ки, быстрое развитие технологий, усиление 
конкуренции, а также изменения в требовани-
ях к экологической безопасности и стандартам 
качества делают необходимым эффективное 
управление и адаптацию предприятий хими-
ческой отрасли к переменам [1].  

Современные экономические условия тре-
буют от предприятий постоянных изменений 
и адаптаций для выживания и процветания. 
Адекватное управление развитием позволяет 
предприятиям химической промышленности 
быть конкурентоспособными. Как известно, 
внедрение новых технологий в производство 
химических товаров требует управления изме-
нениями бизнес-процессов для повышения 
эффективности и качества продукции. В то же 
время, строгие нормы экологической безопас-
ности в химической отрасли требуют от пред-
приятий создания систем управления, способ-
ных обеспечить соблюдение законодательства 
в этой области [3].  

Важно заметить, что операционные риски, 
финансовые аспекты и управление инвести-
циями в развитие – все эти аспекты требуют 
целенаправленного регулирования для обес-
печения финансовой стабильности и устой-
чивости предприятий химической промыш-

ленности. Поэтому, изучение и применение 
концепций конфигурирования систем управ-
ления развитием предприятий химической от-
расли становится ключевым фактором для 
успешной деятельности компаний в данном 
сегменте, где грамотное и системное управле-
ние квалифицированных специалистов позво-
лит им адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и оставаться конкурентоспособными 
на рынке промышленных товаров.  

Стоит отметить, что в многочисленных ис-
следованиях, касающихся развития промыш-
ленной отрасли, отечественными учеными 
(В.Н. Белкиным, П.П. Лутовиновым, В.В. Ок-
репиловым, А.В. Поздняковым, В.Д. Шапиро и 
др.) рассматривались актуальные вопросы ее 
эффективного управления, в то время, как за-
рубежные исследователи (Р. Акофф, Т. Бернс, 
Р. Лоуренс, К. Левин, М. Харрисон и др.) дела-
ли акцент на важность модернизации механиз-
мов развития предприятий в целом [2]. По их 
мнению, важным моментом в процессе разви-
тия промышленной отрасли выступает поэтап-
ный переход от последующей системы управ-
ления к новой, более качественной. Оценка ка-
чества управления развитием промышленного 
предприятия определяется сопоставлением ре-
альных показателей с установленными стан-
дартами или плановыми задачами.  

С целью обеспечения соответствующего 
уровня управления процессами данной от-

К 
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расли используется координирующая подси-
стема, учитывающая внешние воздействия 
на ее развитие и способная корректировать 
возникающие при этом отклонения для ком-
пенсации влияющих на нее факторов окру-
жающей среды. В связи с этим, возникает 
необходимость создания эффективной си-
стемы управления на промышленном пред-
приятии, включающей три типа процессов: 
а) высокие (соответствующие стратегическим 
компромиссам при высоких критериях управ-
ления), б) средние (компромиссы при средних 
целях) и в) низкие (расхождения при мини-
мальных критериях). Основной задачей такого 
управления выступает сохранение принципи-
альных характеристик управляющей системы. 
В связи с этим, механизм ее функционирова-
ния создается с целью увеличения разнообра-
зия в структуре предприятия и соответствия 
сложности объекта управления.  

Стабилизация структуры и функций меха-
низма управления промышленным предприя-
тием направлена на минимизацию дисбаланса 
обозначенных в нем задач с целью улучшения 
устойчивости и целостности системы эффек-
тивного развития данной отрасли производ-
ства. Исходя из этого, требуется разработка 
системы критериев оценки эффективности 
управления развитием промышленного пред-
приятия с учетом использования экономиче-
ской теории анализа результатов в коротком и 
долгосрочном периодах. Для вычисления по-
казателей эффективности развития предприя-
тия применяется отношение общих результа-
тов к издержкам. Снижение экономических 
потерь и времени задержки в принятии управ-
ленческих решений по реакции на изменения в 
окружающей среде и будет являться результа-
том эффективного управления промышленным 
предприятием. Имеющиеся издержки оцени-
ваются через ресурсы, затраченные на разра-
ботку и управление компонентами механизма, 
целью которых выступает минимизация по-
терь, несвоевременное реагирование системы 
управления на изменения внешних факторов. 
Высокая эффективность управления развитием 
предприятий способствует их приближению к 
уровню устойчивого развития. 

Для оценки эффективности системы управ-
ления развитием промышленного предприятия 
была предложена методика, на первом этапе 
реализации которой предусмотрено создание 

базы данных в виде анкеты с структурирован-
ной информацией, сгруппированной по разде-
лам, соответствующей функциям управления 
конкретной отраслью, применяемой в про-
цессах ее развития. Второй этап включал 
проведение экспертами анализа характери-
стик процессов, осуществляемых на пред-
приятии, с целью распределения максималь-
ных оценок альтернатив, отражающих стра-
тегическое направление развития промыш-
ленного объекта, помогая, тем самым, опреде-
лить тип процессов его усовершенствования, 
связанного с функциями эффективного управ-
ления. Третий этап заключался в прогнозиро-
вании экспертами приоритетных характери-
стик развития промышленного предприятия, 
основыванном на ожиданиях идеального бу-
дущего его состояния через три-пять лет после 
начальной оценки. Благодаря проведению 
сравнения фактических и прогнозируемых 
оценок, возможно выявление резервов и 
направлений по улучшению качества управле-
ния развитием промышленного предприятия с 
использованием соответствующих методов. 

Важно отметить, что основная цель созда-
ния системы регулирования развитием про-
мышленного предприятия заключается в фор-
мировании стратегии антикризисного его 
управления, направленной на повышение цен-
ности данной отрасли, где руководитель наце-
лен на преодоление снижения ее стоимости.  

Ключевыми задачами, от завершения кото-
рых зависит стабильность промышленного 
предприятия, являются: восстановление фи-
нансовой стойкости, улучшение ликвидности, 
сокращение издержек, улучшение его финан-
сово-экономических и производственных пока-
зателей. При реализации стратегии антикри-
зисного управления стоимость предприятия 
рассматривается как количественное отраже-
ние целей и направлений стратегического ро-
ста, а также как главный критерий эффектив-
ности принимаемых управленческих решений.  

Как известно, антикризисная стратегия раз-
вития промышленного предприятия базируется 
не только на анализе окружающей среды, вы-
явлении его основных конкурентных преиму-
ществ и компетенций, но и на построении все-
сторонней аналитической модели функциони-
рования производства с учетом динамических 
изменений как во внешней, так и во внутрен-
ней среде. Основная цель такой стратегии за-
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ключается в выявлении и развитии потенциала 
антикризисного функционирования, преодоле-
нии препятствий для роста на основе управле-
ния стоимостью промышленного предприятия. 

Исходя из вышесказанного, с целью раз-
работки антикризисной стратегии в контек-
сте системы управления развитием промыш-
ленного предприятия, предложено выполне-
ние следующих мероприятий: 

 проведение анализа внутренней и внеш-
ней среды промышленного предприятия с 
учетом применения методики экономической 
диагностики;  

 определение цели данного производства 
в соответствии с технологическими показа-
телями и результатами его деятельности;  

 обозначение стратегии организации, ис-
ходя из проведенного анализа и оценки воз-
действия внешних и внутренних факторов, 
выявленных ключевых проблем и возможно-

стей предприятия. Одним из факторов при 
выборе стратегии трансформации промыш-
ленного предприятия является расхождение 
между его текущей и потенциальной, после 
внедрения изменений, стоимостью. 

Таким образом, совершенствование эко-
номической системы, основанное на разви-
тии высокотехнологичных ресурсов в инду-
стрии, внедрении современных систем 
управления в промышленное производство и 
успешной интеграции инноваций в хозяй-
ственные процессы, способствует его эконо-
мическому росту, в то время, как активное 
участие промышленного предприятия, пред-
полагающее его технологическое обновле-
ние, создающее благоприятные условия для 
развития инновационной работы, экономии 
ресурсов и увеличения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции, приводит к эф-
фективному развитию экономики в целом. 
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ведение. В городской среде невозможно 

представить жизнь без предприятий 

общественного питания, поскольку они позво-

ляют людям быстро и недорого закрыть свою 

базовую потребность в еде. А для собственни-

ков таких мест важна не только растущая бла-

годарность потребителей их услуг, но и при-

быль, напрямую зависящая от эффективности 

работы предприятия. По мнению исследовате-

лей Т.Г. Быковской и А.В. Долговой, XXI в. 

эффективность рассматривается одним из кри-

териев конкурентоспособности предприятия 

[2; 3]. Такие исследователи, как М.А. Макси-

мова, О.С. Зыбин, А.И. Орлова, Е.П. Голубков 

говорят, что в сфере общественного питания на 

успешное развитие деятельности предприятий 

оказывают разные факторы: факторы внешней 

среды (политические, экономические, финан-

совые, социально-демографические, природ-

ные и др.) и факторы внутренней среды (орга-

низационные, производственные и др.) [5; 7]. 

Другие исследователи, например, О.А. Треть-

як, Р. Льюис, Н. Кано говорят о том, что в сфе-

ре услуг результативность деятельности 

напрямую зависит от удовлетворенности по-

требителей этими услугами [6; 11; 12]. Но так 

как предприятия малого бизнеса не обладают 

большими ресурсами для проведения мас-

штабных работ по оценке эффективности и 

конкурентоспособности, основываясь на ана-

лизе внутренних и внешних факторов, то про-

стым и удобным способом выявления специ-

фики функционирования конкретного пред-

приятия будет изучений мнения клиентов.   

В связи с этим задача нашей статьи: про-

анализировать потребительскую оценку ре-

сто-кафе «Хого» в Зеленоградске, выделить 

проблемы, влияющие на эффективность дея-

тельности и наметить пути их решения. 

Ресто-кафе «Хого» является одним из 

концептуальных представителей малых 

предприятий общественного питания. Его 

название, а также уникальный элемент заве-

дения отражены в китайском самоваре хого, 

в котором обед может приготовить и сам по-

сетитель, ощущая себя шеф-поваром. Одна 

из задач, которую ставит перед собой учре-

дитель ресторана, связана с повышением ка-

чества китайской еды, знакомством с куль-

турой Китая, а также с возможностью стать 

ее частью на некоторый промежуток време-

ни. Таким образом, ресто-кафе в основе сво-

В 
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ей работает на закрытие следующих потреб-

ностей потребителя:  

 базовая, опирающаяся на качество пред-
лагаемого меню; 

 эстетическая, подразумевающая уни-
кальный способ подачи блюд; 

 эмоциональная, вызывающая реакцию 
посетителя; 

 культурологическая, знакомящая с исто-
рией потребляемой кухни.  

Одним из простых способов, помогающих 
быстро определить проблемные зоны любого 
предприятия общественного питания, является 
просмотр и анализ отзывов на заведение. Кли-
енты могут оставлять обратную связь о заве-
дении в разных форматах: 

 эмоциональный отзыв, который не со-
держит конкретики, но наполнен яркой реак-
цией потребителя; 

 конкретный отзыв, в котором потреби-
тель может указать дату и время посещения, 
точно описать порядок блюд, описать вкусо-
вые свойства, приложить фото и др.; 

 смешанный отзыв, в котором сочетаются 

эмоции и конкретика; 

 сухой отзыв, в котором нет эмоций или 

точного описания, есть только констатация 

одного конкретного факта.  

Таким образом, конкретные и смешанные 

отзывы – идеальный инструмент для полного 

анализа потребительской оценки, поскольку 

они помогают увидеть картину работы пред-

приятия общественного питания с разных 

сторон: от качества блюд до обслуживания и 

других нюансов.  

Так, на портале «Яндекс. Карты» пользо-

ватель может оставить свой отзыв о заведе-

нии: поделиться впечатлениями о кухне и 

еде, о качестве обслуживания и персонале, а 

организация может на отзыв отреагировать 

(извиниться, принять к сведению, поблаго-

дарить или порадоваться). Кроме того, пор-

тал отражает статистику по основным крите-

риям выбора заведения, показывая процент 

положительных оценок [8]. 

 

 
 

Рисунок 1. Статистика на портале «Яндекс. Карты» 

 

Таким образом, совокупная оценка более 

80% соответствует критериям: еда, кухня, 

атмосфера. 70% положительных отзывов 

есть по критериям: чистота, кухня, обслужи-

вание. А на время ожидания и индивидуаль-

ным предпочтениям по некоторым позициям 

положительных оценок менее 65%. Данная 

статистика ясно показывает те проблемы и 

задачи, над которыми необходимо порабо-

тать владельцам ресторана, чтобы предприя-

тие работало максимально эффективно.  

Исходя из статистики, нужно сказать, что 

на уровень удовлетворенности потребителей 

влияют как материальные, так и нематери-

альные элементы услуги. К числу матери-

альных можно отнести видимые свойства 

кафе: вкус пищевых продуктов, разнообра-

зие меню, чистота, атрибуты пространства 

внешность и поведение обслуживающего 

персонала и др. К числу нематериальных 

элементов услуги можно отнести процесс и 

скорость обслуживания гостя (проявление 

заботы и индивидуального подхода). Анализ 

статистических отзывов «Яндекс. Карт» по-

казал, что в ресто-кафе «Хого» в первую 

очередь внимание уделяется предоставлению 

элементов материальных услуг. А относи-

тельно низкие оценки связаны с обслужива-

нием, то есть некачественным предоставле-

нием элементов нематериальных услуг. 
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Если соотнести полученные данные с ана-

лизом концептуальной составляющей кафе, 

то получаем следующий результат. Удовле-

творение базовой, эстетической, эмоциональ-

ной и культурной потребностей потребителя 

кафе основываются на предоставлении ему 

элементов материальных услуг: качества и 

вкуса предлагаемых блюд, необычной подаче, 

атрибутах декора в стилистике заведения, 

проведений церемоний, уникальном приго-

товлении и т. д. Но без нематериальных эле-

ментов, рассчитанных на удовлетворение 

культурной и эмоциональной потребностей, 

предыдущие факторы не будут оценены в 

полном объеме. Это связано со спецификой 

сферы общественного питания, в рамках ко-

торой есть высокая зависимость качества 

предоставления услуги от человеческого фак-

тора; невозможности отделить услугу от того, 

кто ее оказывает; а также от невозможности 

знакомства с услугой до ее потребления.  

В учебном пособии И.М. Алиева поясняет-

ся, что одним из способов повышения потре-

бительской оценки, а соответственно и эф-

фективности малого предприятия, является 

предоставление качественного сервиса. Сер-

вис – это последовательность действий пер-

сонала от встречи гостя до его ухода из заве-

дения: поведение, коммуникация, мимика, 

жесты, доброжелательность, оперативное ре-

агирование на запросы гостя – все это и есть 

та часть нематериальных услуг, на которую 

часто обращают внимание гости предприятий 

общественного питания. Особенно важно со-

здание индивидуальных стандартов и норма-

тивов сервиса для заведений, относящихся к 

малому бизнесу. Поскольку стандартизация 

сервиса и конкурентоспособное превосход-

ство заведения, благодаря уникальной кон-

цепции, – очень связанные вещи [1].   

 

Опираясь на анализ потребительской оцен-

ки, в ресто-кафе «Хого» необходимо уделить 

внимание повышению сервиса. В частности, 

обратить внимание на стандарты, соответ-

ствующим пользовательским запросам:  

 стандарт интерьера (форма персонала, 
обувь, стрижки, маникюр, макияж),  

 стандарт обслуживания гостей (сцена-
рий, конфликтные ситуации, работа с возра-
жениями, вежливость),  

 стандарт подачи блюд и напитков (правила 
выноса блюд и напитков, время подачи и т. д. 

Существенная доработка обслуживания в 

соответствии с нормативами, требованиями и 

рекомендациями стандартов сервиса пред-

определит эффективность малого предприятия 

«Хого», к которому есть потребительский ин-

терес, связанный с уникальной концепцией.  

Заключение. Для предприятий малого 

бизнеса в сфере общественного питания зна-

чимой составляющей эффективности, а со-

ответственно, и конкурентоспособности ста-

новится потребительская оценка. В совре-

менном мире для ее изучения не нужны до-

полнительные ресурсы, поскольку в сети ин-

тернет существуют различные сервисы, где 

пользователь может поделиться своим мне-

нием о заведении. Мнения пользователей 

бывают разные, но пользу для повышения 

эффективности работы приносят те, которые 

описывают конкретные претензии или поже-

лания. Анализ статистики конкретного пред-

приятия общественного питания показал, что 

современный потребитель обращает внима-

ние не только на характеристики конкретной 

услуги, но и на то, как эта услуга была ему 

оказана. В связи с этим одним из простых 

способов влияния на потребительскую оцен-

ку, а вместе с этим и на рост эффективности, 

становится повышение качества сервиса. 
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Данная статья посвящена вопросу необходимости отражения в системном бухгалтерском учете пред-

приятия расходов на охрану труда. Приведена типовая корреспонденция счетов по финансированию ме-

роприятий по охране труда, начислению и перечислению сумм задолженностей. Затрагиваются участки 

учета денежных средств, расчетов по налогам и сборам, расходов, доходов и финансовых результатов. 

Ключевые слова: охрана труда, бухгалтерский учет, расходы, производственный травматизм. 

 

 

опрос развития института охраны труда 

имеет глубокие исторические корни. 

Изучали проблему охраны труда, как прави-

ло, через анализ показателей промышленно-

го травматизма. Высокий уровень производ-

ственного травматизма являлся следствием 

процессов развития и интенсификации про-

изводства, а также отсутствия элементарных 

норм техники безопасности [3].  

И на сегодняшний день одной из главных 

на предприятиях остается проблема травма-

тизма работников, как следствия неэффек-

тивной постановки охраны труда. 
В начале ХХ в., в период становления си-

стем социального страхования и охраны труда, 
учет производственного травматизма, в основ-
ном, вели по дням недели и по характеру по-
вреждений [2]. В современных условиях хозяй-
ствования оформляют документально и анали-
зируют каждый несчастный случай на произ-
водстве. Актуальными являются не только про-
блема травматизма, но и вопрос учета расходов 
на его предупреждение. Кроме того, обязатель-
ного отражения в системе бухгалтерского учета 
требуют факты начисления и перечисления 
взносов, и суммы выплат.  

Между понятиями взносы на социальное 

страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний и 

расходы на охрану труда, нельзя ставить знак 

равенства. Второе – более обширное. Начисляя 

и перечисляя взносы в Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федера-

ции (далее – СФР) предприятие исполняет за-

конодательство (Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний: фе-

деральный закон от 22.07.1998 № 125-ФЗ), ко-

торое гарантирует работнику социальную за-

щиту в случае получения производственной 

травмы или приобретения профессионального 

заболевания. Операции отражают: 

Дт 20 (25,26) Кт 69. Расчеты с СФР по взно-

сам на страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний – начислены 

взносы на социальное страхование от несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний. 

Дт 69. Расчеты с СФР по взносам на страхо-

вание от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний Кт 51 – перечислены 

взносы на социальное страхование от несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний. 

Организация должна тратить на охрану тру-

да не менее 0,2% от суммы затрат на производ-

ство продукции, работ или услуг. Финансиро-

вание производится в соответствии с годо-

вым планом мероприятий, который должен 

быть подготовлен специалистом по охране 

труда и согласован с руководством организа-

ции (Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда: Трудо-

вой кодекс РФ. – Ст. 225 (по состоянию на          

1 марта 2023 г.)). Расходы на охрану труда на 

предприятии должны быть включены в со-

став прочих, в том числе на: 

 специальную оценку условий труда; 

 обучение по охране труда; 

 приобретение средств индивидуальной 

защиты; 

В 
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 проведение медосмотров; 

 обеспечение естественного и искусствен-

ного освещения на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода работников; 

 приобретение и монтаж установок (авто-

матов) для обеспечения работников питьевой 

водой, систем фильтрации (очистки) водо-

проводной воды; 

 приобретение молока и т. п. (Приказ Ми-

нистерства труда от 14.07.2021 № 467н). 

Кроме того, работодатель должен нести 

расходы, связанные с содержанием санитарно-

бытовых помещений, оснащать санитарные 

посты и медпункты для предрейсового медо-

смотра, находящиеся непосредственно на тер-

ритории организации, либо заключать догово-

ра с соответствующими поставщиками услуг. 

Финансирование вопросов охраны труда 

может осуществляться за счет чистой при-

были (по решению учредителей) Дт 84 Кт 76 

или включаться в текущие расходы с отнесе-

нием на счет затрат Дт 26 Кт 76.  

Организациям на компенсацию расходов 

на охрану труда при соблюдении определен-

ных условий выделяется 20% от уплаченных 

страховых взносов «на травматизм» за пред-

шествующий год. Это возмещение уменьша-

ет расходы на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. Если 

еще до получения разрешения на финанси-

рование от СФР организация несет расходы 

по сокращению травматизма и профессио-

нальных заболеваний, то получение средств 

целевого финансирования нужно сразу отра-

зить как увеличение прочих доходов и 

уменьшение задолженности перед СФР: 
Дт 76 Кт 91.1 – признан прочий доход в 

сумме фактически осуществленных расхо-
дов, направленных на финансирование пре-
дупредительных мер по сокращению травма-
тизма и профессиональных заболеваний. 

Дт 69. Расчеты с СФР по взносам на стра-

хование от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний Кт 76 – уменьшена за-

долженность перед СФР по взносам на стра-

хование от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний на сумму произведен-

ных расходов. 

Суммы, полученные от СФР в счет воз-

мещения расходов, произведенных организа-

цией, оформляют проводкой: 

Дт 51 Кт 69. Расчеты с СФР по взносам на 

страхование от несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний – получены 

деньги от СФР в счет возмещения расходов, 

произведенных организацией. 

После получения разрешения о финанси-

ровании за счет СФР полученная сумма от-

ражается: 

Дт 76 Кт 86 – получено разрешение на 

финансирование предупредительных мер за 

счет взносов на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

За счет полученного разрешения уменьша-

ются начисленные взносы «на травматизм»: 

Дт 69. Расчеты с СФР по взносам на стра-

хование от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний Кт 76 – уменьшена за-

долженность перед СФР по страховым взно-

сам на сумму произведенных расходов. 

В момент принятия к учету материально-

производственных запасов (например, приоб-

ретения средств индивидуальной защиты), 

осуществления других расходов, средства 

нужно списать со счета целевого финансиро-

вания и учесть, как доходы будущих периодов:  

Дт 86 Кт 98 – отражены в составе доходов 

будущих периодов средства, направленные 

на финансирование предупредительных мер. 

По мере передачи сотрудникам средств ин-

дивидуальной защиты, проведения обязатель-

ных медосмотров и т. п. суммы списываются: 

Дт 98 Кт 91.1 – признан прочий доход в 

сумме фактически осуществленных расхо-

дов, направленных на финансирование пре-

дупредительных мер по сокращению травма-

тизма и профессиональных заболеваний [1]. 

Операции по выплате возмещения постра-

давшим на производстве отражаются в систе-

ме бюджетного бухгалтерского учета СФР. 
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This article is devoted to the issue of the need to reflect labor protection costs in the company's system ac-

counting. The standard correspondence of accounts for the financing of labor protection measures, accrual 

and transfer of amounts owed is given. The participants in the accounting of funds, calculations of taxes and 

fees, expenses, income and financial results are affected. 
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