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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ДЕФИЦИТ МАГНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

Г. СЛЮДЯНКА 

Ручина Анастасия Борисовна 

студент, 
Иркутский государственный  
медицинский университет, 
РФ, г. Иркутск 

Шамбеева Арьяна Артуровна  

студент, 
Иркутский государственный  
медицинский университет, 
РФ, г. Иркутск 

Трускова Альбина Владимировна  

студент, 
Иркутский государственный  
медицинский университет, 
РФ, г. Иркутск 

Птичкина Оксана Ивановна  

научный руководитель 
канд. мед. наук, доцент, 
Иркутский государственный  
медицинский университет, 
РФ, г. Иркутск 
 

Введение. Магний является неотъемлемым элементом в функционировании многих фер-

ментативных реакций и физиологических процессов вместе с калием, натрием и кальцием [1]. 

Но, к сожалению, в современной диагностике основных неинфекционных заболеваний, уро-

вень магния является одним из упущенных звеньев. При этом недостаток магния играет суще-

ственную роль в развитии таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, сахарный диа-

бет 2 типа, ожирение, желчнокаменная болезнь и др. [2]. В свою очередь дефицит магния тесно 

связан с уровнем стресса, так как физическое и психическое напряжение приводит в повышен-

ному выведению магния из организма [3]. 

Цель исследования. Выявить дефицит магния в организме учащихся 11-х, 9-х и 7-х 

классов в зависимости от влияния на организм стрессовых факторов. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в форме анкетиро-

вания, в котором приняли участие 152 учащихся МБОУ СОШ №4 г. Слюдянки 7-х, 9-х и 11-х 

классов. Вопросы анкеты были посвящены оценке общего состояния респондентов, выявле-

нию факторов риска дефицита магния и основных жалоб, соответствующих этому состоянию. 
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Кроме того, в опроснике были учтены особенности стиля жизни и диеты. Обработка получен-

ных данных проводилась в соответствии с ключом к опроснику и расчётом риска дефицита 

магния. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования, в котором принимали 

участие 37,5% учащихся 7-го класса, 33,3% девятиклассников и 29,2% обучающихся в 11-ом 

классе, были получены следующие результаты. 

Среди детей 7-го класса большую долю составляли учащиеся с легким риском дефицита 

магния – 46,1%. Умеренный риск наблюдался у 26,9% респондентов. У 23,0% обучающихся 

имелся значительный риск, и лишь у 3,8% дефицит был маловероятен. 

Ученики с умеренным риском занимали ведущую позицию и составляли 43,5% из опро-

шенных девятиклассников. На втором месте со значением 34,8% располагается группа со зна-

чительным риском, а оставшиеся 21,7% имели легкий риск. 

Наибольшее количество людей, а именно 36,4% анкетированных, со значительным 

риском дефицита магния обучаются в 11-ом классе. Группа с умеренным риском и группа с 

легким риском включают в себя по 27,3% участников исследования. Также было отмечено, 

что для 4,5% одиннадцатиклассников дефицит маловероятен, так как они регулярно прини-

мают витаминно-минеральные комплексы и другие препараты с содержанием магния. 

Заключение. В результате проведенного исследования мы выявили, что имеется взаи-

мосвязь уровня стресса с содержанием магния в крови. Так у учащихся 9-х и 11-х классов на 

фоне тревожности по поводу подготовки к государственной итоговой аттестации риски дефи-

цита магния выше, чем у учащихся 7-х классов, которые не подвергаются подобному психо-

логическому стрессу. Помимо этого были сделаны выводы, что регулярное употребление ви-

таминно-минеральных комплексов с содержанием оксида магния, лечебной минеральной 

воды с повышенным содержанием магния и других источников этого макроэлемента оправ-

данно при стрессе, так как это имеет огромное значение для восполнения его дефицита и 

предотвращения различных заболеваний [3]. 

 

Список литературы: 

1. О.А. Громова. Дефицит магния как проблема современного питания у детей и подростков. 

Педиатрическая фармакология. 2014; 11 (1): 20–30. 

2. О.А. Громова, А.Г. Калачева, И.Ю. Торшин, У.Е. Грустливая, Н.В. Прозорова, Е.Ю. Его-

рова, Т.Р. Гришина, Т.Ю. Суханова, А.Ю. Белинская. О ДИАГНОСТИКЕ ДЕФИЦИТА 

магния. Часть 1. Архивъ внутренней медицины № 2(16) 2014. Стр. 5-10. 

3. Е.А. Тарасов, Д.В. Блинов, У.В. Зимовина, Е.А. Сандакова. Дефицит магния и стресс: во-

просы взаимосвязи, тесты для диагностики и подходы к терапии. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

АРХИВ 9, 2015. Стр. – 114-122. 
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РУБРИКА  

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ ГОРОДОВ 

Шатохин Михаил Витальевич 

магистрант  
кафедры международного туризма  
и гостиничного бизнеса, 
Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет, 
РФ, г. Белгород 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается концепция "Эволюция туристического 

пространства: культурные события и их влияние на экономическую динамику городов" иссле-

дует динамику развития городов в условиях современной культурной эволюции. Сосредота-

чивая внимание на влиянии культурных событий на туристическое пространство, также ана-

лизируется их роль в формировании экономической динамики городов. 

 

Ключевые слова: туризм, культура, события, экономика.  

 

Современный город – это живое органическое образование, которое стремительно раз-

вивается под влиянием различных факторов. Одним из ключевых компонентов его эволюции 

являются культурные события, которые играют важную роль в формировании туристического 

пространства и, следовательно, влияют на экономическую динамику городов.В современном 

мире туризм становится неотъемлемой частью экономики города. Культурные события, такие 

как фестивали, выставки и концерты, привлекают внимание туристов и создают уникальное 

туристическое пространство. Понимание влияния этих событий на экономику города стано-

вится крайне важным вопросом для его устойчивого развития. 

Современное туристическое пространство подвергается значительным изменениям под 

воздействием развития культурных событий и активного внедрения новых трендов. Культур-

ные события становятся неотъемлемой частью туристического опыта. Туристы все больше 

ориентируются на посещение фестивалей, выставок, музеев и театральных представлений. 

Это изменение в поведении туристов приводит к формированию новых туристических марш-

рутов и увеличению спроса на культурные объекты. С развитием технологий туристическое 

пространство становится более интерактивным. Виртуальные туры, мобильные приложения 

для самостоятельного гида, аудиогиды с использованием искусственного интеллекта – все это 

делает туристические объекты более доступными и увлекательными. Формирование темати-

ческих маршрутов становится одним из важных трендов. Туристы чаще выбирают путеше-

ствия с определенной тематикой – кулинарные туры, исследование истории и архитектуры, 

приобщение к искусству. Города активно создают инфраструктуру, соответствующую этим 

тематикам. Туристы все более обращают внимание на экологическую устойчивость мест 

назначения. Города внедряют экологические инициативы, развивают велосипедные дорожные 

сети, создают парки и зоны отдыха с учетом принципов экологии. Это формирует образ города 

как экологически чистого и устойчивого места для посещения. Образование туристических 

кластеров и сетей стимулирует развитие инфраструктуры. В рамках таких кластеров города 

объединяют свои ресурсы для создания целостного туристического продукта. Это позволяет 
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расширить предложение, создать дополнительные услуги и повысить конкурентоспособность. 

Города, открытые к культурному разнообразию, становятся популярными среди туристов. Фе-

стивали, посвященные разным культурам и традициям, позволяют создать атмосферу взаимо-

понимания и обмена опытом. Эволюция туристического пространства под воздействием куль-

турных событий свидетельствует о том, что формирование туристической инфраструктуры 

тесно связано с оригинальностью культурных и общественных инициатив. Города, способные 

интегрировать современные тенденции, создавая уникальные и интересные предложения для 

туристов, выходят в лидеры в мировом туристическом пространстве. Культурные события, 

такие как фестивали, выставки и концерты, являются мощным инструментом привлечения 

внимания туристов. Успешные кейсы городов по всему миру подчеркивают важность таких 

мероприятий в формировании туристического потока. Многие города добились выдающихся 

результатов, запуская фестивали, ориентированные на разные сферы культуры. Например, Фе-

стиваль Искусств в Эдинбурге превратил этот шотландский город в центр внимания для цени-

телей искусства со всего мира. Проведение подобных событий создает уникальную атмосферу 

и позволяет туристам погрузиться в местную культуру. Также города, активно инвестирую-

щие в культурные выставки и музеи, привлекают тех, кто стремится получить глубокие знания 

о истории и искусстве. Например, Лувр в Париже или Эрмитаж в Санкт-Петербурге стали не 

только символами городов, но и магнитами для культурных туристов. Успешные кейсы гово-

рят о том, что культурные события становятся не только развлечением для местных жителей, 

но и поводами, привлекающими туристов. Грамотное планирование, поддержка местных вла-

стей и творческий подход к организации культурных мероприятий могут сделать город замет-

ным игроком в мировом туристическом сообществе. Исследования показывают, что успешные 

культурные события приводят к заметному росту торговли и сервисных отраслей в городах. 

Например, по данным исследования в журнале "Economic Development Quarterly", фестивали 

и культурные события в городе Чикаго привели к увеличению объема розничных продаж на 

15% за год. Гостиничный сектор также получает значительные преимущества от культурных 

мероприятий. Исследование, проведенное Национальной ассоциацией гостиничной инду-

стрии США, показывает, что города, активно привлекающие туристов через культурные со-

бытия, имеют более высокую заселенность гостиниц и средний чек за проживание. Культур-

ные мероприятия стимулируют увеличение расходов туристов. Исследование World Travel & 

Tourism Council показывает, что туристы, привлеченные культурными событиями, имеют тен-

денцию тратить больше на развлечения, рестораны и покупку сувениров. Успешные культур-

ные события помогают городам привлекать инвестиции. Исследование McKinsey показывает, 

что города, вкладывающие в культурные проекты, часто становятся центрами для инвестиций, 

привлекая как местные, так и иностранные капиталы. Экономическое разнообразие, создавае-

мое культурными событиями, делает город более привлекательным для бизнеса. Исследова-

ние Oxford Economics демонстрирует, что вложения в культурные и креативные отрасли могут 

стать причиной для новых предприятий и предпринимателей. Культурные события оказывают 

комплексное положительное воздействие на экономику городов. Они стимулируют торговлю, 

развивают гостиничный бизнес, увеличивают расходы туристов и делают город более привле-

кательным для инвестиций и предпринимательства. Вложения в культурные проекты не 

только обогащают культурную жизнь города, но и создают мощный катализатор для его эко-

номического роста. Культурные события являются мощным инструментом для стимулирова-

ния локальной экономики. Заказ билетов, покупка сувениров, посещение местных ресторанов – 

все это приводит к внутренним финансовым потокам, способствуя развитию местных пред-

приятий. Экономическая активность, инициированная культурными событиями, поддержи-

вает рабочие места и бизнес в городе. Культурные события формируют образ устойчивого го-

рода, привлекая внимание не только туристов, но и потенциальных резидентов и 

предпринимателей. Уникальные и устойчивые мероприятия могут стать визитной карточкой 

города, укрепляя его репутацию как благоприятного места для проживания и ведения бизнеса. 

Культурные события влияют не только на туристическое пространство, но и на широкий 

спектр аспектов городской жизни. Их роль в формировании успешного и устойчивого 
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развития городов нельзя недооценивать. Это ключевой фактор, способствующий разносторон-

нему развитию, укреплению экономики, социальной структуры и образовательного потенци-

ала, Оптимальное использование культурных событий в стратегии. 
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Аннотация. В настоящее время эмоциональный интеллект играет огромную роль, ведь 

изучение данной темы, внедрение в общество, как и в целом внедрение психологической гра-

мотности, может значительно повысить уровень взаимоотношений между людьми. В данной 

статье мы рассмотрим понятие эмоционального интеллекта, его компоненты и значение для 

успешного общения. Будет затронута связь между эмоциональным интеллектом и насилием. 

Также будут представлены конкретные стратегии развития этого навыка и примеры его при-

менения в повседневной жизни. 

Abstract. Nowadays, emotional intelligence plays a huge role, because the study of this topic, 

the introduction of this topic into society, as well as in general the introduction of psychological 

literacy, can significantly improve the level of relationships between people. In this article we will 

consider the concept of emotional intelligence, its components and its importance for successful com-

munication. The relationship between emotional intelligence and violence will be touched upon. Spe-

cific strategies for developing this skill and examples of its application in everyday life will also be 

presented. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; взаимоотношения.  

Keywords: emotional intelligence; relationships. 

 

Понятие «эмоциональный интеллект» было впервые введено в 1990 г. Дж. Майером и П. 

Саловеем, которые описывали эмоциональный интеллект как разновидность социального ин-

теллекта, затрагивающую способность индивида отслеживать свои и чужие эмоции и чувства. 

Эмоциональный интеллект стал одной из самых важных и актуальных тем современно-

сти. В мире, где общение играет огромную роль, умение эффективно управлять своими эмо-

циями и понимать эмоциональное состояние других людей становится неотъемлемым навы-

ком для успешной жизни. 

Каждый день мы сталкиваемся с различными ситуациями, которые требуют нашей реак-

ции и взаимодействия с окружающими. Без достаточного уровня эмоционального интеллекта 

наши действия могут привести к конфликтам, непониманию и даже насилию. Однако, осо-

знанный контроль над своими эмоциями и способность чувствовать и понимать эмоции 
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других людей помогают создавать гармоничные отношения, предотвращать конфликты и 

уменьшить насилие в обществе. 

Эмоциональный интеллект является важным аспектом нашей личности, который играет 

ключевую роль в эффективном общении и сокращении насилия. Введение в этот концепт и 

его роль детально изучаются в психологии и социологии. Эмоциональный интеллект означает 

умение понимать, контролировать и эффективно выражать свои эмоции, а также правильно 

воспринимать и адекватно реагировать на эмоции других людей. Коммуникация, основанная 

на эмоциональном интеллекте, улучшает понимание и взаимодействие между людьми, спо-

собствуя гармоничным и здоровым отношениям. 

Одной из главных причин насилия является недостаток эмоционального интеллекта. 

Лица, неспособные эффективно управлять своими эмоциями или понимать эмоции других, 

склонны к агрессивному поведению и конфликтам.  

Стремление к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих является основой эмо-

ционального интеллекта. Эта способность помогает нам принимать рациональные решения и 

эмоциональные реакции в соответствии с нашими целями и ценностями. Развитие эмоцио-

нального интеллекта требует самосознания, образования и практики. Основные компоненты 

эмоционального интеллекта, такие как осознанность своих эмоций, умение контролировать 

их, понимание эмоций других людей и способность эффективно общаться, играют важную 

роль в общении и сокращении насилия. Осознанность своих эмоций помогает людям контро-

лировать свои реакции и избегать нежелательных последствий в общении. Умение контроли-

ровать свои эмоции позволяет устранить агрессию и насилие в общении, поскольку человек 

может эффективно реагировать на вызывающие его эмоции ситуации. Понимание эмоций дру-

гих людей способствует лучшему пониманию их мотивации и поведения, что снижает риск 

недопонимания и конфликтов. Способность эффективно общаться, включая умение выражать 

свои чувства и слушать других, содействует разрешению конфликтов и предотвращению 

насилия в общении. Все эти компоненты эмоционального интеллекта являются ключевыми 

факторами в формировании здоровых отношений и снижении насилия в обществе. 

Для развития этого навыка полезно использовать практические советы и упражнения: 

1. Позитивное отношение к себе. Самолюбование и принятие себя важны для развития 

эмоционального интеллекта. Постарайтесь каждый день сказать себе что-то хорошее и поло-

жительное. 

2. Управление эмоциями. Учите себя контролировать эмоции в стрессовых ситуациях. 

Попробуйте техники релаксации, например, глубокое дыхание или медитацию. 

3. Активное слушание. Важную роль играет умение слушать и понимать других людей. 

Важно быть внимательным и задавать вопросы, чтобы прояснить ситуацию. 

4. Эмпатия. Попытайтесь поставить себя на место других людей и понять их эмоции. 

Проявление эмпатии поможет вам улучшить взаимоотношения и снизить насилие в общении. 

5. Здоровое общение. Учите себя говорить четко и ясно. Избегайте пассивно-агрессив-

ного поведения и старайтесь выражать свои мысли и эмоции конструктивно. 

6. Развитие социальных навыков. Общение с разнообразными людьми и участие в груп-

повых занятиях помогут вам развить навыки эмоционального интеллекта 

Каждый может разозлиться – это легко; но разозлиться на того, на кого нужно и 

настолько, насколько нужно, и тогда, когда это нужно, и по той причине, по которой нужно, и 

так, как нужно, – это дано не каждому [1]. 

Ежедневно мы видим в СМИ новости о трагических случаях, о вспышках агрессии, нару-

шении личных границ и неконтролируемом гневе. Никто из нас не застрахован от стихийных 

эмоциональных всплесков и последствий. Число домашнего насилия возрастает, буллинг и 

травля в школах так же остается без должного внимания – и это лишь верхушка айсберга. Во 

всем мире растет число случаев депрессии, подростки приносят оружие в школу, а конфликты 

на дорогах выливаются в кровавые разборки. «Психологическое насилие», «дорожная ярость», 

«посттравматический стресс» – за прошедшее десятилетие все эти термины прочно укорени-

лись в нашем лексиконе [2]. 
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По статистике, в 57% случаев гибели детей до 12 лет виноватыми оказываются родители, 

отчимы или мачехи. Половина обвиняемых заявляют, что просто пытались дисциплинировать 

ребенка. Могло вывести из себя и спровоцировать избиение до смерти то, что ребенок мешал 

смотреть телевизор, плакал или пачкал пеленки [2]. 

Одной из важных функций эмоционального интеллекта является предотвращение наси-

лия. Несколько исследований подтверждают, что у людей с высоким эмоциональным интел-

лектом значительно меньше вероятность становиться насильниками или жертвами насилия. 

В последние десятилетия стало очевидно, что эмоциональный интеллект играет важную 

роль в нашей жизни. Это понятие, введенное психологом Даниэлем Гоуменом, относится к 

способности управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей. Он оказывает 

значительное влияние на наше поведение и общение с окружающими. Исследование, прове-

денное в школах Соединенных Штатов, показало, что программы по развитию эмоциональ-

ного интеллекта значительно сокращают количество случаев насилия среди школьников. Уче-

ники, прошедшие такие программы, стали более эмоционально развитыми, научились решать 

конфликты мирным путем и проявлять эмпатию к другим. 

В другом исследовании, проведенном среди заключенных, выяснилось, что низкий уро-

вень эмоционального интеллекта часто становится причиной агрессивного поведения. Люди, 

не умеющие эффективно управлять своими эмоциями, склонны к насилию, так как не могут 

контролировать свои реакции на стрессовые ситуации. 

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта является ключевым фактором в 

предотвращении насилия. Он помогает людям развить навыки эмпатии, саморегуляции и по-

нимания своих эмоций и эмоций других. Это в свою очередь способствует эффективному об-

щению, улучшает отношения и снижает вероятность возникновения насилия в обществе. 

Эмоциональный интеллект играет важную роль в создании гармоничного и безопасного 

общества. Благодаря развитию этого навыка, люди становятся способными эмоционально вос-

принимать и понимать друг друга, что является основой эффективного общения. Они умеют 

контролировать свои эмоции и правильно выражать их, не прибегая к насилию или агрессии. 

Повышение эмоциональной грамотности помогает предотвращать конфликты и насилие 

в обществе. Люди с развитым эмоциональным интеллектом лучше понимают чувства и по-

требности других, их переживания, что помогает разрешить конфликты мирным путем. Они 

умеют слушать и выражать понимание, что создает атмосферу взаимного доверия и уважения. 
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Аннотация. Сравнение пригодности служебных собак разных пород для поисково-спа-

сательной службы, на основании результата промеров волосяного покрова и выбор наиболее 

подходящей для данных работ породы. 

 

Ключевые слова: ПСС, ПСР; МЧС; МВД; МО РФ; ФСИН; служебная собака. 

 

Для поисково-спасательной работы (ПСР) нельзя выбрать любую породу собак, основы-

ваясь на установленных классификациях. Исходя из разделения по рабочим качествам и хо-

зяйственного использования собаки для выбора указано две группы: спортивно-служебные и 

служебные породы.  

При этом группа служебных собак сразу не подходит для ПСР, ввиду непригодности к 

участию в спортивных соревнованиях или совместному проживанию с человеком в доме в 

роли покладистого питомца. Подходящие для этой группы собаки отличаются проявлением 

усиленной агрессии к человеку и приспособлены для организации охранной деятельности.  

Из спортивно-служебной группы собак необходимо проанализировать и выбрать наибо-

лее подходящие породы, подходящие по физиологии и рабочим качествам для ПСР. Ведь в 

данной деятельности собакам постоянно придется выполнять задачи в условиях повышенной 

опасности, где им предстоит преодолевать лесную и горную местность, различные водоемы, 

работать в пещерах и подземных сооружениях, во время снежных или селевых обвалов, а 

также самостоятельно перемещаться в завалах и развалинах разнообразной городской или 

промышленной инфраструктуры. И нужно учитывать, что собаки должны справляться с раз-

личными погодно-климатическими условиями, будь то холодные зимние дни со снежной бу-

рей или знойные летние дни в засушливую погоду. 

Наиболее подходящими можно считать: Немецкую овчарку, Лабрадора, Бельгийскую 

овчарку. Территории, на которых ведется поиск пострадавших, могут быть самыми разнооб-

разными и занимать значительные площади, что требует от собаки соответствующей консти-

туции и физиологической особенности, чтобы выполнить поставленную задачу без собствен-

ного повреждения. Иначе промедление, которое будет затрачено на поиск и спасение уже 

служебной собаки, может стоить жизни для пострадавших людей. 
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Таблица 1. 

Промеры волосяного покрова 3х пород собак 

Промеры 

волосяного 

покрова 

Немецкая овчарка 
Бельгийская 

овчарка 
Лабрадор 

Средняя длина 

волос (мм) 

зима лето зима лето зима лето 

523 348 373 204 428 257 

      

 

Волосяной покров играет большую роль на способность собак переносить перепады вы-

соких и низких температур. По длине волос в летний период Бельгийская овчарка на 144 мм и 

Лабрадор на 95 мм, по сравнению с Немецкой овчаркой, имеют заметные результаты по 

наименьшей длине волос, что повышает эффективность терморегуляции в жаркую погоду. 

Немецкие овчарки летом будут быстрее уставать, требовать больше отдыха и дополнитель-

ного водопоя. 

При очевидном результате в плюс Немецким овчаркам в зимний период, за счет длинных 

волос, с Малинуа на 150 мм и с Лабрадорами на 95 мм, Бельгийские овчарки и Лабрадоры 

компенсируют данный факт большой густотой волос, что говорит о наличии двойного под-

шерстка. 

Но очевидным лидером по обоим периодам является Бельгийская овчарка, которая опе-

режает Лабрадора на 53 мм по наименьшей длине волос в летний период и не уступает в гу-

стоте для работы в зимнее время. 

Собака с защитой в виде шерсти с подшерстком, является более эффективной для поис-

ково-спасательной работы. Подшерсток спасает собаку от возможных повреждений природ-

ной средой и насекомых.  

У собак с длинной шерстью при работе в завалах, городской и пересеченной местности 

больше вариантов зацепиться или запутаться за колючую проволоку или кустарники, чем у 

представителей с умеренной длиной шерсти. 

При этом собаки с пухом, очесом и подвесом (Немецкие овчарки, Колли и т.п.) – не са-

мый удобный вариант (к ним пристает репей летом, а зимой на них образуются снежные ка-

тышки и комья). Шерсть короткая, но плотная и с подшерстком (Малинуа, Лабрадоры) – 

наиболее удобный вариант, не доставляющий неудобств собаке и не требующий особого 

ухода со стороны кинолога или владельца. 

Немецкая овчарка отлично зарекомендовала себя на протяжении многих десятилетий в 

патрульно-постовой и караульной службе (МО РФ, МВД, ФСИН и т.д). Для данной породы с 

длинным волосяным покровом и пуховой прослойкой этот вид службы подходит больше, т.к 

в холодное время при малой подвижности на посту, он позволяет собаке не замерзнуть и чув-

ствовать себя комфортно, а в жаркую погоду активность на постах минимальная и собака не 

сильно изнемогает от духоты. В поисково-спасательной службе собакам зачастую придется 

находится в активной работе, где излишний волосяной покров, например в летний период, 

приведет к нарушению ее терморегуляции, что негативно скажется на результате работы. 

Лабрадоры – это собаки добрые по натуре и исходя из особенностей данной породы, а 

именно ввиду отсутствия агрессии и пугливости, они больше подходят, как собаки-поводыри 

или подружейные собаки для охоты. 

Малинуа и Лабрадоры отлично подходят для поисково-спасательной службы, но на ос-

новании проведенных промеров мы определили лидером среди опытных пород собак, именно 

Бельгийскую овчарку. 

 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 26 (293), июль, 2024 г. 

15 

 

Список литературы: 

1. Сафин М. Собаки поисково-спасательной службы: сайт. – Москва, 2011 – URL: 

https://wolcha.ru/648-sobaki-poiskovo-spasatelnoy-sluzhby.html/ (дата обращения: 

10.05.2022). – Текст : электронный. 

2. Бикинеев P.P. Отбор по экстерьеру и рабочим качествам в служебном собаководстве // Аг-

рарная наука на современном этапе: Сбор. науч. тр. СПГАУ. – СПб., – 2005. – Текст : непо-

средственный. 

3. Волохо Е.С. Методы подготовки собак к поисково-спасательной службе: сайт. – Москва, 

2000 – URL: https://www.kinologdressirovka.ru/2021/05/25/поисково-спасательной-службе/ 

(дата обращения: 10.05.2022). – Текст : электронный. 

4. Юдина О.П. Анализ рабочих качеств служебных собак разного направления применения. / 

О.П. Юдина, Е.А. Тритенко, Л.Н. Андреева, А.С. Андросенко – Текст : непосредственный // 

Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. № 2. Мичуринск. 2017. – 

Текст : непосредственный. 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 26 (293), июль, 2024 г. 

16 

 

РУБРИКА  

«ЭКОНОМИКА» 

 

РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ «AS-IS» 

К «TO-BE» ПРОЦЕССАМ, И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Полухина Екатерина Дмитриевна 

студент 
Липецкого государственного  
технического университета,  
РФ, г. Липецк 

RISKS AND PROBLEMS ARISING IN THE TRANSITION FROM «AS-IS» 

TO «TO-BE» PROCESSES, AND WAYS TO MINIMIZE THEM 

Ekaterina Polukhina 

Student 
of Lipetsk State Technical University,  
Russia, Lipetsk 
 

Аннотация. Переход от существующих процессов («As-Is») к целевым («To-Be») про-

цессам является важным этапом в реинжиниринге бизнес-процессов и управлении изменени-

ями. Этот процесс сопровождается множеством рисков и проблем, которые могут негативно 

повлиять на успешность изменений. В статье рассматриваются основные проблемы, возника-

ющие при этом переходе, и предлагаются способы их минимизации. Основной целью статьи 

является информирование о возможных рисках и предоставление методов их предотвращения 

для успешного внедрения изменений в организационных процессах. 

Abstract. The transition from the current state of processes («As-Is») to the target state («To-

Be») is a critical stage in business process reengineering and change management. This process is 

accompanied by numerous risks and problems that can negatively impact the success of the changes. 

The article examines the main problems that arise during this transition and suggests ways to mini-

mize them. The main goal of the article is to inform about possible risks and provide methods to 

prevent them for the successful implementation of changes in organizational processes. 

 

Ключевые слова: переход, управление изменениями, процессы «As-Is», процессы "To-

Be", риски, минимизация рисков. 

Keywords: transition, change management, «As-Is» processes, «To-Be» processes, risks, risk 

minimization. 

 

Введение. Переход от существующих процессов ("As-Is") к целевым ("To-Be") представ-

ляет собой сложный и многогранный процесс, включающий изменения в организационных 

структурах, технологиях и методах работы. Этот процесс связан с многочисленными рисками 

и проблемами, которые могут существенно влиять на успех внедрения изменений. Понимание 

этих рисков и разработка эффективных методов их минимизации являются ключевыми фак-

торами для успешного выполнения перехода [1]. 

В процессе перехода необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы, 

которые могут влиять на организацию. Внутренние факторы включают в себя культуру ком-

пании, уровень подготовки сотрудников и готовность к изменениям. Внешние факторы могут 

включать изменения в законодательстве, экономическую ситуацию и конкуренцию на рынке. 
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Все эти элементы требуют тщательного анализа и планирования для минимизации негативных 

последствий и достижения поставленных целей. 

Полученные результаты. Основные риски и проблемы: 

1. Сопротивление изменениям. Одним из основных рисков при переходе к новым про-

цессам является сопротивление сотрудников, обусловленное страхом перед неизвестностью и 

утратой привычных методов работы.  

2. Недостаточная коммуникация. Недостаток информации о предстоящих изменениях 

может вызвать недопонимание и сопротивление среди сотрудников. Недостаточная коммуни-

кация увеличивает вероятность недовольства, что может негативно сказаться на успешности 

изменений [2]. 

3. Неподготовленность персонала. Переход к новым процессам требует новых знаний и 

навыков от сотрудников. Недостаточная подготовка может привести к снижению эффектив-

ности работы и увеличению числа ошибок, что негативно скажется на общей производитель-

ности  

4. Технические сложности. Внедрение новых технологий и систем может сопровож-

даться техническими проблемами, такими как несовместимость оборудования, ошибки в про-

граммном обеспечении и другие непредвиденные сложности. 

5. Повышенная нагрузка на сотрудников. В период изменений нагрузка на сотрудников 

может увеличиться из-за необходимости освоения новых процессов и систем, что может при-

вести к выгоранию и снижению мотивации. 

Способы минимизации рисков: 

1. Эффективное управление изменениями. Разработка четкого плана управления изме-

нениями, включающего этапы подготовки, реализации и закрепления изменений, помогает 

снизить уровень сопротивления и повысить готовность сотрудников к новым процессам [3]. 

2. Обучение и развитие персонала. Регулярное обучение и повышение квалификации со-

трудников помогают им адаптироваться к новым требованиям, что снижает количество оши-

бок и повышает общую эффективность работы [3]. 

3. Открытая и прозрачная коммуникация. Регулярное информирование сотрудников о 

целях, причинах и этапах изменений, а также учет их мнений и обратной связи помогают 

уменьшить уровень неопределенности и повысить доверие к руководству [2]. 

4. Пилотное тестирование. Проведение пилотных проектов и тестирование новых про-

цессов на небольших группах сотрудников позволяет выявить и устранить возможные про-

блемы до полного внедрения изменений. 

5. Постепенное внедрение. Поэтапный переход к новым процессам позволяет снизить 

нагрузку на сотрудников и системы в целом, а также быстрее реагировать на возникающие 

проблемы и корректировать план действий. 

Заключение. Переход от "As-Is" к "To-Be" процессам является сложным и многогран-

ным процессом, требующим тщательной подготовки и продуманного подхода. Успешная ре-

ализация изменений возможна только при условии учета всех возможных рисков и разработки 

эффективных методов их минимизации. Четкое управление изменениями, обучение и под-

держка сотрудников, а также открытая коммуникация являются ключевыми факторами, спо-

собствующими успешному переходу к новым процессам. 
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Экономическую безопасность хозяйствующего субъекта (предприятия, организации, 

фирмы) принято отождествлять с состоянием защищенности его жизненно важных интересов 

и наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов с целью обеспечения стабиль-

ности его функционирования и предотвращения возможных угроз. Экономическая безопас-

ность предприятия ориентирована на обеспечение устойчивости его развития посредством за-

щиты от негативного влияния дестабилизирующих факторов и угроз внешней и внутренней 

среды. Базовыми компонентами, характеризующими сущность экономической безопасности, 

выступает устойчивость хозяйственной системы и ее развитие. 

Мониторинг, анализ и оценка потенциала экономической безопасности осуществляются 

посредством построения, расчета и интерпретации соответствующей системы критериев и по-

казателей.  

В качестве примера исследуемых показателей можно привести объем и структуру про-

изводства, уровень финансового обеспечения и независимости, качество трудовых ресурсов и 

пр. Вся их совокупность служит источником формирования информационной базы для при-

нятия управленческих решений стратегического и оперативного характера, направленных на 

укрепление экономической безопасности хозяйственной системы и ее развитие. 

Объект исследования выступило Ямальское управление по организации общественного 

питания» Общества с ограниченной ответственность «Газпром питание» (далее – ЯУООП 

ООО «Газпром питание»). ООО «Газпром питание» является дочерней компанией ПАО «Газ-

пром» и представляет собой сеть корпоративных столовых, буфетов и баров и является един-

ственным поставщиком питания во все структуры и дочерние компании ПАО «Газпром» [1]. 

Для исследования был отобран ряд индикаторов экономической безопасности. По каж-

дому функциональному компоненту экономической безопасности разработаны критерии 

оценки, позволяющие охарактеризовать уровень безопасности на сегодняшний момент. 

В таблице 2 представлены показатели финансовой составляющей финансовой безопас-

ности и критерии их оценки. 

Таблица 2. 

Критерии оценки финансовой составляющей экономической безопасности  

ЯУООП ООО «Газпром питание» 

Показатели 
Норматив, 

рекомендация 
Оценка 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≤2 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 баллов 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

 

≤1 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 баллов 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
≤0,2 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 баллов 
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Показатели 
Норматив, 

рекомендация 
Оценка 

Коэффициент финансо-

вой независимости 

 

> 0,6 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 баллов 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

 

> 0,1 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 баллов 

Коэффициент маневрен-

ности 
0,2-0,5 

соответствует критерию – 1 балл; отклонение 

от критерия менее чем на 50% – 0,5 балла; 

иначе – 0 

баллов 

Рентабельность по 

чистой прибыли, % 
рост тенденция роста – 1 балл, нет – 0 баллов 

 

Критерии оценки кадровой составляющей в баллах представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Критерии оценки кадровой составляющей экономической безопасности  

ЯУООП ООО «Газпром питание» 

Показатели Норматив, рекомендация Оценка 

Структура 

персонала 

Средний возраст – 

не более 40 лет 

соответствует критерию – 1 балл; иначе 

0 баллов 

Квалификация – не менее 60% с 

высшим и среднепрофессиональ-

ным 

образованием 

соответствует критерию – 1 балл; от-

клонение от критерия менее чем на 50% 

– 0,5 балла; иначе – 0 баллов 

Обучение, повышение 

квалификации – не менее 50% 

коллектива ежегодно 

соответствует критерию – 1 балл; от-

клонение от критерия менее чем на 50% 

– 0,5 балла; иначе – 0 баллов 

Текучесть 

кадров 
≤20 

соответствует критерию – 1 балл; от-

клонение от критерия менее чем на 50% 

– 0,5 балла; иначе – 0 баллов 

 

Информационная составляющая может быть оценена экспертным путем, через опреде-

ление, насколько высока скорость реагирования организации на изменение факторов внешней 

и внутренней среды и насколько надежна система обеспечения безопасности информацион-

ных ресурсов предприятия. 

Эффективность функционирования собственной системы безопасности либо организа-

ции, оказывающей подобные услуги, также оценивается экспертным путем. 

Далее была проведена оценка уровня экономической безопасности на основе отобран-

ных индикаторов. 

Оценка финансовой составляющей представлена в таблице 4. 

Таким образом, можно констатировать, что финансовая составляющая экономической 

безопасности значительно улучшилась (за период 2021-2023 гг. уровень вырос с 14,3% да 

50,0% балла за счет улучшения ликвидности, а также за счет роста рентабельности). 
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Таблица 4. 

Оценка финансовой составляющей экономической безопасности  

ЯУООП «Газпром питание» за 2021-2023 гг. [1] 

Показатели 
Показатели 

Оценка критерия, 

баллы 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Коэффициент текущей ликвидности 1,304 1,1793 1,1634 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7638 0,7254 0,9093 0,5 0,5 1,0 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,0107 0,2602 0,7452 0,0 1,0 1,0 

Коэффициент финансовой незави-

симости 
0,243 0,159 0,1477 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
-0,1969 -0,212 -0,0566 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент маневренности -0,5124 -0,925 -0,309 0,0 0,0 0,0 

Рентабельность по чистой прибыли, 

% 
2,31 -1,35 1,49 0,0 0,0 1,0 

1. Общая оценка 1,0 2,0 3,5 

2 .Максимально возможная оценка 7,0 7,0 7,0 

З. Уровень (п.1/п.2*100%) 14,3 28,6 50,0 

 

Далее проведена оценка кадровой составляющей экономической безопасности ЯУООП 

«Газпром питание» за исследуемый период (таблица 5). 

Уровень кадровой составляющей экономической безопасности повысился за счет сни-

жения среднего возраста работников, и составил 75,0%. 

Не позволяют достичь максимального уровня следующие факторы: 

• обучения, повышения квалификации ежегодно проходят менее 30% персонала. 

Следует отметить, что средний возраст работников снизился в основном за счет рабочих, 

в то время как организации целесообразно привлекать молодых специалистов и руководите-

лей, поскольку они часто более энергичны, заинтересованы в карьере, амбициозны и более 

готовы к новациям, тем самым более эффективны в работе. 

Таблица 5. 

Оценка кадровой составляющей экономической безопасности  

ЯУООП «Газпром питание» за 2021-2023 гг. [1] 

Показатели 
Показатель 

Оценка критерия, 

баллы 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Структура пер-

сонала 

Средний возраст  41,2 40,8 39,3 0,0 0,0 1,0 

Квалификация  77,2 78,4 83,7 1,0 1,0 1,0 

Обучение, повышение 

квалификации  
28,4 29,1 23,4 0,5 0,5 0,0 

Текучесть 

кадров 
Текучесть кадров 8,6 8,8 8,3 1,0 1,0 1,0 

1. Общая оценка 2,5 2,5 3,0 

2. Максимально возможная оценка 4,0 4,0 4,0 

3. Уровень (п.1/п.2*100%) 62,5 62,5 75,0 
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Информационная составляющая находится на стабильном уровне, предприятие заказы-

вает маркетинговые исследования, регулярно проводит мониторинг рынка силами собствен-

ного маркетингового отдела; правовой отдел всегда в курсе новейшего законодательства.  

Силовая составляющая представлена службой экономической корпоративной защиты. В 

ЯУООП «Газпром питание» кадровый состав данной службы представлен профессионалами 

высокого класса – в основном бывшими работниками внутренних органов. 

Таким образом, уровень экономической безопасности предприятия можно охарактери-

зовать как средний. Руководству необходимо обратить внимание на финансовую и кадровую 

составляющие экономической безопасности. 

 

Список литературы: 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия экстремизма и терроризма, их сходства 

и различия, а также правовые аспекты их регулирования. Особое внимание уделено анализу 

международных и национальных правовых актов, касающихся борьбы с этими явлениями. 

Рассматриваются примеры из практики правоохранительных органов и судебных инстанций. 

В заключении предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства и прак-

тики борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Аbstract. The article discusses the concepts of extremism and terrorism, their similarities and 

differences, as well as the legal aspects of their regulation. Particular attention is paid to the analysis 

of international and national legal acts related to the fight against these phenomena. Examples from 

the practice of law enforcement agencies and courts are considered. In conclusion, recommendations 

are offered for improving legislation and practice in the fight against extremism and terrorism. 
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Экстремизм и терроризм являются одними из наиболее значимых угроз современной 

безопасности [10]. Несмотря на то, что эти понятия часто используются как синонимы, между 

ними существуют принципиальные различия. В данной статье мы рассмотрим соотношение 

понятий экстремизма и терроризма, их правовые аспекты и практическое применение этих 

понятий в борьбе с преступностью [4]. Экстремизм представляет собой идеологию и деятель-

ность, направленную на радикальные изменения в обществе, часто с использованием насиль-

ственных методов. Экстремизм может проявляться в различных формах: политической, рели-

гиозной, националистической и социальной [1]. На международном уровне борьба с 

экстремизмом регулируется рядом документов, таких как Резолюции Генеральной Ассамблеи 
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ООН и Совета Европы. В Российской Федерации правовая основа борьбы с экстремизмом за-

ложена в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности»[7]. 

Терроризм – это использование насилия или угрозы насилия для достижения политиче-

ских, религиозных или иных целей. Террористические акты направлены на запугивание насе-

ления и привлечение внимания к определённым идеям или требованиям[6]. 

Международное сообщество активно борется с терроризмом через такие организации, 

как ООН и Интерпол. В России борьба с терроризмом регламентируется Федеральным зако-

ном «О противодействии терроризму», а также рядом других нормативных актов [9]. 

Хотя экстремизм и терроризм имеют общие черты, такие как использование насилия и 

радикальные цели, между ними есть существенные различия. Экстремизм может не включать 

в себя акты насилия, тогда как терроризм всегда предполагает применение насилия. Кроме 

того, экстремизм может быть направлен на изменение общественного строя без конкретных 

политических требований, в то время как терроризм имеет чётко выраженные политические 

или идеологические цели [3]. Правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в раз-

граничении экстремистской и террористической деятельности. Например, участие в экстре-

мистской организации может не предусматривать участие в террористических актах, однако 

такие организации могут служить питательной средой для развития терроризма [8]. Судебные 

инстанции также играют важную роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Важно пра-

вильно квалифицировать деяния для определения меры ответственности. Ошибочная квали-

фикация может привести к неправомерному осуждению или наоборот – к избежанию ответ-

ственности [5]. Экстремизм и терроризм представляют собой серьёзные угрозы для общества. 

Их эффективное противодействие требует чёткого правового разграничения этих понятий и 

совершенствования законодательной базы. Необходимо также усилить международное со-

трудничество в борьбе с этими явлениями [2]. 
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Аннотация. В данной статье проанализирован принцип публичности уголовного про-

цесса и рассмотрена необходимость внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 
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Принципами уголовного судопроизводства являются исходные положения, определяю-

щие построение всех его стадий, форм и институтов и обеспечивающие реализацию его назна-

чения [1, с. 36]. Принципы уголовного судопроизводства действуют на всех стадиях уголов-

ного процесса, и, как и принципы любой отрасли российского права, имеют общеобязательное 

значение и законодательно закреплены. Российское уголовно-процессуальное законодатель-

ство действует на основе целостной системы принципов, закрепленных в Главе 2 УПК РФ:  

• Разумный срок уголовного судопроизводства 

• Законность при производстве по уголовному делу 

• Осуществление правосудия только судом 

• Независимость судей 

• Уважение чести и достоинства личности 

• Неприкосновенность личности 

• Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

• Неприкосновенность жилища 

• Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений 

• Презумпция невиновности 

• Состязательность сторон 

• Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

• Свобода оценки доказательств 

• Язык уголовного судопроизводства 

• Право на обжалование процессуальных действий и решений 

Необходимо отметить, что не менее важным принципом, не имеющим законодательного 

закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве, но признаваемым многими про-

цессуалистами и имеющим определяющее значение, является принцип публичности уголов-

ного процесса. Данный принцип является основополагающим и обеспечивает функциониро-

вание уголовно-процессуальной политики и гарантию защиты интересов личности, общества 

и государства. Основы принципа публичности содержатся в Конституции РФ, в частности, в 

ст. 2 указано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». В ст. 2 УК 

РФ среди задач Уголовного кодекса РФ указаны охрана прав и свобод человека и гражданина, 

общественного порядка и общественной безопасности, конституционного строя Российской 

Федерации. Под принципом публичности понимается обязанность государства в лице его 
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компетентных органов обеспечить каждому защиту от преступных посягательств [2]. Обязан-

ность обеспечить защиту от преступных посягательств находит свое отражение в ч. 2 ст. 21 

УПК РФ, в которой указано, что в каждом случае обнаружения признаков преступления про-

курор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ 

меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совер-

шении преступления. По общему правилу данная обязанность осуществляется уполномочен-

ными органами независимо от позиции и воли потерпевшего или других лиц. Принцип пуб-

личности реализуется как до стадии возбуждения уголовного дела при приеме и регистрации 

заявлений и сообщений о преступлении, так и на указанной стадии, при которой уполномо-

ченные органы обязаны возбудить уголовное дело при наличии признаков преступления неза-

висимо от воли потерпевшего и других лиц. 

Необходимо отметить, что законом также поддерживаются диспозитивные начала уго-

ловного процесса, в котором все еще сохраняются некоторые элементы публичности. В соот-

ветствии с российским законодательством уголовное преследование в зависимости от харак-

тера и тяжести совершенного преступления подразделяются на производства публичного, 

частно-публичного и частного обвинения. Уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116.1 УК 

РФ (побои), ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), считаются уголовными делами частного обвинения, 

возбуждаются по заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекра-

щению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Уголовные 

дела частно-публичного обвинения, перечисленные в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Несмотря на то, что произ-

водство по делам частного и частно-публичного обвинения основано на принципе диспози-

тивности, который выражается в свободе частных лиц распоряжаться принадлежащими им 

субъективными правами, обязанность осуществления расследования и разрешения уголовного 

дела все еще лежит на государстве в лице его компетентных органов. Таким образом, принцип 

публичности обеспечивает  

Принцип публичности гарантирует обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-

данина. Данный принцип имеет важное практическое значение, однако не нашел своего отра-

жения в уголовно-процессуальном законодательстве. Таким образом, закрепление принципа 

публичности уголовного процесса представляется необходимым для усовершенствования 

функционирования современного уголовного законодательства. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ одного из оснований прекращения уголов-

ного дела частного обвинения, а именно процесса примирения потерпевшего с обвиняемым. 

Рассмотрены полномочия судьи, осуществляемые им в процессе примирения сторон и воз-

можности их расширения.  
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Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 

115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116.1 (нанесение побоев ли-

цом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и ч. 1 ст. 128.1 

(клевета) УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе 

как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, и подлежат прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Таким образом, одним из оснований пре-

кращения производства по делу частного обвинения является достижение примирения потер-

певшего и обвиняемого. Примирение представляет собой юридический факт, то есть такое 

действие, с которым закон связывает возникновение или прекращение процессуальных отно-

шений, и характеризуется признаками добровольности, сознательности и взаимности [1, с. 3-5]. 

При осуществлении примирения сторонам предоставлены достаточно широкие возможности, 

поскольку законом не определены какие-либо условия и порядок осуществления процедуры 

примирения сторон. Единственным ограничением является указанное в ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

положение о том, что примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату 

для постановления приговора или вынесения решения по делу. 

Законом определены полномочия судьи, направленные на создание условий, в которых 

стороны смогут реализовать свои процессуальные права: мировой судья, согласно ч. 5 ст. 319 

УПК РФ, «разъясняет сторонам возможность примирения». Согласно ч. 6 ст. 319 УПК РФ, 

«Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья назначает рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании». В юридической литературе существуют различные 

точки зрения относительно вопроса о степени участия суда в возможном примирении сторон. 

И.М. Ибрагимов считает, что «мировые судьи должны быть правомочны не только информи-

ровать потерпевших и обвиняемых о правомерной возможности решить дело с миром, но да-

вать потерпевшему и обвиняемому соответствующие советы, консультации, рекомендации о 

правомерных способах предполагаемого их примирения, основываясь на принципах нрав-

ственности и добрых традиций российского общества» [2, с. 123].В. Хатуаева рассматривает 

действия судьи, направленные на примирение сторон, еще шире и включает в него следующие 

действия:  

1. «разъяснять сторонам соответствующее право; 

2. разбираться в причинах возникшего конфликта; 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 26 (293), июль, 2024 г. 

27 

 

3. убеждать потерпевшего и обвиняемого в разрешении спора на началах добровольно-

сти и обоюдного согласия» [3, с. 72]. 

Представляется, что в данном случае судья, на которого будет возложена обязанность 

предпринять какие-либо действия, направленные на примирение сторон, должен обладать со-

ответствующими знаниями и навыками, возможно, в психологической или конфликтологиче-

ской области. Кроме того, разбирательство в причинах конфликта может привести к тому, что 

действиям участников конфликта и имеющимся доказательствам будет дана предварительная 

оценка, что, в свою очередь, может оказать влияние на объективность, независимость и бес-

пристрастность судьи при вынесении судебного акта. При активном участии суда в процессе 

примирения сторон может возникнуть заинтересованность судьи в исходе дела, что является 

несовместимым с функцией разрешения уголовных дел, поскольку на суде лежит обязанность 

по вынесению законного, справедливого и обоснованного приговора. Кроме того, возложение 

данной обязанности на судью может значительно увеличить нагрузку на судебную систему, 

что неизбежно окажет негативное воздействие на эффективность правосудия. 

Процесс примирения сторон по уголовным делам частного обвинения предоставляет 

сторонам возможность урегулировать конфликт и прийти к мирному соглашению до вынесе-

ния судом судебного акта. Таким образом не допускается продолжение и развитие вражды 

между сторонами, вследствие чего общественная опасность посягательства отпадает, а вместе 

с ним отпадает и основание для назначения наказания как за общественно опасное деяние. В 

процессе примирения сторон полномочия судьи заключаются лишь в разъяснении сторонам 

возможности заключения примирительного соглашения, что исключает риск возникновения 

заинтересованности судьи в исходе дела, а также излишнюю нагрузку судей и работников ап-

парата судов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены полномочия прокурора в качестве субъекта до-
казывания в уголовном процессе на стадии собирания, проверки и оценки доказательств. Проана-
лизированы указанные в законе обязанности прокурора, относящиеся к процессу доказывания. 
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Доказывание в уголовном процессе является центральным элементом всего процесса су-
допроизводства и способом получения знания участниками уголовного судопроизводства об 
обстоятельствах, имевших место в действительности. В соответствии со ст. 85 УПК РФ дока-
зывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств и направлено на установление 

предусмотренных законом обстоятельств.  
Согласно ст. 86 УПК РФ, «собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства след-

ственных и иных процессуальных действий». Собирание доказательств представляет собой 
познавательную деятельность субъекта доказывания, при котором им воспринимается опре-
деленный объём информации, содержащий сведения, относящиеся к уголовному делу. Соби-

рание доказательств является одной из стадий процесса доказывания, содержание которой со-
ставляет обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение доказательств [1, С. 211]. Проверка 
доказательств реализуется путем анализа полученной информации, сопоставления получен-
ных доказательств с уже имеющимися данными, определения их источников. Оценка доказа-

тельств является завершающей стадией процесса доказывания, представляет собой логиче-
скую, мыслительную деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда, приводящую 
их к убеждению об относимости, допустимости, достоверности и достаточности всей их сово-

купности для разрешения уголовного дела [2, с. 91]. 
В соответствии со ст. 86 УПК РФ, субъектами собирания доказательств являются дозна-

ватель, следователь, прокурор и суд. Законом установлен исчерпывающий перечень способов 

собирания доказательств путем производства следственных и иных процессуальных действий. 
На досудебной стадии уголовного судопроизводства, в соответствии с Разделом VIII УПК РФ, 
к таким действиям относятся:  

1. Осмотр (ст. 176-178) 

2. Освидетельствование (ст. 179-180) 
3. Следственный эксперимент (ст. 181) 
4. Обыск (ст. 182, 184) 

5. Выемка (ст. 183) 
6. Наложение ареста на почтово-телеграфное отправление (ст. 185) 
7. Контроль и запись переговоров (ст. 186) 

8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (ст. 186.1) 

9. Допрос (ст. 187-191) 
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10. Очная ставка (ст. 192) 

11. Предъявление для опознания (ст. 193) 
12. Проверка показаний на месте (ст. 194) 
13. Судебная экспертиза (ст. 195-207) 
На стадии судебного производства, согласно Главе 37 УПК РФ, к судебному следствию 

относятся такие действия, как: 
1. Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта (ст. 275-282) 
2. Производство судебной экспертизы (ст. 283) 

3. Осмотр вещественных доказательств (ст. 284) 
4. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов (ст. 285) 
5. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду (ст. 286) 

6. Осмотр местности и помещения (ст. 287) 
7. Следственный эксперимент (ст. 288) 
8. Предъявление для опознания (ст. 289) 
9. Освидетельствование (ст. 290) 

Стоит отметить, что ни в одной из перечисленных статей не указаны полномочия проку-
рора при производстве следственных и иных процессуальных действий, хотя формально ст. 
86 УПК РФ он отнесен к числу субъектов собирания доказательств. Прокурор в уголовном 

процессе наделен полномочиями осуществлять надзор за деятельностью органов предвари-
тельного расследования, давать дознавателю указания о производстве процессуальных дей-
ствий, проверять законность и обоснованность решений следователя, а также иными полно-

мочиями, указанными в ст. 37 УПК РФ. При осуществлении надзора прокурор уполномочен 
проверять правильность квалификации действий обвиняемого и достаточность доказательств 
для принятия постановления, а в противном случае отменять незаконные постановления орга-
нов предварительного расследования. Все эти полномочия нельзя отнести к деятельности по 

собиранию доказательств. Законом не предусмотрено участие прокурора при производстве 
конкретного следственного и иного процессуального действия, путем которого и осуществля-
ется собирание доказательств.  

Проверка доказательств относится к деятельности прокурора только в той части, которая 
касается проверки правильности квалификации действий обвиняемого. Стадия оценки дока-
зательств также реализуется прокурором постольку, поскольку на нем лежит обязанность оце-
нить собранные органами предварительного расследования доказательства на предмет их до-

статочности для принятия постановления, а также право признать доказательство 
недопустимым в определенных законом случаях (ст. 88 УПК РФ).  

Таким образом, ст. 86 УПК РФ, регламентирующая стадию собирания доказательств, 

включает прокурора в качестве субъекта собирания доказательств, однако конкретные полно-
мочия прокурора по осуществлению следственных и иных процессуальных действий, путем 
которых реализуется данная процессуальная стадия, законом не регламентируются. Стадия 

проверки и оценки доказательств также не в полной мере относится к деятельности прокурора 
из-за существующего процессуального порядка. Все это вызывает сомнения относительно 
включения прокурора в перечень субъектов доказывания и, в частности, в ст. 86 УПК РФ. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам банкротства физических лиц. В статье 

проводится анализ законодательства в Российской Федерации по отношению к данным про-

блемам. Рассматривается процесс признания гражданина несостоятельным выплачивать свои 

обязательства. Рассматривается процедура признания гражданина несостоятельным при вы-

плате своих обязательств. 

Abstract. This article is devoted to the problems of bankruptcy of individuals. The article ana-

lyzes the legislation in the Russian Federation in relation to these problems. The process of recogniz-

ing a citizen as insolvent to pay his obligations is considered. The procedure for declaring a citizen 

insolvent when paying his obligations is considered. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физическое лицо, гражданин, обяза-

тельство, выплата, хозяйствующий субъект. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, individual, citizen, obligation, payment, economic entity. 

 

Введение 

Несостоятельность физических лиц имеет недостаточное правовое регулирование со 

стороны законодательства. В связи со сложным положением экономики в Российской Феде-

рации большое количество физических лиц находится в кредитных обязательствах. Многие 

физические лица не признают свою несостоятельность. 

В связи с несостоятельностью физических лиц возникает большое количество проблем. 

Основной причиной данных проблем являются недоработки института банкротства физиче-

ских лиц. 

Несостоятельность с физической точки зрения заключается в невозможности хозяйству-

ющего субъекта выполнить свои обязательства по долгам по причине каких-либо обстоятель-

ств. В этой связи законодательство Российской Федерации дает следующее определение банк-

ротству: банкротство это неспособность должника, которую установил суд или арбитражный 

суд, выполнить свои денежные обязательства перед кредиторами в полном объеме [1].  

Выделяют следующие проблемы, связанные с банкротством физических лиц. 

1. Отсутствие желания решать вопросы, связанные с банкротством физических лиц, со 

стороны управления по причине низкой выплаты за ведение процедуры, связанной с неплате-

жеспособностью. Одна процедура по банкротству, длящаяся полгода, приносит доход управ-

ляющему приблизительно 180000. 
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За нарушения на управляющего возлагаются штрафы. Штраф за первое нарушение со-

ставляет 25000 рублей, за второе – невозможность заниматься данным видом деятельности на 

два года [2]. 

2. Экономические кризисы мирового масштаба. По причине стагнации экономики в Рос-

сии на сегодняшний день многие банки теряют лицензии по причине сомнительных операций, 

которые связаны с кредитованием. Следствием выступает безработица, а, следовательно, не-

возможность выплачивать кредит физическими лицами. 

3. Причины социально-психологического характера. Состоит в невозможности физиче-

ского лица иметь полноценное отношение к единице экономического характера арбитражно-

конкурсного процесса по причине его юридической некомпетентности, а также юридической 

неграмотности. Очень часто должник не в полной мере или совсем не может понять правовую 

суть ситуации, в которой он оказался (банкротство). Следовательно, он не догадывается о по-

следствиях, которые его ожидают после вступления в процедуру банкротства. 

4. Новшество понятия банкротства физического лица в Российской Федерации. Функ-

ция банкротства физического лица со стороны законодательства в России остается недоста-

точно раскрытой [3]. 

5. Физическое лицо может состоять в кооперативе в качестве члена, он может владеть 

долей в уставном капитале или являться акционером. по итогам банкротства юридическое 

лицо подлежит ликвидации. Лишить человека обязательств гражданского и правового харак-

тера фактически не является возможным. 

6. Серьезные нарушения норм процессуального характера со стороны должника. Долж-

ник иногда старается ввести суд в заблуждение. Санкции в отношении должника могут быть 

несоизмеримые его деяниям. 

7. Невозможность наложить взыскание на жилье, которое имеется у должника в един-

ственном экземпляре. Стоимость жилья может быть значительно выше той суммы, которой 

соответствует долг. 

Таким образом, институт банкротства физических требует дальнейшего изучения, а 

также проведения реформ в области законодательства Российской Федерации. 
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Правопорядок – это основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления 

принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, которая выражается 

в правомерном поведении и действиях их участников. 

По мнению известного исследователя проблем правопорядка профессора В.В. Борисова 

понятие «правопорядок» как объективно обусловленное состояние социальной жизни, которое 

характеризуется внутренней согласованностью и урегулированностью системы правовых от-

ношений и связей, основанных на реализации демократических, гуманистических принципов 

и нормативных основ права и законности, прав, свобод и обязанностей всех субъектов. 

По мнению автора А.Н. Чашина правопорядок является зеркалом, в котором отражается 

качество исполнения государством функции защиты от внутренних врагов, например, мест-

ные, региональные, федеральные и международные преступные элементы.  

Правопорядок – реальное состояние общественных отношений, урегулированных пра-

вом, характеризующее взаимоотношение долей поведения их участников в соответствии с 

предписаниями права и вопреки ему.  

Принципы правопорядка: 

• Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных правовых 

предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность общественных отношений. 

• Системность. Правопорядок – это система отношений, которая основана на единой 

сущности права, господствующей в обществе форме собственности, системе экономических 

отношений и обеспечивается силой единой государственной власти. 

• Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при организующей дея-

тельности государства, его органов. 

• Государственная гарантированность. Правопорядок обеспечивается государством, 

охраняется им от нарушений.  

• Устойчивость  

• Единство. Правопорядок основанный на единых политических и правовых принци-

пах, обеспечиваемый единством государственной воли и законности.  

Функции правопорядка характеризуют роль правопорядка в правовой системе общества и 

те функциональные нагрузки, которые выполняют различные элементы правопорядка в упорядо-

чении общественных отношений. В юридической литературе называют три группы функций: 

Первая функция – взаимодействие с внешней средой, упорядочение, упрочение и ста-

билизация тех больших систем, составным элементом которых он является. Правопорядок 

функционирует в определенных условиях, с которыми взаимодействует каждый его элемент. 

Поведение системы в целом и каждого ее участника в отдельности должны иметь оптималь-

ный вариант взаимодействия. В окружающей социальной среде особенно сильное влияние на 

правопорядок оказывают экономические, политические, культурные и иные факторы.  

Вторая функция – упрочение внутренних связей и отношений.  

Эта функция направлена вовнутрь и затрагивает область взаимодействия целого и его 

составных частей, она призвана свести различные уровни упорядоченности в единую систему. 

Она направлена на обеспечение действия правопорядка как единого системного образования, 

т. е. упорядочение иерархической подчиненности субъектов, программ их поведения, право-

вых отношений и процессов, обеспечение действия правопорядка во времени, в пространстве 

и т.д. 
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Третья функция – самосохранение и совершенствование правопорядка.  

Эта деятельность направлена «на себя» как на целостное образование, позволяющее со-

хранить свою самостоятельность. Устойчивость системы обеспечивается ее собственными 

функциями. Правопорядок действует во внешней среде. Общество, государственная власть, 

режим демократии оказывают на него активное влияние стимулирующего и угнетающего ха-

рактера, упрочивающего и разрушающего порядок. Более того, окружающая среда может при-

вести к полной его неприспособленности, придать правовую форму произвола и беззакония. 

Отвечая на данный казус, мы обсудили тему «правопорядок» и его функции. Рассмот-

рели мнения ученых по поводу данной темы. Также узнали роль функций в функционирова-

нии правопорядка. 

 

Список литературы: 

1. Под общей редакцией Х.Т. Адылкариева Теория государства и права. Академия МВД Рес-

публики Узбекистан 2014 с. 522 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов, 2008 г. – 

с. 375 

3. Исламов З. Общество. Государство. Право. Ташкент “Адолат” 2001 с.695 

4. Морозова Л.А. Теория государства и права. 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2010. 

с.384 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. Издательство “Дело и Сервис”, 2008 с.686 

6. Теория государства и права Матузов Н.И., 2000 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 26 (293), июль, 2024 г. 

34 

 

PAPERS IN ENGLISH 

 

RUBRIC  

“JURISPRUDENCE” 

 

CUSTOM AS THE MAIN SOURCE OF LAW 

Dildorabegim Kholikova 

Student,  
Tashkent State University of Law,  
Uzbekistan, Tashkent 
 

Abstract. This article explores the concept of custom as the primary source of law in legal 

systems around the world. It delves into the historical and contemporary significance of custom as a 

source of norms, rules, and regulations, and examines its role in shaping legal frameworks. By ana-

lyzing various examples and perspectives, the article aims to provide a comprehensive understanding 

of the importance of custom in legal systems and its impact on the development of laws and societal 

norms. 

 

Introduction. The concept of custom as a fundamental source of law has been a subject of 

scholarly interest and debate for centuries. Customary law, rooted in the traditions, practices, and 

beliefs of a community, has played a crucial role in shaping legal systems across different cultures 

and societies. This article delves into the significance of custom as the main source of law, exploring 

its historical evolution and contemporary relevance. By examining the role of custom in legal frame-

works, the article aims to shed light on its impact on the development of laws and societal norms, 

providing valuable insights into this timeless aspect of legal theory and practice. 

Legal custom is a rule of behavior sanctioned by the state, which developed as a result of long-

term repetition of certain actions, as a result of which it became entrenched as a stable norm. 

By authorizing a custom, the state establishes a legal sanction (a measure of state influence) for 

its non-compliance. This is done in cases where the custom does not contradict the interests and will 

of the state and meets the interests of society at a certain stage of its development. State sanction is 

given either by reference to custom in a legal act, or by actual state recognition in court decisions and 

other acts of state bodies. 

If we consider the sources of law from a historical perspective, then the first source preceding 

all others, including the law, was precisely legal custom. 

Legal customs were most often used in antiquity and the Middle Ages, forming the so-called 

“customary law”. 

Under the conditions of the tribal system, legal custom was the main form of regulation of 

behavior. Compliance with the custom was ensured by measures of social influence on the offender 

(execution, exile and others) or by the approval of measures applied to the offender by the offended, 

his relatives or members of the clan (blood feud). 

As the tribal and neighboring communities disintegrate and the state is formed, the custom – 

“world order” – gradually turns into a norm of proper behavior, which presupposes the possibility of 

choosing the proper implementation. Gradually, the prohibitions and permissions contained in cus-

toms give way to norms that define the subjective rights and responsibilities of a person. But during 

the period of the formation of the state and the formation of law, there was still a pre-class perception 

of custom, and therefore they were obligatory not so much due to state coercion, but because members 
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of a given community recognize them as such. Laws in that period were derived from custom or equal 

in force to it. For example, the Laws of Manu instruct kings to establish as law only those practices 

of Brahmins that do not contradict the customs of the country of families and castes. Examples of sets 

of customary laws are the laws of Dracon (Athens 7th century BC), the Laws of the Twelve Tables 

(Ancient Rome 5th century BC) and others. 

At a certain stage of development, customs (more precisely, a certain part of them) acquire a 

written form, which was often a consequence of the systematization of customs and did not always 

imply state sanction (“barbaric truths” such as Salic, Bavarian, Russian). 

But gradually the custom began to be sanctioned by the state and its observance was ensured 

by measures of state coercion. 

Thus, custom becomes legal as opposed to illegal (traditions, mores, inherited habits, etc.). 

Customs were the right of a society experiencing the era of the collapse of the primitive com-

munal system and the formation of classes and estates, since their implementation was carried out by 

a mechanism developed in society and without the apparatus of the state, and in the early state the 

social mechanism is not eliminated, but only improved or supplemented and completed, and becomes 

mechanism of state power. Historically, for every nation, law develops by itself as an established 

order of relations between people, directly determined by the perceived need to observe general rules 

(customs) in the process of joint participation in production, exchange, distribution and consumption. 

These rules were developed under the influence of the objective needs of life, the practical activities 

of people organized in society. This is how, in particular, ancient Indian, ancient Greek, ancient Ro-

man, ancient German, ancient Russian, etc. law arose. This is evidenced by the laws of Manu, the 

Laws of the XII Tables, Salic Truth, Russian Truth – acts that mainly consolidated customs. Law 

initially contained what was acceptable to all members of society – general social justice. And only 

the strengthening of state law-making and the positions of interests of those in power often led legis-

lation and judicial practice away from the law, its nature, its essence. Custom presupposes time-tested, 

well-founded norms of behavior. The legislator, naturally, strives to make his decisions sustainable. 

Medieval philosophy argued: “when laws are established without taking into account the customs of 

the people, then people will cease to obey and nothing will be achieved” [2]. The prestige of custom-

ary law, the unwritten law, in early state society remained for a very long time. This was the case in 

Ancient Greece, where a “new” written law appeared quite early, which extended to the sphere of 

judicial and administrative activities. But it was not able to cover the entire legal space in which 

custom had reigned for centuries, and therefore custom had a wide scope and was in effect for a long 

time. Orator Lysias in the 4th century. BC e. referred to Pericles in his judicial speech, advised judges 

to apply not only written laws to criminals against religion, but also unwritten ones, “which no one 

had the power to abolish yet, and in which no one dared to object” [3]. In fact, the same situation 

existed in other early states. The Chinese “Book of the Ruler of the Shang Region” (IV century BC) 

begins with a story about how King Xiao Hun reasoned with his advisers about whether he could 

change the ancient unwritten laws: “Now I want to change the laws so that to achieve exemplary 

government... But I’m afraid that the Celestial Empire will condemn me” [4]. Historian A.Ya. 

Gurevich, in his work “Categories of Medieval Culture,” which highlights the problem of law in a 

barbarian society, comes to the following conclusion: “No one, neither the emperor, nor another sov-

ereign, nor any meeting of officials or representatives of the land, develops new legal provisions... 

Consequently, the development of new laws, but the selection of the wisest and fairest prescriptions 

from the old law – this is how the task of the legislator is understood” [5]. 

Hostility to new things in law existed everywhere in early states. The new laws being written 

down actually consisted of processed common law. The public authorities were forced to introduce 

new social content with great caution. To introduce a newly created legal norm (in a law, judicial 

precedent, normative agreement), justification was required with reference to traditions and past au-

thorities, to ancient custom, later to the texts of Holy Scripture, to God or famous emperors, etc. It 

was necessary to justify that it already existed, acted, proved its validity, and is not far-fetched. The 

new norms had to be presented in the best possible way, tactfully. Not all customs became legal, but 

only those customs that expressed: 
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a) long-term legal practice, i.e., they developed in the process of repeated use (for example, 

within the life of one generation, as was typical for Ancient Rome); 

b) monotonous practice, i.e. acquired a stable, typical character; 

c) legal views of small groups of people, as a result of which legal customs had local signifi-

cance; 

d) the morals of a given society. In the understanding of Roman jurists, custom is “the tacit 

consent of the people, confirmed by ancient customs.” The tradition of Roman lawyers was to recog-

nize customs as sources of law in cases not regulated by law. There was also a special law on this 

matter, which read: “In those matters in which we do not use written laws, we must comply with what 

is indicated by morals and customs.” In Ancient Rome, despite the development of lawmaking, legal 

customs found the widest application and had their inherent technical and legal features. The norms 

of customary law in Roman law were designated by special terms: mores maiorum – customs of 

ancestors; usus – common practice; commentarii ponifcum – customs that have developed in the 

practice of priests; commentarii magistratum – customs that have developed in the practice of mag-

istrates; cosuetudo – custom. 
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Jurisdiction  

Exclusive jurisdiction  

The dispute between the parties that concern the imposition of tariffs is a matter within the 

exclusive jurisdiction of WTO panels. The ICJ has also stipulated that it would limit its jurisdiction 

where there is exclusive jurisdiction of another body. Moreover, the Court must reject adjudicating 

any application if it deems that doing so would compromise its judicial role.  

However, ICJ asserted that WTO practices lack relevance in determining the admissibility of 

request for litigation due to their specific grounding in distinct WTO Agreement provisions. This 

refutation emphasizes the Court's autonomy in addressing trade disputes. Moreover, the WTO’s de-

cision in the Argentina Poultry case highlights that the WTO does not hold exclusive jurisdiction over 

trade dispute resolution, underscoring the importance of recognizing alternative avenues for settling 

such disputes beyond the confines of the WTO framework.  

Lex specialis  

Jurisdictional powers of two different forums for one dispute creates a conflict, which is regu-

lated by the principle of lex specialis. The principle of lex specialis stipulates that specific jurisdiction 

takes precedence over general jurisdiction. The WTO panels have jurisdiction over trade disputes 

specifically, while the ICJ’s jurisdiction is broader. Therefore, the jurisdiction of the WTO panels 

supersedes that of the ICJ in this case. 

Res judicata  

The principle of res judicata addresses the problem of different forums examining disputes in-

volving identical parties, fact patterns and legal claims. The main purpose of the principle is to prevent 

the re-initiations of the same dispute between the same parties after it has already been settled by one 

tribunal. Recognition of awards as res judicata means acknowledging that the terms of that award are 

definitive and obligatory.  

The doctrine of res judicata bars the re-litigation of a previously resolved dispute by another 

tribunal. To apply the principle of res judicata, all three conditions must be cumulatively fulfilled: 

the parties involved in the dispute must be identical, the relief sought must remain consistent, and the 

basis for the legal claim must also be unchanged. However, res judicata is not applicable in the cases 

when defenses available to parties and their procedural character differ. In the present dispute, the 

tribunal and the Court have different characters. The WTO is an adjudicative body, while the ICJ is 

a judicial organ.  

Moreover, res judicata has no binding effect except between the parties of the dispute. There 

is no enforceable principle of res judicata between international tribunals. In the present case, even 

though parties and claims brought are identical, the parties enjoy different legal defenses and the 

Court is not bound by WTO’s decision. Therefore, in the present dispute, res judicata does not bar 

the ICJ’s jurisdiction.  

Admissibility 

Principle of comity  

Based on the doctrine of comity, a tribunal can decline to exercise jurisdiction when it considers 

that the matter would be more conveniently or inappropriately settled in another forum, or until the 

case has been first resolved in another forum. Having proceedings in two different forums could lead 

to conflicting judgments and questions about the finality of decisions.  

The doctrine of comity is meant to apply in two situations: when the matter would be more 

convenient to resolve in a different jurisdiction, or only after the case has been resolved in another 
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forum. However, the principle of comity does not create legal obligations and therefore does not bind 

courts and tribunals. The Appellate Body of WTO rejected the application of the principle by stating 

that exercise of the jurisdiction cannot be declined, except in situations that involve a legal impedi-

ment. Therefore, a non-binding notion cannot limit the Court’s jurisdiction.  

Abuse of process  

The concept of prohibiting the abuse of rights is considered a fundamental legal principle. This 

principle applies to situations where a right is intentionally used for a different purpose than intended, 

leading to arbitrary actions by a state. Initiating a second legal proceeding on the same matter could 

be viewed as acting in bad faith and harassing the other party. Bringing the same case before another 

tribunal could be seen as an abuse of procedural rights, resulting in the declining jurisdiction due to 

the burdensome character of the proceedings.  

Lis pendens  

The principle of lis pendens prevents a court from hearing a case which is already pending 

before another competent court. The purpose of lis pendens is to avert the risk of contradictory judg-

ments between two organs. For the principle of lis pendens to be applicable, when a dispute is pre-

sented before a second jurisdiction, the other court has not yet rendered its decision.  
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Har qanday jamiyatning huquqiy tizimida qonunning talqini muhim o‘rin tutadi. U jamiyatda 

adolat va qonuniylikning asosi bo'lgan qonunlarning aniq ma'nosi va qo'llanilishini belgilaydi. 

Birinchidan, huquqiy talqin qonunlardagi noaniqlik va noaniqliklarni bartaraf etishga yordam 

beradi va shu bilan turli talqin va talqinlardan qochadi. Bu, ayniqsa, konfliktning turli tomonlari 

qonunning noaniqligidan o'z manfaati uchun foydalanishga urinishi mumkin bo'lgan hollarda juda 

muhimdir. 

Ikkinchidan, huquqiy talqin qonunlarni muayyan vaziyatlarga tatbiq etishga yordam beradi. 

Qonunlar mavhum ko'rinishda yozilishi mumkin va ular izohsiz real hayotiy vaziyatlarga taalluqli 

bo'lmasligi mumkin. Sharh bizga qaysi harakatlar qonunga mos kelishini va qaysi biri mos 

kelmasligini aniqlash imkonini beradi. 

Bundan tashqari, huquqiy talqin huquq tizimining rivojlanishiga o'zgartirishlar kiritish va 

qonunlarni o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirish imkonini beradi. Bu jamiyat va texnologiyaning 

jadal rivojlanishi sharoitida ayniqsa muhimdir. 

Demak, qonun talqini jamiyatda adolat, qonuniylik va barqarorlikni ta’minlashda asosiy o‘rin 

tutadi. Bu qonunlarning aniq ma'nosini o'rnatishga, ularni muayyan vaziyatlarga qo'llashga va 

jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga muvofiq huquq tizimini rivojlantirishga yordam beradi. 

Qonunlarni izohlashning asosiy usullaridan biri mantiqiy yoki grammatik usuldir. Bu qonun 

matnini uning lug‘aviy ma’nosi va sintaktik tuzilishi nuqtai nazaridan tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Bu 

usul odatda qonun aniq va bir ma'noli bo'lgan va uning talqini bahsli bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. 

Yana bir usul – tizimli usul. Huquqning ushbu tizimdagi o‘rni va rolini aniqlash uchun uni 

butun huquq tizimi kontekstida tahlil qilishdan iborat. Bu usul nafaqat qonun matnini, balki uning 

boshqa huquq normalari bilan aloqasini ham hisobga olish imkonini beradi. 

Ba'zan huquqiy normalarni izohlashda tarixiy deb ataladigan usul qo'llaniladi. Bu qonunning 

maqsadi va qonun chiqaruvchining niyatini tushunish uchun qabul qilingan tarixiy kontekstni 

o'rganishni o'z ichiga oladi. Agar qonun matni shubhali yoki noaniq bo'lsa, bu usul foydali bo'lishi 

mumkin. 

Bundan tashqari, huquqiy normalarni sharhlashda telegologik usul ko'pincha qo'llaniladi. U 

faqat uning matniga emas, balki qonunning maqsad va vazifalariga erishishga qaratilgan. Ushbu usul 

qonunni muayyan vaziyatlarga qo'llashda jamoat manfaatlari va qadriyatlarini hisobga olishga 

yordam beradi. 

Nihoyat, qonunni izohlashda adolat, tenglik va qonuniylik tamoyillarini hisobga olish zarur. 

Sharh ob'ektiv, adolatli va umume'tirof etilgan huquqiy standartlarga muvofiq bo'lishi kerak. 

Shunday qilib, huquqiy izohlashning turli usullari qonunlarning jamiyatda to‘g‘ri va adolatli 

qo‘llanilishini ta’minlashga yordam beradi, bu esa huquq tizimining barqarorligi va rivojlanishiga 

xizmat qiladi.Keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi sezilarli darajada yangilanib, 
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yangi tarmoqlar va normalar paydo bo‘ldi. Bunday sharoitda huquqiy normalarni sharhlash muhim 

rol o'ynaydi. 

Aniqlash shaklidagi talqin – talqin etuvchi (tarjimon) sub'ekti ongida sodir bo'ladigan ichki 

fikrlash jarayonidir. Bunday holda, talqin qilishning turli usullari qo'llaniladi – grammatik, mantiqiy. 

Tushuntirish shaklida talqin qilish. Huquqiy normaning mazmunini tushuntirish davlat 

organlari, mansabdor shaxslar va huquqiy normalarni izohlash uchun maxsus vakolat berilgan boshqa 

shaxslar tomonidan beriladi. 

Ikki xil talqin va tushuntirishlar mavjud: rasmiy va norasmiy. 

Qonunning rasmiy talqini – tushuntirish: 

• vakolatli davlat organlari yoki mansabdor shaxslar tomonidan berilgan; bu vakolat maxsus 

aktlarda mustahkamlangan; 

• boshqa sub'ektlar uchun majburiy ahamiyatga ega; 

• yuridik ahamiyatga ega. 

Huquqiy normalarning rasmiy talqini, o'z navbatida, normativ va tasodifiyga bo'linadi. 

Qonunning norasmiy talqini rasmiy maqomga ega bo‘lmagan va huquq normalarini rasman 

izohlash vakolatiga ega bo‘lmagan subyektlar tomonidan beriladi. U tavsiyalar, maslahatlar shaklida 

beriladi va huquqiy oqibatlarga olib kelmaydi, ya'ni kuchdan mahrum. Norasmiy talqin og'zaki yoki 

yozma bo'lishi mumkin. Norasmiy talqinning uch turi mavjud: oddiy; professional va doktrinal (ilmiy). 

Qonun ustuvorligining oddiy talqini ham mavjud. Qonun ustuvorligining oddiy talqinini har 

qanday fuqaro kundalik hayotda berishi mumkin. Qonun loyihalari muhokama qilinganda ham 

shunday talqin beriladi. Oddiy talqin qilish siyosiy va axloqiy me'yorlarni jalb qilgan holda amalga 

oshiriladi. Oddiy talqinning yana bir o'ziga xos xususiyati bor – u asosan ratsional usullar yordamida 

amalga oshirilmaydi, ko'p jihatdan his-tuyg'ular va hissiyotlar tomonidan boshqariladi. Tashqi 

tomondan oddiy talqin kamdan-kam hollarda ifodalanadi. Asosan, uning natijalari aqliy operatsiyalar 

shaklida yoki eng yaxshi holatda, og'zaki tarzda taqdim etiladi. 

Professional tarjima maxsus ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. 

Doktrinaviy talqin maxsus ilmiy-tadqiqot institutlari, olimlar yoki olimlar guruhlari tomonidan 

maqolalarda, ilmiy adabiyotlarda, sharhlarda, qonun loyihalarini huquqiy ekspertizadan o‘tkazishda 

amalga oshiriladi. 

Adabiyotlarda huquqni izohlashning quyidagi usullari ajratiladi: grammatik, mantiqiy, tizimli, 

tarixiy-siyosiy, teleologik, maxsus huquqiy va funksional. 

Grammatik talqin qonun normalarini leksik-stilistik va morfologik talablar nuqtai nazaridan 

tahlil qilish, alohida so‘zlar, iboralar, iboralar, bog‘lovchi va ayiruvchi bog‘lovchilar, tinish 

belgilarining ma’nosini oydinlashtirishni o‘z ichiga oladi. Eng oddiy misol – uchta so'zdan iborat 

jumla: "qatl kechirilishi mumkin emas", unda vergul yoki nuqta yo'q. Buyruqni qanday tushunish 

kerak – ijro etish yoki kechirish? Ushbu belgilarni qanday tartibga solishimizga qarab, biz to'g'ridan-

to'g'ri qarama-qarshi xulosalar chiqarishimiz mumkin. 

Mantiqiy talqin – qonun normalarining mantiq qonunlariga asoslangan talqini. Bu usul bilan, 

birinchi navbatda, me'yorning ichki (mantiqiy) tuzilishi, uning uchta elementi – gipoteza, dispozitsiya 

va sanktsiyalarning munosabatlari oydinlashadi. 
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