
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

1 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

2 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

«ТРИБУНА УЧЕНОГО» 

 
07.00.00 Исторические науки и 

археология,  

08.00.00 Экономические науки, 

09.00.00 Философские науки, 

10.00.00 Филологические науки, 

12.00.00 Юридические науки, 

13.00.00 Педагогические науки, 

14.00.00 Медицинские науки, 

15.00.00 Фармацевтические науки, 

22.00.00 Социологические науки, 

23.00.00 Политология  

 

Редакционная коллегия: 

Желева О.В. – главный редактор, кандидат юридических наук. 

Сенникова Д.В. – заместитель главного редактора, кандидат 

юридических наук.  

Соколов Т.В. – кандидат юридических наук, доцент. 

Киндяшова А.С. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Чурсина А.А. – кандидат исторических наук, доцент. 

Пудикова А.А. – кандидат философских наук, доцент. 

Назарова О.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Матвеева Е.С. – кандидат исторических наук, доцент. 

Зайцева Е.В. – кандидат технических наук, доцент. 

Ермоленко С.П. – кандидат медицинских наук. 

 

 

 

 

 

Выпуск № 11 (ноябрь, 2023) 

https://tribune-scientists.ru 

 

 

 

 

 

© Электронное периодическое издание «Трибуна ученого», 2023 

  

https://tribune-scientists.ru/


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

3 

Оглавление 
 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

Акатов И.П. Роль населенных пунктов, входящих в территорию 

муниципальных образований ..................................................................................... 5 

Билецкая Д.А. К вопросу об организации мониторинга и контроля опасных 

отходов на потенциально опасных объектах............................................................ 9 

Дьяконенко Е.Л., Новикова Л.Ю. Газорегуляторные пункты. Достоинства и 

недостатки. Перспективы развития ......................................................................... 14 

Мухамедьярова Н.М. Исследование технико-экономических параметров при 

выборе технологии возведения ограждающих конструкций для промышленных, 

торговых и складских зданий ................................................................................... 23 

Орлова Е.А., Рябова В.А. Физическая культура в жизни студента ................... 31 

Федоров А.А. Анализ инновационных методов и технологий в логистических 

цепочках предприятий .............................................................................................. 36 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Антипова Е.М. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений

 ..................................................................................................................................... 48 

Антипова Е.М. Проблемы классификации регулятивных и охранительных 

гражданских процессуальных правоотношений .................................................... 54 

Давыденкова Е.Ю. Проблемы доказывания при удовлетворении требований 

кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина .................... 61 

Дробышева Д.А. Криминологическая характеристика женской преступности и 

ее специфика .............................................................................................................. 64 

Дудкина В.В. Место гражданского права в системе права России ..................... 70 

Клюшина В.О. О некоторых вопросах ответственности за экологические 

преступления в Российской Федерации .................................................................. 75 

Кузнецова А.А. Проблема использования электронных доказательств в 

уголовном процессе .................................................................................................. 79 

Мартынов А.О. Проблемы защиты прав участников договорных отношений 83 

Пономарева А. Свобода мысли и слова в системе личных прав человека в 

Российской Федерации: понятие, особенности, структурные элементы ............ 89 

Пономарева А. Основные направления совершенствования механизма защиты 

права человека и гражданина на свободу мысли и слова ..................................... 96 

Рычкова Д.Н. Технологические инновации в сфере уголовного процесса ..... 103 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

4 

Тарасова Е.В. Структура и система частного права .......................................... 107 

Фроленко И.Ф. Исторические этапы становления стадии назначения дела к 

слушанию ................................................................................................................. 111 

Черткова А.М. Криминологическая характеристика превышения должностных 

полномочий военнослужащими ............................................................................. 121 

Черткова А.М. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и 

особенности тактики проведения выемки, осмотра документов, обысков по 

месту жительства и службы на военной службе .................................................. 128 

Эйтсма О.Н. Практика наследования интеллектуальных прав в Нидерландах

 ................................................................................................................................... 135 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Кузнецова А.С. Планирование бюджета ............................................................. 143 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Войленко А.А. Особенности коррекционной работы учителя дефектолога с 

детьми с задержкой психического развития (ЗПР) .............................................. 150 

Демченко Т.А. Готов ли ваш ребенок идти в школу психологиеческая методика 

от дошкольного к младшему школьному возрасту? ............................................ 154 

Савочкина А.А. Особенности адаптации младших дошкольников к условиям 

дошкольной образовательной организации ......................................................... 158 

Фролова Е.В. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних 

подростков ................................................................................................................ 168 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Аль-Салих Али Саттар Шариф Роль микробиоты человека в развитии 

внутренних болезней ............................................................................................... 173 

 

 

 

 

 

 

 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

5 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

УДК 345.5 

 

Акатов Иван Павлович 

студент 2 курса магистратуры, 

эколого-мелиоративный факультет 

Волгоградский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Волгоград 

e-mail: ipakatov@34.kadastr.ru 

 

Научный руководитель: Азиева И.А., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Волгоградский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Волгоград 

 

РОЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ТЕРРИТОРИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение границ населенных 

пунктов. Автором проанализирована роль границ для общества, а также 

рассмотрены проблемы, с которыми можно столкнуться при отсутствии 

границ, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. В статье 

также рассматривается их значение для обеспечения безопасности и 

управления территорией.  

Ключевые слова: населенный пункт, муниципальное образование, 

генеральный план, Единый государственный реестр недвижимости, Реестр 

границ. 

 

Akatov Ivan Pavlovich 

2nd year master student, 

Faculty of Ecology and Reclamation 

Volgograd State Agrarian University, 

Russia, Volgograd 

 

Scientific adviser: Azieva I.A., 

candidate of agricultural sciences, associate professor 

Volgograd State Agrarian University, 

Russia, Volgograd 

 

THE ROLE OF SETTLEMENTS INCLUDED IN THE TERRITORY OF 

MUNICIPAL FORMATIONS 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

6 

Abstract: The article examines the significance of the boundaries of settlements. 

The author analyzed the role of boundaries for society, and also considered the 

problems that can be encountered in the absence of boundaries included in the Unified 

State Register of Real Estate. The article also discusses their importance for ensuring 

security and managing the territory. 

Key words: settlement, municipality, master plan, Unified State Register of 

Real Estate, Register of Borders. 

 

Земли населенных пунктов Российской Федерации нуждаются в особом 

внимании и защите. Они представляют собой территориальный базис множества 

объектов, которые расположены на относительно небольшой территории. В 

Волгоградской области большинство населенных пунктов существует лишь 

условно, на бумаге. Отсутствие четко установленных границ может вызвать 

множество проблем и затруднений, которые могут привести к снижению 

качества жизни населения и ограничению развития территории. Поэтому 

рассматриваемая темя очень актуальна в настоящее время. 

Населенный пункт – часть территории муниципального образования, 

имеющая установленную границу, в пределах которой сосредоточена застройка 

и которая служит местом постоянного или преимущественного проживания 

людей. 

Граница населенного пункта устанавливается генеральным планом 

соответствующего муниципального образования. На основе данного документа 

территориального планирования она вносится в Единый государственный реестр 

недвижимости, в который входит и Реестр границ. Граница необходима для 

регулирования развития населенных территорий. Одними из важных ее функций 

являются: 

1. Регулирование землепользования. Границы населенных пунктов 

определяют, какая земля относится к данному населенному пункту. Это 

позволяет регулировать использование земли, развивать соответствующую 

инфраструктуру и обеспечить население необходимыми услугами. 

2. Регулирование строительства: Границы населенных пунктов 

определяют, где можно строить, а где нельзя. Это позволяет регулировать 
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строительство в соответствии с градостроительными нормами и требованиями, 

а также обеспечить безопасность и комфортность жизни населения. 

В Волгоградской области существует ряд проблем относительно 

населенных пунктов: 

1. Большинство населенных пунктов существует лишь условно, на бумаге 

(в генеральном плане), что затрудняет определение их границ. 

2. Небольшие по площади хутора, села, поселки могут не отображаться в 

генеральном плане, из-за чего определить их местоположение невозможно.  

3. Не все карты, входящие в генплан, составлены в соответствии с новыми 

требованиями, содержащимися в Приказе Минэкономразвития России от 9 

января 2018 г. № 10. На некоторых из них, похоже специально, границы 

отрисованы сантиметровой и больше толщины. 

4. Границы в генеральных планах не соответствуют действительности, из-

за того, что при подготовке карт не всегда учитываются границы земельных 

участков, а также Администрации предоставляют в собственность участки, 

пересекающие границы населенных пунктов. 

Отсутствие четко установленной границы населенного пункта может 

вызывать ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Проблемы с инфраструктурой: Отсутствие четко установленной 

границы населенного пункта может привести к проблемам с развитием 

инфраструктуры. Например, могут возникнуть проблемы с поставкой воды, 

электричества, газа и т.д., так как не ясно, кто отвечает за предоставление данных 

услуг на территории населенного пункта. 

2. Проблемы с землепользованием: Отсутствие четко установленной 

границы населенного пункта может привести к проблемам с землепользованием. 

Например, земельный участок, который находится на территории, которая не 

является частью населенного пункта, может быть использован вопреки 

интересам населенного пункта. 

3. Проблемы с налогами: Отсутствие четко установленной границы 

населенного пункта может привести к проблемам с налоговым 
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законодательством. Например, если населенный пункт не имеет четко 

определенных границ, то могут возникнуть проблемы с налогообложением 

жителей и предприятий, которые находятся на его территории. 

Также следует указать, что по причине того, что граница долгое время не 

была внесена в ЕГРН, участки предоставлялись в собственность как попало. 

Чтобы поставить границу на учет придется изменить ее путем приведения в 

соответствие с границами земельных участков, которые установлены и 

содержатся в ЕГРН, что приведет к несоответствию с генеральным планом. 

Внесение же изменений в генеральный план муниципального образования стоит 

немалых денег. 

В целом, границы населенных пунктов являются важным инструментом 

для регулирования развития территорий, обеспечения комфорта и безопасности 

жизни населения. Поэтому, исходя из вышесказанного, необходимо уделить 

особое внимание их установлению.  
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Обеспечение безаварийной работы потенциально опасных объектов, 

предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

их неблагоприятных последствий для жизнедеятельности населения и 

окружающей среды определены актуальной и приоритетной задачей в рамках 
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реализации федеральных стратегий национальной и экологической безопасности 

Российской Федерации [1-3]. 

Одними из наиболее значительных по объёмам образования и опасных в 

отношении здоровья работников и населения компонентов природной среды, 

экологических систем являются образующиеся в любом процессе 

производственно-хозяйственной деятельности отходы производства и 

потребления. Категория опасности производства и уровень опасности 

образующихся отходов взаимосвязаны между собой. Вопросы предотвращения 

такой опасности образуют актуальную проблему, требующую разрешения 

научными методами и способами [4-6]. 

В ходе настоящего исследования проведен анализ организационно-

технических и регулятивных мероприятий, призванных уменьшить степень 

потенциальной опасности отходов. В процессе изучения вопроса сделан вывод о 

том, что налаживание эффективной системы мониторинга и производственного 

контроля в области обращения с опасными отходами производства и 

потребления служит неотъемлемым условием организации деятельности по 

обеспечению экологической безопасности на потенциально опасных объектах. 

Основные задачи системы мониторинга и производственного контроля в 

области обращения с опасными отходами на промышленном предприятии 

охватывают:  

 контроль за выполнением требований природоохранного 

законодательства, нормативных документов в области охраны окружающей 

природной среды;  

 контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия на 

компоненты окружающей природной среды, соблюдением лимитов размещения 

отходов, использованием природных ресурсов; 

 обеспечение полноты и достоверности информации, представляемой 

предприятием в органы контроля и надзора в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 
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 эффективная реализация системы учета и мониторинга в области всех 

этапов обращения с отходами на предприятии: образования, сбора, накопления, 

хранения, предварительной обработки, транспортирования, обезвреживания, 

утилизации. 

На основе проведенного обобщения и систематизации материалов в 

области обращения с отходами на потенциально опасных объектах 

сформирована структура плана мероприятий по безопасному обращению с 

отходами на подобного рода объектах (таблица 1). 

 Таблица 1 

План мероприятий по безопасному обращению с отходами 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия, 

периодичность 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организация профессиональной подготовки 

и аттестации должностных лиц и 

работников, деятельность которых связана с 

обращением с отходами I-IV класса 

опасности 

не реже одного 

раза в 5 лет 

Директор, 

инженер-

эколог 

2.  

Наличие нормативных правовых документов 

в области обращения с отходами, 

экологических и санитарных правил, 

методов и методик контроля 

при внесении 

изменений в 

законодательство 

Директор, 

инженер-

эколог 

3.  

Проведение инвентаризации отходов и 

объектов накопления отходов на 

предприятии 

1 раз в год 

(декабрь) 

Инженер-

эколог 

4.  

Подготовка технического отчета о 

неизменности производственного процесса и 

используемого сырья 

до 1 декабря 

(ежегодно) 

Инженер-

эколог 

5.  

Предоставление отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и 

размещении отходов 

до 15 января года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Инженер-

эколог 

6.  
Обеспечение учета образования и движения 

отходов по формам первичного учета 
постоянно 

Инженер-

эколог 

7.  
Расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

до 17 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

(ежеквартально) 

Инженер-

эколог 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия, 

периодичность 

Ответственный 

исполнитель 

8.  
Обеспечение полноты и своевременности 

внесения платы за размещение отходов 

до 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

(ежеквартально) 

Главный 

бухгалтер 

9.  
Представление данных по обращению с 

отходами по форме 2-тп 

до 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Инженер-

эколог 

10.  

Контроль наличия договоров на передачу, 

вывоз, размещение отходов 

специализированным организациям, 

имеющим лицензии 

декабрь 

(ежегодно) 

Инженер-

эколог 

11.  
Своевременная передача накопленных 

отходов 

накопление на 

территории 

предприятия не 

более 6 месяцев 

Мастер, 

начальник 

участка, 

инженер-

эколог 

12.  
Обеспечение контрольных осмотров мест 

накопления, использования отходов 
постоянно 

Инженер-

эколог 

13.  

Контроль процесса обезвреживания 

аккумуляторной кислоты в соответствии с 

инструкцией 

при выполнении 

операции 

Начальник 

участка 

14.  
Разработка инструкций по обращению с 

отходами 

при внесении 

изменений в 

законодательство 

Инженер-

эколог 

15.  

Проведение инструктажа работникам, 

работа которых связанна с опасными 

отходами производства и потребления 

ежегодно 

Инженер-

эколог, 

инженер по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

16.  

Обеспечение соблюдения требований по 

предупреждению аварийных ситуаций, 

связанных с обращением опасных отходов 

постоянно 
Инженер-

эколог 

17.  Паспортизация отходов 1-4 класса опасности 
При смене сырья, 

технологии 

Инженер-

эколог 

18.  

Организация лабораторных исследований и 

испытаний при оформлении паспортов 

отходов 1-4 класса опасности, и отнесении 

отходов к 5 классу опасности 

При смене сырья, 

технологии 

Инженер-

эколог 

19.  
Внесение обязанностей по экологической 

безопасности в должностные инструкции 

По мере 

необходимости 

Менеджер по 

кадрам 
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Таким образом, акцент на представленные выше мероприятия в процессе 

эксплуатации опасных производств (цехов, участков) позволит, с одной стороны, 

эффективно наладить систему мониторинга и производственного 

экологического контроля на предприятии, а, с другой - принять меры к 

повышению уровня безопасности на опасных производственных объектах. 
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industry will be analyzed and an overview of modern technical solutions for improving 

the efficiency of gas control points will be presented. 

Key words: gas control point, natural gas, emergency measures, reducer. 

 

Газорегуляторные пункты являются неотъемлемой частью газовой 

инфраструктуры и играют важную роль в обеспечении безопасной эксплуатации 

газопроводных систем [1]. Они представляют собой комплекс технических 

устройств, предназначенных для регулирования давления газа и поддержания 

его стабильности на всем протяжении газопровода. 

Возможность контроля и регулирования давления, в зависимости от нужд 

потребителя, является одним из основных преимуществ газораспределительной 

системы. Данное преимущество позволяет нам оптимизировать процесс 

транспортировки газа, обеспечивая его подачу с необходимым давлением 

конечным потребителям. Кроме того, ГРП отличается высокой надежностью и 

безопасностью, что особенно важно при работе с таким опасным материалом, 

как природный газ. 

Однако, газорегуляторные установки имеют ряд недостатков. Во-первых, 

они требуют значительных затрат на строительство и обслуживание. Кроме того, 

необходимо учитывать возможное воздействие природных факторов, таких как 

землетрясения или наводнения, которые могут повлиять на работу ГРП. 

Несмотря на это, минимизировать риски и повысить эффективность работы 

позволяют современные технологии и методы. 

1. Что такое газорегуляторные пункты: основные принципы работы и 

назначение. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) – это специальные сооружения, 

предназначенные для регулирования и контроля расхода газа в системе 

газопроводов. Основная функция ГРП – обеспечение контроля и поддержания 

заданного давления в сети.  
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Рис 1. Газорегуляторный пункт 

 

Принцип работы ГРПШ основан на использовании различных 

регулирующих устройств: клапанов, редукторов, фильтров.  

 

Рис 2. Газовые клапаны ПСК и ПЗК 
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Рис 3. Газовый редуктор среднего давления GOK 

 

 

Рис 4. Газовый фильтр 

 

Клапаны позволяют регулировать пропускную способность трубопровода, 

а редукторы – поддерживать постоянное давление газа в системе. Фильтры 

служат для очистки газа от примесей и частиц. 
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 Назначение ГРП – оптимизация работы газотранспортной системы. Они 

позволяют эффективно распределять газ между различными потребителями, 

поддерживать стабильное давление и обеспечивать надежность всей сети. Они 

позволяют передавать большие объемы газа на большие расстояния без потери 

качества и результативности.  

2. Достоинства ГРП. 

Основным достоинством ГРП является способность обеспечивать 

стабильное давление газа в газопроводе. Это позволяет избежать аварийных 

ситуаций и повреждений оборудования, а также обеспечить надежное 

газоснабжение потребителей. 

Газорегуляторные установки являются важным звеном в системе 

газоснабжения, обеспечивая регулирование и поддержание необходимого 

давления газа. Они обладают некоторыми преимуществами, которые делают их 

неотъемлемой частью инфраструктуры. 

Во-первых, газорегуляторные пункты обеспечивают эффективную работу 

всей системы газоснабжения. Они контролируют и стабилизируют давление 

газа, предотвращая его скачки и перебои. Это особенно важно для городов и 

промышленных предприятий, где непрерывная подача газа жизненно 

необходима [2]. 

Во-вторых, использование газорегуляторных пунктов позволяет 

экономить на энергозатратах. Благодаря точному регулированию давления газа 

можно избежать его потерь при транспортировке. Кроме того, они способствуют 

оптимальной работе оборудования, что также снижает потери. 

Еще одним преимуществом ГРУ является их универсальность. Они могут 

быть установлены практически в любом месте системы газоснабжения, что 

обеспечивает возможность регулирования давления на различных уровнях – от 

крупных транспортных магистралей, до индивидуальных потребителей. 

3. Особенности проектирования и строительства газорегуляторных 

пунктов. 
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Особенности проектирования и строительства газорегуляторных пунктов 

являются одним их ключевых аспектов при создании инфраструктуры 

газоснабжения. Основная задача проектировщика – обеспечить надежную и 

безопасную эксплуатация таких объектов. 

Первый шаг – выбор оптимального места для установки ГРП. При этом 

важно учитывать не только близость к газопроводам, но и наличие доступных 

коммуникаций, а также соответствующий уровень безопасности [3]. 

Далее необходимо определить требуемую производительность и рабочие 

характеристики ГРП. Это включает в себя выбор типа регулирующего 

оборудования, расчет пропускной способности и требуемых давлений в системе. 

При строительстве ГРП особое внимание уделяется соблюдению 

требований технических регламентов. Основными параметрами являются 

противоаварийные мероприятия, защита от коррозии, разделение 

функциональных зон в соответствии с правилами эксплуатации. 

Другим важным аспектом является обеспечение надежности и 

безопасности ГРУ. Это достигается за счет использования современных 

технологий, систем автоматизации и мониторинга, а также соответствующей 

подготовки персонала. 

4. Недостатки и ограничения газорегуляторных установок: 

возможные проблемы и риски. 

Несмотря на многочисленные преимущества ГРУ, они также имеют свои 

недостатки и ограничения. Одной из основных проблем является высокая 

стоимость строительства и обслуживания таких установок. Установка 

специализированного оборудования, контроль технического состояния и 

регулярные проверки требуют значительных финансовых затрат. 

Кроме того, что в ГГРП существует риск возникновения аварий и 

чрезвычайных ситуаций. В случае сбоя в работе системы или отказа 

оборудования может произойти утечка газа или даже взрыв. Такие инциденты 

могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности 

людей. 
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Другим недостатком ГРП является необходимость постоянного 

присутствия специалистов для оперативного реагирования на возможные 

неполадки. Функционирование таких установок требует постоянного дежурства 

и мониторинга, что может быть нецелесообразным и дорогостоящим для 

компании. 

5. Перспективы развития газорегуляторных пунктов: новые 

технологии и тенденции. 

Современные ГРП активно развиваются и совершенствуются, внедряя 

новые технологии и следуя тенденциям развития отрасли. Одной из основных 

перспектив развития является автоматизация процессов управления потоками 

газа. С помощью современных систем контроля и управления 

газораспределительные станции могут быть полностью автоматизированы, что 

снижает риски человеческого фактора и повышает эффективность работы [4]. 

Другим важным направлением развития является внедрение 

интеллектуальных систем мониторинга и диагностики. Такие системы 

позволяют оперативно выявлять возможные неисправности или нарушения в 

работе ГРП, а также прогнозировать потенциальные проблемы. Это существенно 

повышает надежность и безопасность газопроводной сети. 

Третьей важной тенденцией развития газорегуляторных пунктов является 

повышение энергоэффективности. Новые технологии и оборудование позволяют 

снизить энергопотребление и повысить рациональное использования газа, что 

способствует экономии ресурсов и снижению негативного воздействия на 

окружающую среду [6]. 

Однако развитие ГРП имеет и ряд недостатков. Одним из них является 

высокая стоимость внедрения новых технологий и оборудования. Реализация 

современных систем контроля и регулирование расхода газа требует 

значительных финансовых вложений. 

Существует также проблема обновления и модернизации существующих 

газорегуляторных пунктов. Многие, из которых были построены несколько 
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десятилетий назад и не отвечают современным стандартам. Их реконструкция 

может быть сложной и дорогостоящей. 

Еще одним недостатком разработки ГРП является сложность управления и 

контроля за работой системы. Современные технологии позволяют снизить 

энергопотребление и повысить эффективность, но требуют более сложного 

управления и контроля. Это может потребовать дополнительного обучения 

персонала и внедрения новых систем управления [7]. 

Следует также отметить, что развитие ГРП может привести к повышению 

риска аварий и инцидентов. Более сложные системы требуют более тщательного 

обслуживания и регулярных проверок. Неправильная эксплуатация или отказ 

оборудования могут привести к серьезным последствиям, включая аварии и 

утечки газа [5]. 

Заключение. Таким образом, развитие газорегуляторных пунктов имеет 

важное значение для обеспечения безопасности и надежности газоснабжения.  

Для повышения безопасности и снижения риска аварий и инцидентов 

необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и проверку 

оборудования. Это включает в себя обследование технического состояния 

газовых регуляторов, клапанов и других устройств, а также проверку состояния 

газопроводов и других компонентов системы.  

Кроме того, необходимо обеспечить правильную эксплуатацию 

оборудования. При обнаружении неисправностей оборудования необходимо 

немедленно принять меры по их устранению. Это может включать в себя ремонт 

или замену неисправных устройств, а также проведение дополнительных 

проверок и испытаний для обеспечения уверенности в надежности системы. 
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STRUCTURES FOR INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND WAREHOUSE 

BUILDINGS 

 

Abstract: The results of the analysis of the enclosing structures of the walls of 

low-rise non-residential buildings according to various technical and economic 

indicators are considered. The following wall designs were selected for the study: walls 

made of three-layer sandwich panels with non-combustible insulation, walls made of 

monolithic reinforced concrete with external insulation, and walls made of ceramic 

block without insulation. As a result of the comparison of indicators, the most effective 

and cost-effective wall design options for industrial, commercial and warehouse non-

residential buildings in the Leningrad region were identified. 

Key words: industrial construction, energy efficiency, technical and economic 

comparison, wall enclosure structures, economy. 

 

Строительство малоэтажных промышленных, торговых и складских 

объектов набирает все большую популярность [1, с. 2]. Наряду с увеличением 

количества данных зданий и сооружений, проявляется интерес к строительным 

материалам, конструкциям и технологиям возведения, применяемым при 

строительстве вышеуказанных объектов. Современный строительный рынок 

предлагает широкий спектр материалов, конструкций и технологий для 

строительства. При анализе предложений строительных компаний на рынке 

малоэтажного промышленного строительства были выявлены основные группы 

строительных материалов для возведения ограждающих конструкций – это 

монолитный железобетон, керамические блоки и трехслойные сэндвич-панели. 

Сразу отметим, что наиболее популярным материалов для строительства и 

изготовления конструкций стен для промышленных, торговых и складских 

зданий остается трехслойная сэндвич-панель [2, с. 9-20]. 

Целью данного исследования в магистерской диссертации является 

определение наиболее оптимального варианта устройства наружных стен, 

рассматриваемых в качестве ограждающих конструкций малоэтажного 

промышленного здания. 

В качестве объекта исследования принято здание ремонтно-механических 

мастерских с помещениями производственного и административно-бытового 

назначений с общими размерами в плане 57,0 х 12,0. В связи с технологическими 
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требованиями, здание разделено на два блока: высокая часть – 7,2 м и низкая 

часть – 4,8 м. Поэтому для исследования принята только низкая часть блока в 

осях 1-7 размерами в плане 36,0 х 12,0. Объемно-планировочные решения 

рассматриваемого здания приняты в соответствии с заданием на 

проектирование, технологическими требованиями, габаритами размещаемого 

оборудования, рациональным размещением помещений, с учетом 

функциональной взаимосвязи основных, вспомогательных и помещений для 

размещения инженерного оборудования и требования нормативных документов, 

обеспечивающих их безопасную эксплуатацию. Высота зданий и сооружений 

приняты исходя из назначения помещений, предъявляемых к ним 

технологических требований. 

Для сравнительной оценки выбраны три варианта наружных стен: 

1. Стены из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм с 

негорючим утеплителем из минеральной ваты базальтовых пород со стальными 

обшивками толщиной 0,6 мм, с коэффициентом теплопроводности 0,044 

Вт/(м·℃). Конструктивная схема представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Стена из трехслойных сэндвич-панелей. 

2. Стены из керамического блока Porotherm 38 Thermo размерами 

250х380х219 мм (ШхГхВ) на цементно-песчаном растворе М50, F50 по 
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морозостойкости с армированием в каждом ряду горизонтальными сетками С1. 

Наружная отделка предусмотрена в виде слоя цементно-песчаной штукатурки 

толщиной 15 мм. Конструктивная схема представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Стена из керамического блока Porotherm с наружной штукатуркой 

3. Стены из монолитного железобетона толщиной 300 мм с наружным 

утеплением негорючими минераловатными плитами толщиной 100 мм с 

коэффициентом теплопроводности 0,048 Вт/(м·℃) и с обшивкой фасадными 

стальными панелями на стальном каркасе. 

 

Рисунок 3. Стена из монолитного железобетона с наружным утеплением и облицовкой 

профлистом 

 

Для каждого из рассмотренных вариантов конструкции стен были 

определены основные параметры технологических процессов: затраты труда 

рабочих, затраты времени машин и механизмов, расчетная продолжительность 
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выполнения работ, часовая выработка и трудоемкость монтажа приведенной 

единицы измерения работ. Расчеты произведены на основании данных единых 

норм и расценок (ЕНиР) и на основании данных государственных элементных 

сметных норм (ГЭСН). В качестве рассматриваемого объема работ принята 

низкая часть блока вышеуказанного здания ремонтно-механических мастерских. 

Расчет продолжительности производства работ произведен с учетом состава 

звена в соответствии с данными ЕНиР и при работе в одну смену длительностью 

10 рабочих часов. Результаты сравнения технологических показателей 

представлены в таблице 1. 

Также для каждого из рассмотренных вариантов конструкции стен 

выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций по методике СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий в соответствии с СП 131.13330.2020 

Строительная климатология. На основе СП 131.13330.2020 приняты расчетные 

параметры наружного воздуха в Ленинградской области: 

-  зимняя температура для расчета отопления и вентиляции – минус 26 ºС; 

-  средняя температура отопительного периода – минус 1,7 ºС; 

-  продолжительность отопительного периода – 219 сут.; 

-  условия эксплуатации ограждающих конструкций – "Б";    

-  расчетная температура внутреннего воздуха здания – плюс 16 °С. 

Согласно расчету значение градусо-суток района строительства для здания 

составило 3877 °С·сут/год, соответственно, требуемое значение сопротивления 

теплопередаче 𝑅стена
тр

 = 1,78 м2оС/Вт. Далее для каждого варианта стен 

определено расчетное сопротивление теплопередаче 𝑅𝑛
факт

. Показателем 

соответствия строительным нормам по теплотехническим характеристикам 

является выполнение условия 𝑅𝑛
факт

≥ 𝑅стена
тр

. При подборе толщин слоев 

конструкций всех трех вариантов стен это условие соблюдено. Результаты 

теплотехнического расчета представлены в таблице 1. 

Как видно из результатов сравнения технологических показателей 

возведения стен, наиболее трудоемкими в исполнении являются стены из 

монолитного железобетона. Стены из крупноформатных блоков Porotherm и 
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трехслойных сэндвич-панелей имеют сопоставимые показатели по трудоемкости 

и продолжительности производства работ. Стены, выполняемые из трехслойных 

сэндвич-панелей, характеризуются наименьшей стоимостью самих материалов, 

которые не требуют дополнительных материалов для их монтажа, что можно 

аргументировать продуманной технологией и высоким качеством исходных 

строительных материалов. Исходя из сравнения часовой выработки на 1 м2 

наиболее производительными являются стены из трехслойных сэндвич-панелей. 

Для сравнения экономических показателей рассматриваемых вариантов 

наружных стен в работе был выполнен расчет рыночной стоимости строительно-

монтажных работ по возведению наружных ограждающих конструкций 

исследуемого сооружения (низкая часть). При расчете стоимости учитывались 

только возведение наружной стены без учета других видов работ.  

Прямые расходы рассчитывались путем мониторинга предложений 

работодателей оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по каждому 

виду строительно-монтажных работ в открытых источниках сети интернет 

Накладные расходы в расчете не учитывались. Результаты сравнения 

экономических показателей рассматриваемых вариантов наружных стен и 

расчетов сметной стоимости строительства здания приведены в таблице 1. 

Как видно из результатов сравнения, по экономическим показателям 

наиболее затратной является железобетонная конструкция стены с наружным 

утеплением и облицовкой профлистом. На втором месте по стоимости – 

конструкция стены с использованием крупноформатных блоков Porotherm. 

Наиболее эффективными с точки зрения стоимостных показателей признана 

конструкция с применением трехслойных сэндвич-панелей. 

Таблица 1. Сравнение расчетных (технических, контрукционных), технологических и 

экономических показателей вариантов наружных стен. 

Расчетные показатели конструкций 

Варианты конструкций стен 

Трехслойные 

сэндвич-панели 

Керамические 

блоки 

Монолитный 

 железобетон 

Технические, конструктивные показатели 

Толщина стен, м 0,15 0,395 0,31 

Сопротивление теплопередаче, 

м2оС/Вт 

3,56 2,81 2,38 

Вес 1 м2, кг 25,61 243,1 755 
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Технологические показатели 

Рассматриваемый объем работ, м3, м2 57,9/385,9 152,4/385,9 119,6/385,9 

Общая трудоемкость работ, чел./ч 717,77 948,75 1909,72 

Затраты машинного времени, маш./ч 360 - 570 

Расчетная продолжительность работ, 

ч/см 
179,44/18 181/19 662,9/67 

Часовая выработка, м3/ч, м2/ч  3,09/0,046 1,18/0,049 5,54/0,17 

Трудоемкость устройства 1 м3, 1 м2 

конструкции, чел.ч 
12,39/1,86 6,22/2,45 15,96/4,95 

Экономические показатели 

Прямые затраты, руб., 1 903 989,1 2 412 531,6 6 202 552,1 

В том числе:    

- основная зарплата 223 999,9 231 166,6 2 702 333,2 

- эксплуатация машин и механизмов 990 000 - 114 000 

- материалы 689 989,2 2 181 365 3 386 218,9 

Наиболее трудоемкой и дорогой в изготовлении из рассматриваемых 

вариантов является конструкция стены из монолитного железобетона с 

наружным утеплением и облицовкой профлистом. Конструкции стен из 

монолитного железобетона не могут рассматриваться как эффективные по 

технологическим и экономическим показателям при строительстве малоэтажных 

зданий. Данная технология будет, на наш взгляд, более рациональной при 

возведении зданий начиная с средней этажности (от 3 этажей). 

В качестве наиболее эффективных конструкций стен при возведении 

малоэтажных сооружений могут рассматриваться конструкции с применением 

крупноформатных блоков Porotherm и трехслойных сэндвич-панелей, при этом 

материалы для обеих видов наружной стены производятся на территории 

Ленинградской области. 

Крупноформатные блоки Porotherm 38 Thermo имеют отличные 

теплоизоляционные свойства, благодаря которым стеновой материал не требует 

дополнительное утепления. Но толщина блоков уменьшает объем помещения, а 

вместе с ним и общую площадь. 

Трехслойные сэндвич-панели обладают отличными тепло- и 

шумоизоляционными характеристиками, отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности. Возможность осуществлять строительные мероприятия в течение 

всего года, благодаря высокой адаптированности стеновых сэндвич-панелей к 

любым климатическим условиям. Возможность изготовления по 
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индивидуальным размерам и цветовом решении. Кроме того, по сравнению с 

монолитным железобетоном и крупноформатными блоками, трехслойная 

сэндвич-панель имеет высокую скорость монтажа, что не требует больших 

трудозатрат, имеет низкое влагопоглощение утеплителя и легкость конструкции 

(малый удельный вес). Эстетическая привлекательность здания и экономия 

отделочных материалов – как снаружи, так и изнутри не требует дополнительной 

отделки. 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the organization of 
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Роль физической подготовки для человека трудно переоценить. Занятия 

спортом и физические нагрузки являются необходимыми элементами 

нормальной жизни здорового человека. При этом они влияют не только на 

физическое, но и на психологическое состояние, делают человека энергичным, 

уверенным в себе, дисциплинированным. Общеизвестным фактом является то, 

что регулярные физические упражнения положительно влияют на сердечно-

сосудистую систему, способствуют укреплению мускулов, исправлению осанки 

и нормализации веса, укрепляют кости и придают гибкость суставам и связкам 

[3, c. 96]. 

Физическая культура играет важную роль в жизни студента, особенно в 

контексте его здоровья. Физическая активность оказывает положительное 

влияние на все аспекты здоровья студента, включая физическое, психическое и 

социальное благополучие [2, c. 82]. 

Рассмотрим значимость физической культуры для студентов более 

подробно: 

1. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать 

физическую форму студента. Молодой организм требует постоянного движения 

для правильного развития и функционирования. Физическая активность 

способствует укреплению мышц и костей, улучшению гибкости и выносливости. 

Это помогает студенту быть более энергичным, активным и справляться с 

повседневными задачами с легкостью. 

2. Физическая активность способствует улучшению общего состояния 

здоровья студента. Регулярные тренировки способствуют укреплению 

иммунной системы, что помогает предотвращать различные заболевания. Они 

также способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, что 
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является особенно важным для студентов, часто испытывающих стресс и 

нервное напряжение. 

3. Физическая активность оказывает положительное влияние на 

психическое здоровье студента. Регулярные тренировки способствуют 

выделению эндорфинов – гормонов счастья, которые улучшают настроение и 

снижают уровень стресса и тревоги. Физическая активность также способствует 

улучшению когнитивных функций, таких как память, концентрация и 

мышление, что помогает студенту лучше усваивать информацию и справляться 

с учебными заданиями [6, c. 88-90]. 

4. Физическая активность способствует социальной интеграции студента. 

Участие в командных видах спорта или физических занятиях в группе помогает 

студенту установить новые контакты, развить навыки коммуникации и 

сотрудничества. Это способствует формированию дружеских отношений, 

повышает уровень самооценки и уверенности в себе. 

Стоит отметить, что вопросы организации занятий физической культуры 

студентов во внеучебное время в университете находятся на особом контроле 

кафедры физической культуры [5, c. 144]. 

Организация занятий физической культурой в университете часто 

сталкивается с определенными проблемами.  

1. Не всегда имеется достаточное количество спортивных площадок и 

тренажерных залов для проведения занятий. Университеты должны 

предоставлять своим студентам условия для занятий спортом, чтобы они могли 

развиваться как физически, так и интеллектуально. 

2. Во-вторых, расписание занятий зачастую не предусматривает 

достаточного количества времени для занятий физической культурой. 

Исполнение учебных программ и сдача экзаменов ставятся на первое место, а 

физическая активность отходит на второй план. Это приводит к тому, что 

студенты не могут выделить время на занятия спортом и не получают 

необходимых нагрузок для поддержания своей физической формы.  
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3. Отсутствие мотивации является еще одной проблемой организации 

занятий физической культурой в университете. Некоторые студенты не видят в 

этом необходимости или полагают, что у них нет времени на такие занятия. 

Однако, регулярные физические тренировки помогают повышать концентрацию 

внимания, улучшать память и общую работоспособность, что может быть 

полезно при освоении новых материалов и подготовке к экзаменам [1, c. 20-26]. 

Для решения этих проблем необходимо разработать оптимальные системы 

организации занятий физической культурой в университете. Важно предложить 

гибкое расписание занятий, которое позволит студентам выделить время на 

физическую активность. Также необходимо обеспечить наличие достаточного 

количества спортивных объектов и тренажерных залов, чтобы все желающие 

могли заниматься спортом [6, c. 88-90]. 

Помимо этого, важно проводить информационную работу среди студентов 

о пользе регулярной физической активности. Необходимо донести до них, что 

занятия спортом помогут им улучшить свою физическую форму, повысить 

работоспособность и эффективность учебного процесса. Можно проводить 

мотивационные лекции или организовывать специальные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни [4, c. 496]. 

Таким образом, физическая культура в высшем учебном заведении 

является необходимым параметром в формировании общей и профессиональной 

культуры личности современного специалиста. Физическая культура и спорт – 

средства созидания гармонично развитой личности. Они помогают 

сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной 

цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого 

рабочего дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в 

здоровом образе жизни.  
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Abstract: The article presents innovative methods and technologies in logistics 

chains. The problems of using outdated technologies are revealed and the search for 

new ones is the most important in the system of production organization at enterprises. 

It is important to emphasize that this problem is relevant not only for the reasons of 

changes in the world, which have greatly affected the gaps in all logistics chains, either 

partially or completely broken, but also now, at the present stage of development of 

the digital economy with the introduction of advanced and innovative technologies. 

The conclusion was made and the main innovative methods and technologies in 

logistics chains were highlighted. 

Key words: logistics, logistics chain, Supply Chain Control Tower, Blockchain, 
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Введение 

Из-за процессов, которые происходят во всем мире на данный момент 

логистике достаточно проблематично использовать устоявшиеся методы и 

методики, которые раньше были достаточно эффективны и целесообразны. 

Данные факторы повлияли как на страны, так и на весь мировой рынок в целом. 

Нынешним приоритетным направлением является делабиализация и снижение 

зависимости от компаний-партнеров [1-3, 5]. 

Исследование и разработка новых подходов и методик, технологий и 

подходов помогут предприятиям обрести независимость, улучшить каналы связи 

как внутри страны, так и с новыми партнерами за её пределами, образовывая 

новые логистические цепи, постоянно их развивая и расширяя, а также повысить 

свою привлекательность, конкурентоспособность и автоматизацию всех 

процессов. Анализируя рынок, мы можем заметить тенденцию к использованию 

новых логистических методик, но если отталкиваться от географического 

признака, то в России лишь малая часть предприятий использует данные методы. 

Это связано с различными причинами, которые заключатся в долгой и 

экономически тяжелой разработке и внедрению новых технологий и методов, 

нехватка высококвалифицированного персонала, из-за чего появляются 

сложности в эксплуатации, а также существует недостаток современного 

технологического оборудование, которое связано напрямую с автоматизацией 
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процессов. На данный момент, учитывая ситуацию в мире транснациональные 

компании и компании, которые были интегрированы в международную 

логистическую цепь частично, а некоторые и полностью, исключены из нее. 

В условиях современной экономической ситуации и внедрения цифровых 

технологий постоянного, непрерывного совершенствования и автоматизации 

предприятий на первое место выходит проблема поиска новых инновационных 

методов и подходов, которые используются не только внутри страны, но и за 

рубежом. Для того, чтобы предприятия становились более самостоятельными, 

конкурентоспособными и повышали свои возможности – существует 

необходимость в разработке новой логистической цепочки с инновационными 

технологиями и подходами, что позволит в дальнейшем сокращать не только 

издержки, но и повысит собственную производительность, привлекательность и 

удовлетворенность конечных потребителей. В перспективе это позволит 

включать в собственные логистические цепи партнеров и тем самым создавать 

новые каналы связей с стратегическими партнерами, возможно, даже исключая 

зависимость от предыдущих партнеров, с которыми на данный момент 

нарушены все каналы связи. 

Теоретический анализ проблемы 

Логистика – это наука, помогающая прогнозировать, контролировать и 

оптимизировать процесс передачи товаров, информации или услуг от 

производителя/поставщика непосредственно их потребителю. Эта наука 

сфокусирована на решении практических вопросов и помогает снизить затраты 

при производстве, хранении и перевозке товаров.  

Как наука логистика является достаточно молодой, хотя и имеет 

достаточно глубокие исторические корни. Активное развитие логистика 

получила в период второй мировой войны, когда применялась как способ 

решения стратегически важных задач и плотно взаимодействовала с оборонной 

промышленностью. Применялась в типовых и снабженческих сферах, для 

решения актуальных, быстрых и главное своевременных задач по обеспечению 

армии вооружений и припасов. Со временем методы, понятия и опыт вошли в 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

39 

обиход гражданской области, по началу как новое научное направление о 

рациональном управлении движениями потоков в сфере движения, а позже и в 

сам производственный сектор. 

Сама по себе логистика является помогающей связать, интегрировать и 

скоординировать потоки поставок и контролировать их на любом этапе 

изготовления готовой продукции, от сырья до поставки самого готового товара 

потребителю. 

Управление потоковыми процессами и их преобразование с последующей 

интеграцией является новой формой управления предприятиями, которая уже 

превосходит традиционные подходы, особенно в сфере творчества и свободы, а 

также по эффективности конечных результатов после использования. Логистику 

применяют абсолютно везде, от сферы туризма и заканчивая промышленностью. 

На данный момент к проблемам между предприятиями в координации 

цепей поставок смело определяют проблемы в распределении прибыли, рисках 

и ответственности между контрагентами внутри одной цепи, а с учетом ситуации 

в мире – это сейчас очень актуально. 

Множество предприятий несомненно зависят друг от друга. Из-за того, что 

существует ряд определенных факторов, данная проблема является самой 

актуальной. Нарушены каналы связи, многие предприятия отказываются 

сотрудничать дальше, границы частично закрыты для перевозок и появляется 

острая необходимость в модернизации старых методов, разработке и интеграции 

новых методов и технологий, что сделает предприятия более самостоятельными 

и независимыми. Ведь получается так, что страны практически полностью 

исключили наши предприятия из международных логистических цепей.  

Инновационные подходы способны положительно повлиять на ситуацию 

на внутреннем рынке, так как предприятия смогут взаимодействовать друг с 

другом намного лучше, снизив зависимость в отправке или получении 

комплектующих изделий от других предприятий из разных стран, которые 

отказали в сотрудничестве, или с теми, кто ищет как доставлять продукцию через 

другие страны в новых реалиях. Ведь благодаря собственной логистической 
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цепочки с инновационными технологиями и помощью новых партнеров можно 

будет самим составлять маршруты для получения или отправок изделий, 

полностью контролировать все процессы и не бояться за какие-то ситуации, 

которые могут негативно повлиять на деятельность предприятий. 

Необходимо будет развивать каналы поставок внутри страны, 

инициировать как разработку, так и использования технологически новых 

технологий и методик для предприятия на основе собственных информационных 

и логистических баз могли включать туда контрагентов как внутри одной 

страны, так и за её пределами. 

Проведя анализ различных источников, можно сделать вывод о том, что на 

данный момент существует ряд инновационных подходов, которые со временем 

находят своё место в предприятиях, а некоторые подходы ещё толком не изучены 

и не было возможно их апробировать. К современным инновационным 

технологиями относят: большие данные (Big Data), технологии блокчейна 

(Blockchain), Индустрия 4.0., Интернет вещей, роботизация, искусственный 

интеллект, предиктивная аналитика, машинное обучение, дополненная и 

виртуальная реальности (AR/VR), облачные сервисы [4]. 

К примеру, если взять технологию блокчейна и отталкиваться от 

технологических и законодательных ограничений технологии, то проблемой 

становится нехватка персонала в области блокчейн-проектов. Если в США на 

2019 год спрос на таких специалистов вырос на 350%, то в России практически 

нет таких вакансий, которые будут связаны с блокчейн- проектами в области 

оправления. 

Помимо технологий, есть ещё разработки новых моделей и концепций, 

таких как SCOR-модель, концепция модели контрольной вышки и 

мультиагентные технологии для цифровизации логистики. 

Необходимо рассмотреть и сравнить новые модели и концепции, чтобы 

понимать дальше, куда необходимо двигаться предприятиям, чтобы развиваться 

цепочкой поставок. 

Анализ и сравнение 
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Как отмечалось ранее, существует множество инновационных методов, 

подходов и технологий, и, далее рассмотрим самые перспективные из них. 

Первой из них, является SCOR-модель. 

Данная модель является универсальным инструментом при управлении 

логистикой, так как в ней лежат процессы, объединенные общей целью – 

обеспечение достижений целей предприятия в плане выполнения обязательств 

перед потребителем, а также в плане обеспечения эффективного и 

результативного функционирования как каждого сегмента цепочка поставок, так 

и всей цепочки поставок в целом. К её бизнес- процессам относят планирования, 

снабжение, производство, доставка и возврат [6]. 

Модель SCOR рассматривает цепочку поставкой не как совокупность 

вовлеченных в неё организаций, а как большую цепь взаимосвязанных 

процессов, которые могут происходить как внутри одной организации, так и за 

её пределами. Ознакомиться со структурой SCOR-модели можно ни рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Структура SCOR-модели 

 

Здесь рассматривается один вспомогательный блок, пять основных блоков 

и шесть блоков процесса верхнего уровня. 

Если отталкиваться от вида интегрированных предприятий, то их 

разделяют на вертикальную и горизонтальную интеграцию. В вертикально 

интегрированных компания все процессы исполняют самостоятельно филиалы, 

которые входит в структуры таких организаций, или же функциональные 
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подразделения предприятия, ответственные за это, а вот в горизонтальных 

предприятиях процессы логистической цепочки поставок могут выполнятся с 

помощью контрагентов на основе заключенных договоров. Таким примером 

может являться какая-нибудь отдельная компания, которая занимается 

транспортными перевозками, и, она может быть после заключения договора 

интегрирована в неограниченное количество цепочек поставок, при этом степень 

её вовлеченности будет определяться настройками конкретной цепочки 

поставок. 

Следующей разработкой является концепция контрольной, 

диспетчерской вышки (Supply Chain Control Tower). Эта такая концепция, 

которая оснащена такими технологиями, которые помогают отслеживать данных 

о перевозках, берут на себя выполнение простейших операционных функций. В 

этой вышке существует возможность анализа информации в реальном времени, 

благодаря чему компания сможет принимать различного рода решения как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе с последующем достижением 

стратегических целей предприятия [9]. 

К основным отличительных чертам здесь относят полный контроль 

процессов при прозрачности на всех этапах действий, происходит отслеживание 

процессов в режиме реального времени и есть доступ ко всем каналам связи с 

любых устройств с существованием возможности делиться информацией с 

партнерами и уже управлять, оперировать ей совместно и сообща, проводя 

анализ данных, которые будут помогать быстро и оперативно разбираться с 

проблемами, которые могут возникать. 

В таблице 1 можно наглядно увидеть преимущества от использования 

контрольной вышки. 

 

Таблица 1. Основные преимущества контрольной вышки 

Функции видимости 

 

Функции аналитики 

 

Функции исполнения  

 

Мониторинг процессов в 

режиме реального времени  
Анализ причин отказов  

Распространение информации и 

планов между подразделениями  
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Информационная панель  

Быстрое реагирование  

 
Мониторинг качества и исполнения 

операций  

Генерация сигналов тревоги  
Моделирование 

сценария “что если”  

Интеграция B2B- платформ  

 

Анализ рисков  

Непрерывное и постоянное 

совершенствование системы и 

процессов  

 

Помимо всего вышеперечисленного, контрольная вышка способна 

обеспечить внедрение оптимизированных процессов для решения задач 

планирования, управления материалами и заниматься функциями их 

распределения. Данные процессы позволят сотрудникам упростить 

координирование между собой и поможет распространять планы и поставленные 

задачи по всей цепи поставок, с последующим осуществлением контроля и их 

выполнение. 

На рисунке 2 можно рассмотреть стадии развития концепции контрольной 

вышки и возможности каждой из них. 

 

Рисунок 2. Стадии развития контрольной вышки 
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Если сравнивать концепции 1-го и 2-го уровней, по сравнению с 3-м и 4-м, 

то у них имелись свои недостатки. К ним относят ограничения в видимости 

цепочки поставок, там находится и функционирует базовая поддержка принятия 

решений, очень сильное централизованное планирование без реального 

исполнения, не существует масштабирование, и, при выходе партнёров из вышки 

не позволит подключить их повторно. 

Заключение 

Логистической системе можно определить, как адаптивную 

самонастраивающуюся или самоорганизационную систему с обратной связью, 

выполняющая необходимы те или иные логистические функции и операции 

необходимые логистике, состоящая зачастую из нескольких логистических 

подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой. 

Основными признаками, оказывающими непосредственное влияние на 

классификацию логистической системы, являются: 

 объект бизнеса; 

 отраслевая специализация компании; 

 бизнес-сектор компании; 

 уровень бизнеса; 

Непосредственное формирование самой логистической системы компании 

осуществляется за счет согласованности и синхронизации областей 

функционирования логистики: снабжения, производства, сбыта, транспортного, 

складского хозяйства и внешних факторов, влияющих на деятельность 

предприятия. Игнорирование некоторых факторов приведет к конфликтности 

функциональных областей системы, негативных последствий в процессе 

планирования, прогнозирования [10-18]. 

Сущность функционирования имеющейся функционирующей структурно-

организационной модели логистической системы состоит в ориентации развития 

определенной компании в тех направлениях, которые согласуются и полностью 

соответствуют интересам самой компании, в возможностях организационно-
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экономического развития, повышения рентабельности деятельности самой 

копании и конкурентоспособности предприятия за счет развивающегося 

экономического потенциала самого предприятия. 

Таким образом, подведя итоги исследования, необходимо ещё раз 

подчеркнуть, что без внедрения новых методов, предприятия так и будут 

находится в стадии застоя, не развиваться, оставаясь на прежнем, старом уровне. 

С учётом мировой обстановки, поиск, внедрение и использование новых 

технологий являются обязательным условием не только для открытия новых 

возможностей, но и для существования предприятия в целом. 

Проблемы, которые есть у логистики на данном этапе являются одной из 

главных проблем. В отрасли непрерывно происходят изменения, и она находится 

в постоянном поиске новых методов, подходов и технологий для того, чтобы 

улучшить существующие процессы, сократить расходы и повысить 

прозрачность в цепочках поставок и исключить зависимость от 

недобросовестных контрагентов. К примеру, технология блокчейна помогает с 

решением вышеперечисленных проблем. 

Несомненно, существуют проблемы с внедрением найденных проблем, но, 

чем больше предприятий будут работать с этой технологией̆, тем больше 

примеров мировой практики и признания мы сможем увидеть. При условии, что 

будет браться не один какой-то инновационный инструмент, а будет 

использоваться сразу несколько инструментов в одном подходе, такие как 

большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, то больше выгод и 

возможностей смогут открыть для себя предприятия. 
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Субъектами гражданского процессуального права принято считать всех 

участников судопроизводства, наделенных различными правовыми статусами, 

правами и обязанностями. Традиционная структура субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений состоит из суда, лиц, участвующих в деле, и 

лиц, содействующих осуществление правосудия. 
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Гражданские процессуальные правоотношения представляют собой 

важную составляющую гражданского процесса, возникающие между 

участниками судопроизводства при разрешении гражданских дел. Они 

регулируются гражданским процессуальным законодательством и направлены 

на защиту прав и интересов граждан и организаций. 

Проблема заключается в различных толкованиях и неоднозначности в 

определении гражданских процессуальных правоотношений, что приводит к 

вопросу о субъектах, участвующих в этих отношениях. Можно рассматривать их 

как отношения только между участниками гражданского процесса, либо как 

отношения между участниками и самим государством, контролирующим 

законность и обеспечивающим исполнение решений суда. 

Обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений 

является суд. Теория гражданского процессуального права позволяет выделить 

его основные характеристики [1]. 

- обязательное участие в любом гражданском судопроизводстве; 

- отсутствие какой-либо материально-правовой заинтересованности, 

поскольку не является субъектов спорных правоотношений; 

- процессуальная заинтересованность в быстром и правильном 

рассмотрении дела. 

Положение суда, который является субъектом гражданских 

процессуальных правоотношений, закреплено конституционным и гражданско-

процессуальным принципами. Так, 5 статья ГПК РФ поясняет, что правосудие 

осуществляется только судом, а часть 1 статьи 118 Конституции Российской 

Федерации [2] устанавливает принцип независимости судей. Например, дела в 

судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, могут рассматриваться и коллегиально 

в составе трех профессиональных судей. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, учитывая 

особую роль суда в гражданском процессе, наделяет его определенными 

требованиями количественного и качественного характера [3]. Так, 
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количественный признак закрепляет единоличное или коллегиальное 

рассмотрение гражданских дел.  

Гражданские процессуальные правоотношения в основном возникают в 

рамках гражданского судопроизводства. Значит, на суде, как и на других 

участниках судопроизводства, лежит обязанность соблюдения задач, 

отраженных в ст. 2 ГПК РФ, а именно:  

- правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 

дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов субъектов гражданских, трудовых или иных правоотношений, 

- способствование укреплению законности, правопорядка, а также 

предупреждению правонарушений и формированию уважительного отношения 

к закону и суду; 

- мирное урегулирование споров. 

Большинство из данных задач имеют прямое отношение к деятельности 

суда, что отражает его приоритетное положение относительно других субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений. Подтверждение этой позиции 

мы можно найти в ст. 4 и 5 ГПК РФ, которые определяют право суда на 

возбуждение гражданского дела по заявлению лица, обратившегося за защитой 

своих прав, свобод и законных интересов, а также право на осуществление 

правосудия только судом. 

Особое внимание следует уделить тому, что судьи являются носителями 

судебной власти и обладают властными полномочиями, в случае исполнения 

обязанностей, возложенных на них законом [4]. В свою очередь, как участник 

правоотношения, суд имеет не только процессуальные права, но и несет 

процессуальные обязанности перед другими участниками судопроизводства. 

Изначально, суд, в ходе процесса, организует и контролирует действия всех 

участников, оказывает им помощь в реализации прав и обязанностей, а лица, 

участвующие в деле, не могут сами своими действиями принудить суд к 

исполнению процессуальной обязанности, но в то же время имеют право путем 

подачи жалобы призвать суд к ответственности. Надлежащее исполнение судом 
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процессуальных обязанностей обеспечено мерами гражданского 

процессуального принуждения в виде отмены, или изменения неправосудного 

судебного решения вышестоящей судебной инстанцией [5]. Суд, неся перед 

лицами, участвующими в деле, процессуальные обязанности, не нарушает 

конструкцию гражданских процессуальных правоотношений, в которых суд 

играет ведущую роль. Право на обжалование неправосудных постановлений 

суда, с одной стороны, является гарантией своевременного и правильного 

исполнения судом своих обязанностей, а с другой, обозначает известные 

пределы судебной власти [6]. 

Анализируя вышеизложенное, можно согласиться с мнением Е.И. 

Денисовой, которая отмечает, что главная особенность гражданских 

процессуальных правоотношений заключается в соединении в лице суда двух 

качеств – участника этих отношений и органа, наделенного полномочием 

разрешать все правовые вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

осуществлением правосудия [7]. 

Таким образом, суд является основным участником гражданских 

процессуальных правоотношений, поскольку его роль в процессе определяется 

не только конституционными, но и гражданскими процессуальными 

принципами. Также законодатель наделяет суд особыми правами и 

обязанностями, что характеризуется соединением в его лице двух качеств: с 

одной стороны, как участника процессуальных отношений, а с другой, как 

органа, наделенного правомочием разрешать все вопросы, возникающие в связи 

с рассмотрением конкретного дела. 

Однако в юридической литературе неоднократно возникает спор 

относительно того, кто же именно выступает субъектом: сам суд, который 

осуществляет правосудие, или отдельная служебная инстанция. 

Так, Г.А. Жилин, выделяет обязательным субъектом сам суд. По его 

мнению, судом принято считать суд любой инстанции (мировой или же 

военный), в компетенции которого содержится возможность рассмотрения и 

разрешения дел в порядке гражданского производства [8]. 
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В теории сложилось определенное количество концепций о структуре 

гражданских процессуальных правоотношений [9], каждая из которых выделяет 

ряд важных характеристик, позволяющих определить роль и значение судов в 

гражданских процессуальных правоотношениях. 

Так, несколько теоретиков, среди которых С.Н. Абрамов [10] и А.Ф. 

Козлов [11], придерживались мнения, что обязательным субъектом гражданских 

процессуальных правоотношений выступают различные судебные инстанции. 

Суды первой, второй, а также надзорной инстанций наделены определенным 

комплексом прав и обязанностей. Например, суды второй инстанции 

пересматривают дела и постановления, которые не вступили в законную силу, а 

в первой инстанции рассматривают и разрешают дела по существу. 

Сторонники второй позиции, (Оскар Бюлов, Е.В. Васильковский) 

напротив, считали, что процессуальные правоотношения являются единым 

механизмом и поэтому правильно разрешить спор смогут только все участники 

судопроизводства вместе. Кроме того, суд является единым механизмом, вне 

зависимости от инстанции, который объединяет всех участников 

судопроизводства. 

Изучив цели и задачи гражданского судопроизводства, можно сделать 

вывод, что главной целью гражданского судопроизводства является защита 

нарушенных прав и интересов субъектов. Апелляционное производство 

выделает еще одну важную цель - проверка обоснованности и законности не 

вступивших в силу определений суда, решений, принятых первой инстанцией. 

Кассация предполагает устранение существенное нарушение норм права, 

допущенных в ходе предыдущих стадий судебного разбирательства. 

Таким образом, гражданское процессуальное право не дает точный ответ 

на вопрос, кто же является обязательным субъектом гражданских 

процессуальных правоотношений - сам суд или же судебные инстанции. Однако, 

в связи со сложной структурой гражданских процессуальных правоотношений, 

на данный момент обязательным субъектом гражданских процессуальных 

правоотношений выступает суд, как основной орган, который наделен 
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полномочиями по осуществлению правосудия, реализующимися в разрешении 

споров в первой, апелляционной и надзорной инстанций. 
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Классификация правоотношений на регулятивные и охранительные 

неоднозначна ни в теории права, ни в цивилистике [1]. В результате 

сформировались противоположные позиции. Согласно одной позиции - 

охранительных правоотношений не существует, а другая позиция напротив, 

считает очень важной классификацию правоотношений на охранительные и 

регулятивные. Однако и сторонники теории классификации охранительных 
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правоотношений не смогли однозначно определить ни субъектов, ни оснований 

возникновения данных отношений. 

Существует три точки зрения касательно разделения гражданских 

процессуальных правоотношений на регулятивные и охранительные: 

- полное отрицание охранительных правоотношений, 

- признание охранительных правоотношений в составе регулятивных, 

- охранительные правоотношения в качестве самостоятельного вида 

правоотношений. 

Представителями первой теории являются А.Х. Гольмстен, Н.Б. Зейдер, 

М.А. Гурчич, А.К. Сергун и другие [2]. Позиция данных ученых заключается в 

том, что каждая юридическая норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции, 

различные правонарушения меняют состав самого субъективного права, всякое 

право способно к принудительному осуществлению, в следствие чего, 

выделяется право требования правомочия на защиту. 

А.Х. Гольмстем отмечал, что одной из особенностью субъективного права 

принято считать возможность принудительного осуществления при нарушении 

прав. Всякое право, по мнению ученого, естественно стремится к 

осуществлению, то есть, к созданию такого состояния, которое соответствует его 

содержанию. Граждане, сталкиваясь с нарушениями своих прав, всегда 

обращаются в суд, за защитой. Следовательно, нарушение права является 

основанием для принудительного осуществления нарушенного права. При этом 

не возникают охранительные правоотношения [3]. 

М.А. Гурвич также считал, что принудительное осуществление, 

вызывающее исполнение обязанности, возникает лишь тогда, когда право 

прекращает быть спокойным и ненапряженным [4]. 

С.Н. Братусь считал, что разделение правоотношений на регулятивные и 

правоохранительные считается ошибочным, так как данная классификация ведет 

к отрицанию нормативности и связанных с ней регулятивные правовые нормы и 

институты. Однако ученый также считал, что право на защиту нарушенного 

права является правомочием, входящим в состав данного права [5]. 
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Несмотря на достаточную аргументацию отрицания охранительных 

правоотношений, ряд ученых все же не смогли согласиться с такой позицией [6]. 

Так, к примеру, В.Ф. Попондопуло полагал, что правоотношения находятся в 

постоянном движении, развитии, следовательно, могут не всегда 

соответствовать требованиям нормы права. По мнению ученого, следует 

различать так называемые нормальную и аномальную стадии развития 

гражданских процессуальных правоотношений. Так, аномальной стадией 

принято считать обязательственное правоотношение, которое является формой 

реализации всех возможных последствий гражданского правонарушения. 

В.Т. Смирнов [7] и А.А. Собчак [8] также считали охранительные гражданские 

процессуальные правоотношения дополнительной стадией динамики 

правоотношения. 

Позиция ученых (В.Т. Смирнова и А.А. Собчака), безусловно, имеет общие 

черты с предыдущей позицией. К примеру, все они считали, что нарушение 

права не создает нового правоотношения, а регулирование нарушенного права 

осуществляется в этом же правонарушении. Помимо этого, все ученые 

солидарны с тем, что норма права состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 

Мнение третьей группы ученых (С.С. Алексеев, Е.Я. Мотовиловкер) [1, 9] 

кардинально отличается от представителей предыдущих трех теорий. Именно 

данная позиция закрепляет существование охранительных правоотношений как 

самостоятельного вида правоотношения. Несмотря на то, что данную концепцию 

поддержало большинство ученых, единство позиции заключается лишь в 

выделении регулятивных и охранительных правоотношений. Главным вопросом 

третьей концепции классификации гражданских процессуальных 

правоотношений считаются критерии такого разделения. 

По мнению С.С. Алексеева, главными критериями разделения 

гражданских процессуальных правоотношений на регулятивные и 

охранительные являются функции, которые реализовываются 

правоотношениями, и нормы, благодаря которым и возникает правоотношение 

[1]. 
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Е.Я. Мотовиловкер указывал, что в состав нормы входит юридический 

факт, связанный с предоставлением субъектам определенных прав и 

обязанностей для обеспечения правильной организации общественных 

отношений, называются регулятивными или же первичными. Нормы, которые 

устанавливают правовые последствия правонарушений или других 

препятствующих обстоятельств, следовательно, являются охранительными. 

Таким образом, отношения, которые возникают из правомерных событий или 

действий в качестве обеспечения правильных общественных отношений, 

называются регулятивными [9]. 

В свою очередь, существует три вида регулятивных правоотношений: 

- обязывающие; 

- запрещающие; 

- управомочивающие. 

Обязывающие нормы обязывают лицо совершить определенные действия. 

К примеру, ч. 1 ст. 7 ГПК РФ [10] закрепляет обязательство лица, вызванное в 

качестве свидетеля, явиться в суд и дать правдивые показания. 

В защищающих нормах закреплены обязанности лица воздержаться от 

определенных действий. Например, запрет ссылаться на свидетельские 

показания в подтверждении сделки и ее условий в случае нарушения простой 

письменной формы сделки.  

Управомочивающие нормы, в свою очередь, закрепляют субъективные 

права на совершение определенных действий. Так, в соответствии со ст. 35 ГПК 

РФ лица, которые участвуют в деле, имеют право на ознакомление с 

материалами дела, снимать копии, заявлять отводы, а также представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании и другие.  

Отношения, возникающие из правонарушений или конфликтных 

ситуаций, называются охранительными. Ч. 3 ст. 57 ГПК РФ и закрепляет 

применение штрафных санкций в отношении лиц, у которых находится 

доказательство, необходимое кому-то из участников процесса для доказывания 
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своих требований или возражений, не исполнивших обязанность представить 

доказательства по требованию суда. 

Не менее важным отличием регулятивных правоотношений от 

охранительных Е.Я. Мотовиловкер выделяет главное свойство: наличие у 

охранительных правоотношений способность принудительного осуществления 

мер поведения субъектов, лежащих на них [9]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.А. Крашенников, считая, 

что в регулятивных и охранительных правоотношениях лежит определенная 

классификация. В его понимании охранительное право представляет собой 

вытекающую из гражданско-правовой нормы меру поведения субъекта в 

конфликтной ситуации с целью защиты его права или законного интереса. 

Е.А. Крашенников также считает, что в основе регулятивного права лежит 

бесконфликтное разрешение общественного отношения, а в регулятивном, 

наоборот, присутствует определенный конфликт [11]. 

А.П. Вершинин считал, что критерием разделения правоотношений на 

регулятивные и охранительные является их содержание, то есть, права и 

обязанности, и основание возникновения - само правонарушение [12]. 

В.А. Белов и А.Б. Бабаев считали, что единственным верным 

критериемразделения правоотношений на регулятивные и охранительные 

является право принудительной реализации у субъективных прав [13]. 

Таким образом, теоретический анализ различных точек зрения показывает, 

что проблема рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд 

конкретных (методических) вопросов, связанных с классификацией 

гражданских процессуальных правоотношений на регулятивные и 

охранительные, остается недостаточно разработанным. Теоретический анализ 

литературы позволяет выделить перспективное направление разработки: 

большинство ученых все же придерживаются позиции о существовании 

регулятивных и охранительных процессуальных правоотношений в качестве 

отдельных видов правоотношений. Отдавая должное тому, что было сделано 

предшественниками, тем не менее, можно сделать вывод, что существуют 
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охранительные и регулятивные гражданские процессуальные правоотношения. 

Регулятивные отношения представляют собой юридический факт, 

порождающий субъективные права и обязанности участников для обеспечения 

организации общественных отношений. Охранительные правоотношения, в 

свою очередь, возникают при наличии конфликта или правонарушения. 
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также вопрос о злоупотреблении правом со стороны кредитора. Актуальность 
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кредиторов необоснованных требований и недопущения нарушения прав 
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В процедуре банкротства физического лица формируется реестр 

кредиторов. Суть реестра состоит в сборе и систематизации информации о 

требованиях кредиторов.  

Кредиторы вправе предъявить свои требования в течение двух месяцев со 

дня опубликования сообщения в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве. 

Суд при проверке обоснованности заявления кредитора устанавливает 

размер требований, а также определяет очередность его удовлетворения. Другие 

кредиторы, финансовый управляющий может обжаловать определение. 

При рассмотрении дела суд не вправе своими действиями способствовать 

преимуществу одного кредитора перед другим, а также умалять права одного из 

кредиторов. Суд всесторонне и в полной мере исследует доказательства.  

Доказывание построено таким образом, чтобы исключить включение в 

реестр необоснованных требований, и не допустить нарушение прав иных 

кредиторов.   

При проведении проверки доводов суд устанавливает реальность 

отношений, которые послужили основанием для возникновения обязательств.  

Кредитор должен предоставить доказательства, которые будут 

убедительно подтверждать наличие и размер задолженности, а также 

опровергать возражения лиц об отсутствии долга. На лиц, которые возражают 

против включения в реестр возлагается бремя доказывания обратного [1, с. 140].  

Основанием для отказа во включении требований кредитора в реестр 

требований является злоупотребление правом, предоставление заведомо 

недостоверных сведений [2, с. 83].   

Признание должником или финансовым управляющим обстоятельств, на 

которых кредитор основывает свои требования не освобождает кредитора от 

необходимости доказывания обстоятельств.  

В случае предъявления требований после закрытия реестра и в случае, 

когда срок не восстановлен, суд выносит определение, в котором указывается, 

что требования удовлетворяются за счет имущества, которое осталось после 
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удовлетворения требований кредиторов, которые включены в реестр требований 

[3, с. 60].  

Подводя итог вышесказанному следует сказать, что удовлетворение 

требований кредиторов обладает спецификой, по каждой категории кредиторов 

предусмотрено бремя доказывания, что позволяет исключить из числа 

включенных кредиторов лиц, которые намеренно создают задолженность с 

целью причинения вреда реальным кредиторам.  

 

Список литературы: 

1. Будылин С.Л. Стандарты доказывания в банкротстве. По мотивам 

определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.06.2018 

№ 305-ЭС18-413 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2018. № 11. С. 130-157. 

2. Кресс В.В. Проблемы противодействия включению в реестр 

необоснованных требований кредиторов в деле о банкротстве // Теория и 

практика. 2013. № 2. С. 82-86. 

3. Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и 

эмпирическое исследования // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 5 (63). С. 3-95. 

 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

64 

УДК 343.9 

 

Дробышева Диана Андреевна 

студентка магистратуры 

кафедра публичного права 

Институт технологий предпринимательства и права 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

Россия, г. Санкт-Петербург 

e-mail: diana.p2011@mail.ru 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ СПЕЦИФИКА 

 

Аннотация: В статье речь идет о понятии женской преступности, ее 

криминологических характеристиках, о специфике преступлений, совершаемых 

женщинами. Исторически сложилось, что процент преступлений, 

совершаемых женщинами, на фоне общей массы совершаемых преступлений, 

всегда был невелик. Однако, актуальная на данном этапе развития социума 

статистика показывает постепенный рост женской преступности, кроме 

того, характер совершаемых женщинами преступлений становится ближе к 
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percentage of female crime, against the background of the total mass of crimes 

committed, has always been small. However, to date, statistics show a gradual increase 
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the hearth, but also represent the moral character of Russian society. The task of 

reducing the growth of female crime is one of the most important at present. 

Key words: female crime, society, society, dynamics, crime rates, state of crime, 

Russian Federation. 

 

В современном обществе все чаще встает вопрос гендерного равенства. 

Однако, исторически сложилось, что вопрос полного, абсолютного равенства 

между мужчиной и женщиной остается открытым. Статистику, тенденции 

развития и особенности отношений в обществе, как ни парадоксально, пишет 

история. Женщина, чаще всего, выступает в роли жертвы, к примеру, домашнее 

насилие над женщинами – резонансная и острая тема, живущая и процветающая 

наравне с коррупцией и другими вредоносными явлениями. Также эта разница 

между мужчиной и женщиной обусловлена психологическими и физическими 

показателями, сложившимися в процессе эволюции и развития общества, 

традициями, обычаями, в том числе текущей обстановкой современных реалий. 

Если рассматривать преступность, как неотъемлемую составляющую 

социума, и сравнить соотношение «женской» и «мужской» преступности, можно 

сказать, что процент женщин, занимающих противоправную позицию 

значительно меньше [1, с. 645-647]. Однако, тенденция роста женской 

преступности заставляет обратить большее внимание на этот феномен. Более 

того, в криминологическом аспекте женская преступность имеет свои 

отличительные черты и особенности. В данной научной статье мы рассмотрим 

специфику и некоторые криминологические показатели женской преступности. 

Стабильность. Пожалуй, именно стабильность и постоянный уровень 

женской преступности можно отнести к первой отличительной особенности 

рассматриваемого вида преступности. Более того, ювенальная (подростковая) и 

женская преступность прямо пропорционально связаны. Все дело в том, что 

фактически воспитанием подрастающего поколения в российских семьях 

занимаются женщины. Именно они направляют вектор развития личности детей 

и подростков. Социальная роль женщины – огромный фактор влияния женской 

преступности на психическое и нравственное воспитание подростков.  
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Выделим еще одну отличительную черту женской преступности. 

Структура данного вида преступности [2, с. 13-16]. Как правило, объектом 

преступлений выступает имущество. Преобладающие составы преступлений – 

мошенничество, кража, хищения путем растраты или присвоения. Говоря 

бытовым языком, преступления, совершенные женщинами, в основном связаны 

с профессиональной деятельностью и превышением должностных полномочий. 

Однако, анализируя актуальные случаи, прослеживается тенденция 

«заимствования» женщинами характерных именно мужчинам приемов и 

способов совершения преступления, то есть более грубый характер исполнения 

своего противоправного деяния. К таким «приемам» можно отнести: выбивание 

двери, взлом окна или взлом двери.  

Общество намного доверчивее относится к «слабому» полу. Отсюда 

возросло количество женщин, промышляющих мошенничеством, грабежами, а 

также разбоями. Именно природная обаятельность и созданный обществом образ 

женщины помогает злоумышленницам в их криминальной деятельности. 

Зачастую женщины становятся наводчицами, присматривают потенциальную 

жертву. 

Следующий ареал преступной деятельности женщин – экономические и 

налоговые преступления. Участились случаи участия женщин в преступлениях в 

сфере бизнеса, уклонения от уплаты налогов, незаконное получение кредита, а 

также «обналичивание» средств материнского капитала.   

Рассматривая структуру противоправных деяний, совершаемых 

женщинами-преступницами, необходимо выделить следующие отличительные 

особенности:  

- относительно низкий уровень насильственных преступлений; 

- преступления совершаются преимущественно в семейно-бытовой сфере.  

Невозможно не упомянуть тот факт, что в последнее время количество 

таких насильственных преступлений среди женщин растет: к их числу, в 

большинстве случаев, относятся как причинение легкого вреда здоровью, так и 

побои, в том числе угрозы убийством [3, с. 213-216]. Наименьшее количество 
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насильственных преступлений приходится на убийства и умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Но несмотря на преимущественно 

семейно-бытовой характер женской насильственной преступности, в последние 

годы отмечается рост числа случаев совершения женщинами убийств из 

корыстных побуждений, по найму (здесь женщины выступают в роли 

нанимателя, поскольку сами в силу многих обстоятельств совершить убийство 

не в состоянии), сопряженных с разбоем [4, с. 346-348]. Физические 

характеристики женщин сформулировали следующую особенность женской 

преступности. Женщины все чаще стали выступать как заказчики тяжких и особо 

тяжких преступлений. По объективным причинам, женщине физически сложнее 

совершить, к примеру, убийство взрослого крепкого человека.  

Вместе с тем не сокращается количество таких сугубо «женских» 

преступлений, как убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

Именно женщины, не состоящие в браке, либо не имеющие материального 

достатка, как правило, выступают в роли виновного лица в этой категории 

преступлений. 

Рост криминализации поведения женщин выявлен в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Причем, если несколько лет назад женщины, в основном, 

выступали в роли дилеров, то сейчас же женщины все чаще становятся 

организаторами такого рода преступлений [5, с. 110-113].  

Говоря о криминологических характеристиках женской преступности, 

нельзя не задаться вопросом о причинах ее возникновения. Рассмотрим этот 

вопрос на примере Российской Федерации. Также дополнительной 

отличительной чертой рассматриваемого вида преступности существенное 

значение имеют проблемные факторы брачно-семейных отношений: более 

половины всех женщин-преступниц, на момент совершения противоправного 

деяния, не состояли в официальном браке, а также не имели семью. Одной из 

актуальных социальных проблем, вытекающих из криминализации 

жизнедеятельности женщин, можно назвать растущее число распадов семей и 

разводов. Социальные опросы устанавливают неприятную статистику разводов:  
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  у женщин после их осуждения и направления в пенитенциарные 

учреждения, а равно после освобождения из уголовно-исправительных 

учреждений: 24% от общего числа;  

  у мужского пола около 12% от общего числа разводов.  

Существует, одновременно с этим, статистика, указывающая на то, что 

порядка 45 % женщин, совершивших противоправное деяние, не имели 

постоянной работы, а также стабильного дохода. 

Относительно экономических и налоговых преступлений можно сказать, 

что именно современные рыночные отношения, криминализация бизнеса, весьма 

серьезная конкуренция, а также процветающая на всех уровнях социума 

коррупция толкают женщин на совершение такого рода преступлений.  

Современные реалии таковы - происходит стирающее имеющиеся 

различия между мужской и женской преступностью опасное сближение женской 

преступности к мужской в части способов совершения преступлений и тяжести 

последствий. Все больше современных женщин принимает участие в 

совершении насильственных преступлений, которые раньше не были 

характерны для женской преступности и совершались в основном в семейно-

бытовой сфере на почве личных неприязненных отношений и конфликтов, либо 

по мотивам ревности или мести.  
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Понятие гражданского права РФ относится к разделу права, который 

регулирует отношения между гражданами и юридическими лицами (как 

физическими, так и юридическими). Гражданское право определяет правовой 

статус и взаимодействие участников этих отношений, а также устанавливает 

правила заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. 

Предмет гражданского права РФ включает в себя широкий спектр 

различных отношений, в том числе: 

mailto:dudkinavv@internet.ru
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1. Вещные права и обязательства, связанные с недвижимым и движимым 

имуществом. 

2. Права интеллектуальной собственности, включая авторские права, 

патенты, товарные знаки и др. 

3. Гражданско-правовые договоры, включая куплю-продажу, аренду, 

подряд, займ и др. 

4. Защита потребителей, включая права и обязанности покупателей и 

продавцов товаров и услуг. 

5. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда, включая 

компенсацию ущерба и морального вреда. 

6. Деятельность юридических лиц, включая их создание, организацию, 

управление и ликвидацию [3, с. 183]. 

7. Наследование и завещание, включая передачу наследуемого имущества. 

Гражданское право РФ устанавливает правила и нормы, регулирующие все 

эти отношения, и определяет права и обязанности участников гражданского 

оборота. Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе права 

России. Оно является основой для регулирования отношений между гражданами 

и юридическими лицами, а также решения конфликтов, вытекающих из этих 

отношений. 

Место гражданского права в системе права России определено 

Конституцией Российской Федерации [1]. Гражданское право включено в часть 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [2] и состоит из 

разделов, которые регулируют различные сферы гражданских отношений, 

например, собственность, обязательства, брачно-семейное право, наследование 

и др. 

Гражданское право имеет свои особенности, которые отличают его от 

других отраслей права. Во-первых, оно основывается на принципах равенства и 

свободы граждан, а также на защите их прав и интересов. Во-вторых, 

гражданское право характеризуется широкой автономией относительно других 

отраслей права. Это означает, что гражданское право имеет свои собственные 
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правила и нормы, которые применяются в гражданско-правовых отношениях 

независимо от других областей права, таких как административное или 

уголовное право. 

Структура гражданского права предполагает наличие гражданских 

правоотношений, которые возникают между участниками правоотношений – 

субъектами гражданского права, такими как граждане, организации, государство 

и другие. Права и обязанности субъектов гражданского права определены ГК РФ 

и другими нормативными актами [7, с. 95]. 

Гражданское право отличается как по своей сути, так и по своему подходу 

в системе права. Это предмет и метод правового регулирования, который 

обеспечивает признание юридического равенства сторон. При осуществлении 

равенства, независимость и самостоятельность сторон занимают ключевые 

позиции. Субъекты гражданского права действуют в соответствии со своими 

желаниями, руководствуются собственными интересами, проявляют 

предприимчивость и осуществляют действия, соответствующие закону. Итак, 

гражданское право является системой правовых норм, которые регулируют 

имущественные и неимущественные отношения сторон на основе принципов 

юридического равенства. 

Гражданское право - это уникальная отрасль права, которая развивалась и 

совершенствовалась на протяжении многих столетий. Его роль и место в системе 

права основываются на особом предмете и методе правового регулирования, 

которые имеют глубокие исторические корни, и в некоторой степени 

эволюционируют в рамках правовой системы. Гражданское право действительно 

требует четкого разграничения с публично-правовой сферой. Особенно важно не 

смешивать гражданское право с административным, финансовым и другими 

отраслями, которые основаны на отношениях власти [4, с. 83]. 

В системе права гражданское право является основой частного права. 

Гражданское законодательство тесно связано с трудовым, семейным, 

жилищным, земельным и другими отраслями. 
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Гражданское право и трудовое право являются тесно связанными 

областями права. Однако, трудовые отношения имеют свои особенности, 

заключающиеся в соблюдении правил внутреннего трудового распорядка. 

Взаимоотношения между администрацией и работником (сотрудником) 

характеризуются неравенством, обусловленным полномочиями работодателя. 

Гражданское право соприкасается с семейным правом, но они не сливаются 

воедино. В семейных отношениях приоритетными являются неимущественные 

аспекты, которые отражают нравственную и этическую стороны личности. 

Примером таких отношений являются взаимопомощь членов семьи, финансовая 

поддержка, воспитание и тому подобное. Взаимодействие между указанными 

областями происходит через заключение брачного контракта и переход от 

совместной собственности супругов к долевой собственности [6, с. 37]. 

Таким образом, гражданское право в России существует в совокупности с 

другими отраслями права, такими как административное, уголовное и трудовое 

право. Все эти отрасли права взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, 

что создает систему права России в целом. Таким образом, гражданское право в 

России имеет важное место в системе права и играет важную роль в обеспечении 

прав и интересов граждан. 
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История введения ответственности за экологические преступления в 

уголовный кодекс начинается с того момента, когда стало очевидно, что 

промышленная деятельность и неправильное отношение к окружающей среде 

приводят к серьезным экологическим проблемам. Распространение загрязнения 

воздуха, воды и почвы, разрушение природных ресурсов и биоразнообразия 

требовали правового регулирования. 

Началом введения ответственности за экологические преступления 

является пример «Русской Правды», которая, например, в статье 69 за промысел 

бобра предусматривала штраф в размере 12 гривен, что по наказанию было схоже 

с убийством холопа. В то время охрана природных ресурсов осуществлялась 

через охрану права собственности, экономических, военных и налоговых 

интересов государства. 

Популярная точка зрения, что окружающая среда, как объект уголовно-

правовой охраны, начала выступать в XIX веке. В Уложении 1845 года уже 

имелись отдельные статьи, которые защищали конкретные объекты природы: 

дикие животные, рыбы, птицы, воздух, земля, вода и т.д.  

С появлением международных организаций, таких как ООН и Европейская 

комиссия, вопросы экологии стали приоритетными и в европейских странах. В 

1972 году была проведена конференция ООН по окружающей среде в 

Стокгольме, где страны признали необходимость принятых мер по защите 

окружающей среды. Ответственность за экологический ущерб стала 

осознаваться всеми государствами и была введена в рамках уголовного 

законодательства различных стран [2, с. 23]. 
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В СССР и последующей России вопросы экологической ответственности 

стали принимать серьезное место в начале 1980-х годов, когда стало ясно, что 

промышленное развитие приводит к серьезным нарушениям в природной среде 

и здоровье населения. В 1988 году был принят Закон СССР «Об экологической 

безопасности», который закрепил ответственность за нарушение правил в 

области охраны окружающей среды. Это последовательно привело к включению 

экологических преступлений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

который был принят в 1996 году. 

С тех пор многие страны всего мира включили ответственность за 

экологические преступления в свои уголовные кодексы. Это позволяет 

государствам покарать лиц, нарушающих правила охраны окружающей среды, и 

заставить предприятия соблюдать экологические нормы. Кроме того, принятие 

таких мер способствует сокращению отрицательного воздействия на природу и 

здоровье человека, а также восстановлению и сохранению экосистем. 

Но в настоящее время, доля уголовных дел за экологические преступления 

среди остальных составляет 1,3 %. Наказанием же за такие деяния служили 

санкции, которые не связаны с лишением свободы, а именно обязательные 

работы, штраф, исправительные работы, лишение свободы условно. В этой 

связи, можно сделать вывод о том, что основной целью ответственности за 

экологические преступления является возмещения вреда окружающей среде. 

При этом количество рассматриваемых дел увеличилось на 12,2 %, но 

оправдательных приговоров из них лишь 26. 

Исходя из того, что основной целью ответственности за экологическое 

преступление является возмещение вреда окружающей среде, нельзя не 

упомянуть о том, что практически никакие денежные санкции не способствуют 

этому. Тот вред, который оказывают обвиняемые экологии, в настоящее время 

практически не поправим.  

В частности, привлечение к уголовной ответственности показывает 

наличие высокой степени характера и степени общественной опасности. Это в 
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свою очередь означает огромное количество вреда, нанесенного окружающей 

среде. 

Так же, в обзоре судебной практике Верховный суд указал, что закон не 

содержит запрета на освобождение от уголовной ответственности за 

экологические преступления с назначением судебного штрафа при соблюдении 

условий ст. 76.2 УК и с учетом всех обстоятельств дела и данных о личности 

подозреваемых, обвиняемых. В свою очередь я считаю, что за экологическое 

преступление обвиняемый не должен быть освобожден от уголовной 

ответственности в связи с тем, что вред оказывается окружающей среде, которая 

может влиять на неопределенный круг лиц [3].  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что 

ответственность за экологические преступления в настоящее время направлена 

на возмещение вреда, нежели на предупреждение новых преступлений.  

В настоящее время практически каждое действие человека влияет на 

окружающую среду. Таким образом, нужно заботиться об окружающей среде и 

стараться пресекать нарушение экологического законодательства.  
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доказательств – электронные доказательства, то есть сведения, закрепленные в 

электронной или цифровой форме, при помощи которых в ходе 

предварительного расследования или судебного разбирательства уголовного 

дела устанавливаются обстоятельства, указанные в статье 73 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

С помощью электронной информации, находящейся в информационной 

инфраструктуре, можно установить большое количество обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовным делам. А всё, потому что такие 

сведения обладают большей наглядностью, скоростью фиксации и передачи, 

автоматическим режимом поиска, исследования и сбора. Но они обладают также 

и отрицательными качествами, например: неосязаемость, подверженность 

быстрому изменению и уничтожению, требование специальных средств и 

знаний для изучения, быстрая распространяемость. Именно поэтому к цифровой 

информации предъявляются наиболее строгие требование, чем к другим видам. 

В силу таких характеристик необходимо законодательно урегулировать процесс 

применения цифровой информации в качестве электронных доказательств [1]. 

Существует проблема отнесения электронных сведений к одному из видов 

доказательств, в то же время отсутствуют нормы, свидетельствующие об их 

самостоятельности и автономности. Данный факт порождает дискуссии среди 

исследователей. Некоторые относят электронные доказательства к 

специфическим вещественным доказательствам или иным документам, другие 

же – к автономному инструменту доказывания.   

В теории уголовно-процессуального права уже исследованы некоторые 

вопросы об электронных доказательствах, которые необходимо законодательно 

закрепить.  

Одним из главных вопросов является критерий допустимости таких 

доказательств. В теории уголовно-процессуального права выделяют следующие 

критерии:  

- получение сведений надлежащим субъектом, полномочным проводить 

следственные действия, способствовавшие их получению, вести производство 
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по делу;  

- надлежащий источник информации, составляющей доказательства; 

-надлежащий способ получения сведений, составляющих доказательство, 

что подразумевает их собирание в рамках определенной, закрепленной законом 

процедуры, четкое соблюдение юридической процессуальной формы;  

- надлежащее процессуальное оформление. 

Также при оценке электронных доказательств необходимо учитывать, что 

они важны с точки зрения не материального носителя, а их содержания.  

Следовательно, предоставляя электронную доказательственную 

информацию, необходимо подтвердить не только ее целостность и 

неизменность, но и законность изъятия, процессуального оформления, тем 

самым обеспечить допустимость этих доказательств [2]. 

Рассматривая вопрос об отнесении электронных доказательств к числу 

иных документов важно заметить, что не все сведения, которые содержатся в 

киберпространстве, можно признать документами, поскольку зачастую 

доказыванию подлежат обстоятельства, которые могут быть удостоверены 

сведениями из личных или групповых бесед в социальных сетях, мессенджерах, 

переписок по электронной почте [3]. 

Таким образом, c помощью электронной информации можно заполучить 

огромный объем информации, имеющей немаловажное значение для 

производства по уголовному делу. Поэтому электронные доказательства 

подлежат внесению в перечень, содержащийся в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Так будет 

решена проблема поиска законного источника электронных доказательств. 
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Одним из распространенных видов договоров в предпринимательской 

деятельности выступает договор поставки, который выступает регулятором 

товарообмена на национальном и международных рынках [2, c. 84]. В 

соответствии с договором поставки оба участника договора выступают в 

качестве предпринимателей, а значит равны в правовых возможностях 

реализации своих прав и законных интересов. Однако, на законодательном 

уровне не всех ситуациях предоставляется возможность в использовании равной 

свободы. Законодательно данный вид договора регулируется ст. 511 ГК РФ [1], 

в соответствии с которой поставщик обязуется исполнить недопоставку товара в 

том случае, если подобное действие было совершено. В свою очередь нарушение 

срока поставки товара служит причиной одностороннего отказа покупателя от 

принятия товара, поставка которого была просрочена. 

В свою очередь, гражданским законодательством не предусмотрено 

взыскание законной неустойки за недопоставку или просрочку поставки товара, 

что лишь оговаривается в ст. 521 ГК РФ как порядок взыскания неустойки. Таким 

образом, данное взыскание применимо лишь в том случае, если условие 

взыскания неустойки было закреплено в договоре. 

Ст. 513 ГК РФ регулирует основные обязанности покупателя по проверке 

качества, количества товара, и его оплату [3, c. 79]. Зачастую товар может 

приниматься на объектах строительства не сотрудником, отвечающим за 

снабжение, а прорабами или простыми работниками, которые готовы 

расписаться где угодно, лишь бы их не отвлекали от рабочего процесса [4]. Товар 

может лежать на складе, а когда приходит необходимое время для его 

использования, как выясняется, товар может не соответствовать техническим 

требованиям. Так же на многих объектах строительства нет весового контроля, 

таким образом, крайне проблематично определить реальный вес той или иной 

продукции. В свою очередь нехватка товара может быть обнаружена при 

непосредственном использовании в рабочем процессе, так как в данной сфере 

есть четкая смета расхода материала. 

По нашему мнению, следует внести соответствующие корректировки в ст. 
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513 ГК РФ, законодательно закрепив соответствующие сроки направления 

претензии о количестве и качестве поставленного товара. На наш взгляд, это 

должно быть 15 рабочих дней. Так же можно внести соответствующий пункт о 

взыскании неустойки за недопоставку или несоответствующую поставку товара 

в процентном соотношении от суммы недопоставленного товара или товара, 

несоответствующего заявленным требованиям. Это можно объяснить тем, что, к 

примеру, в строительной сфере за срыв срока сдачи объекта с заказчика будет 

взыскиваться штраф. 

В свою очередь, законодательством в ст. 513 ГК РФ не предусмотрена 

ответственность покупателя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

приему товара.  

На наш взгляд, вышеупомянутую статью следует дополнить пунктом об 

ответственности покупателя перед поставщиком за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по приему товара: «В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения покупателем обязанности по приему товара, к 

которым относятся: отсутствие соответствующих условий для поставки товара, 

к примеру, неподготовленность территории или склада под разгрузку товара, 

задержка автотранспорта и т.д.; необоснованный отказ от приема товара без 

веских причин, на покупателя накладывается штраф в размере 10% платы, 

установленной от общей суммы поставки товара в пользу поставщика». 

Введение данного предложения позволит законодательно закрепить право 

и законный интерес поставщика товара. 

Проанализировав действующее законодательство в области регулирования 

договора поставки, на наш взгляд, существенной доработки так же требует ст. 

506 ГК РФ, в которой отсутствует пункт о существенных условиях (количество, 

качество и ассортимент) договора поставки. Данное упущение создает ряд 

проблем для судов, которые по аналогичным делам могут выносить разные 

решения, в свою очередь, нарушая права и законные интересы юридических и 

физических лиц. Таким образом, представляется необходимым рассмотрение 

вопроса о внесении соответствующего пункта: «Договор поставки следует 
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считать согласованным в том случае, если в нем четко регламентировано условие 

об ассортименте, количестве и качестве поставляемого товара». Ведение данного 

предложения позволит четко разграничивать номы права и способствует 

вынесению единообразных судебных решений. 

С целью защиты интересов добросовестных граждан во избежание 

заключения договора с недобросовестным поставщиком или покупателем, на 

наш взгляд, следует разработать на законодательном уровне соответствующую 

картотеку недобросовестных лиц, в число которых могут войти 

правонарушители, которые неоднократно обращаются в суды различных 

инстанций с требованием признания сделки недействительной, при этом 

ссылаясь на одни и те же условия разрыва договорных отношений, а так же лица, 

которые в соответствии с условиями договора приняли товар, однако не 

произвели оплату [5]. 

В данном случае, могут выступать и фирмы-однодневки, которые после 

выполнения поставщиком всех необходимых условий, начинают уклоняться от 

произведения соответствующей оплаты. На наш взгляд, в данной ситуации на 

государственном уровне необходимо введение Федерального Закона или иного 

правового акта, который смог бы закрепить и урегулировать постоплату, к 

примеру, наложением крупных штрафов при несоблюдении графика оплат, либо 

фирма, которая заключает договор с таким условием оплаты, как отсрочка 

платежа, должна иметь резервный расчетный счет с суммой, которая будет 

гарантировать дальнейшую оплату, либо данная фирма должна располагать 

уставным капиталом или основными средствами на сумму, не меньшую от 

суммы отсрочки платежа. 

Данная мера позволит добросовестным исполнителям гарантированно 

получить надлежащие средства за выполненные работы или поставленный товар 

в том случае, если заказчик отказывается от произведения оплаты, ссылаясь на 

нехватку денежных средств или иные причины. 

Рассматривая проблемы в вопросе осуществления договорных 

обязательств, мы можем предложить следующие пути решения: 
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1. В гражданском законодательстве отсутствует регламентация механизма 

возмещения убытков, нет современной и актуальной методики расчета размера 

причиненного ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств. По нашему мнению, требуется законодательное 

закрепление метода расчета причиненного ущерба (убытков), при этом каждый 

вид следует рассчитывать в отдельности. 

2. На сегодняшний день отсутствует методика определения размера 

компенсации морального вреда. По нашему мнению, на законодательном уровне 

должен быть определен конкретный перечень с указанием уровня причиненного 

морального вреда и размера компенсационного возмещения (к примеру, размер 

упущенной выгоды, репутационный урон, и т.д.). 

3. На законодательном уровне нет регламентированного перечня 

доказательств, которые служат подтверждением нанесенного ущерба. По 

нашему мнению, следует разработать перечень первичных документов, которые 

смогут выступить подтверждением причиненного вреда участнику договорных 

правоотношений. 

Предложенные нами рекомендации станут следствием совершенствования 

правового регулирования института обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств, что будет способствовать защите прав и законных интересов 

участников гражданских правоотношений. 

Таким образом, современное гражданское законодательство в вопросе 

регулирования договорных отношений все еще обладает незавершенностью и 

зыбкостью конструкции, отчего, в первую очередь, страдают добросовестные 

участники. На сегодняшний день данный институт нуждается не только в 

теоретических, но и в практических доработках. 
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Свобода мысли и слова, в международном праве нередко отождествляемая 

со свободой убеждений и самовыражения, является одним из основополагающих 
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прав в современном демократическом государстве, поскольку именно оно 

является важным условием формирования народовластия.  

Само по себе самовыражение с помощью свободы мысли и слова 

заключается в том, что с одной стороны граждане имеют возможность 

беспрепятственно знакомиться с информацией о политических и иных деятелях, 

а также ее озвучивать, анализировать, и соответственно делать свой выбор, а 

также, в целом, участвовать в политической жизни общества.  

С другой стороны, для граждан свобода мыли и слова - это способ 

самовыражения культурного, научного, творческого и иного потенциала 

личности. Такой аспект данного понятия также важен, поскольку это 

неотъемлемая часть существования общества.  

Таким образом, с данной точки зрения, можно утверждать, что право на 

свободу мысли и слова в своем понятии содержит утверждение, что это право 

подразумевает как защиту мыслей, так и слова, в целом, а также право, которым 

гражданину гарантируется и право мыслить, и право говорить.    

Статья 5 УК РФ, предусматривает, что наличие умысла может 

определяться только наличием мысли, то есть психического отношения 

обвиняемого к содеянному им. И таким образом, мысль отдельно от действий 

тоже имеет юридическое значение [2, ст. 5].   

Наше мнение заключается в том, что вторая точка зрения является более 

обоснованной, поскольку мыслительный процесс действительно можно 

охарактеризовать как отдельный и независимый от словесного.  

Стоит сказать о других сторонах данного понятия права, например, 

некоторые авторы, такие как В.Н. Бутылин, также указывают и на то, что данное 

право – основа духовной жизни человека, поскольку мысли человека определяют 

его уровень духовного развития и соответственно, жизни [4, с. 216].  

Таким образом, общее понятие права на свободу мысли и слова можно 

сформулировать следующим образом: это право каждого человека и гражданина 

вне зависимости от пола, расы, возраста и вероисповедания, которое заключается 
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в том, что лицо может свободно мыслительно и словесно выражать свою 

позицию, которая может отличаться от других.   

Такое право касается всех сфер жизни государства и общества, и 

основывается на общепризнанных международных стандартах и правовых 

позициях.  

Можно смело утверждать, что это одно из базовых прав человека и 

гражданина, на которых строится фундамент взаимодействия государства и 

гражданина.   

В наше время, демократические государство, признавая свободу слова и 

мысли как высшее благо и закрепляют их в Конституции.   

Так, в соответствии с частью 1 статьи 29 Конституции Российской 

Федерации «каждому гарантируется свобода мысли и слова».   

При этом статьи 2, 17 и 18 Конституции РФ закрепляют: «что основные 

права и свободы человека являются высшей ценностью, неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения» [1, ст. 2,17,18]. 

Среди особенностей данного права, стоит выделить некоторые особые 

характеристики.  

Первая характеристика – непосредственность. Она указывает на то, что 

данное право действует непосредственно на иное законодательство. Все 

имеющиеся нормативные акты в государстве строятся на именно на 

конституционных положениях, в том числе и на праве на свободу мысли и слова. 

А также на нем строят свою деятельность правоприменительные и 

охранительные органы.  

 Гарантией такого исполнения и регулирования является осуществление 

правосудия, с основой на тех же правах.  

Такая особенность права на свободу мысли и слова определяет и пути 

осуществления политики внутри государства. Политика строится, основываясь 

на приоритете защиты данного права. Таким образом государство устанавливает 

запреты на ограничение данного права, но так же и в некоторых ситуациях, на 
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само право для одних граждан, с целью защиты этого права в отношении других 

граждан.  

Другая особенность данного права заключается в том, что оно не носит 

характер абсолютности.  

Многие авторы, касающиеся такой особенности приводят некоторые 

примеры, непосредственно из Конституции РФ.  

Например, М.И. Курячая и Е.И. Воробьева указывают на статью 13 

Конституции, которая гласит, что человеку гарантируется свобода 

политического многообразия, а также идеологической свободы и что никакая 

идеология не может быть насажена в качестве государственной, то есть 

получается, что агитация таковых положений будет уже незаконной, и 

соответственно таким образом, свобода слова и мысли будет ограничена [3, с. 

693].  

Считаем, такую особенность правильной и от себя можем добавить 

пример, что также согласно нормам конституционного характера, будет 

незаконным пропаганда и агитация, какой-либо ненависти, то есть религиозного, 

расового или же социального характера.  

Таким образом, можно сделать вывод, что такая особенность на практике 

действительно имеет место быть и действует, ограничивая людей в 

неправомерных высказываниях, которые могут привести к негативным 

последствиям.  

Также, особенностью данного права, можно считать, что оно порождает 

другие права.  

Например, свобода слова и мысли порождает свободу печати и издания 

своих мыслей в средствах массовой информации, а также в иных литературных 

источниках.  

Выражение в средствах массовой информации порождает право граждан 

на свободное получение информации, ее анализ и распространение различными 

не запрещенными законными способами.  
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Более того, запрет на это, а также отказ в получении или ограничении 

получения информации может быть обжалован лицом в соответствующие 

органы.  

Соответствующий уровень свободы в средствах массовой информации 

влияет на уровень свободы получения информации в государстве.  

Первый элемент данного права как системы, указывается в качестве 

формирования убеждений и мнений. Здесь законодатель подразумевает 

мыслительный процесс, о котором мы говорили ранее, что еще раз подтверждает 

тезис о том, что мысль – это отдельный институт данного права.  

Также сюда законодатель относит право придерживаться данных 

убеждений, поскольку это явный мыслительный аспект, то это также важно для 

данного права. Гражданин имеющий определенные убеждения имеет право их 

придерживаться для себя лично.  

Следующий элемент данной системы, на который указывает законодатель 

– это выражение данных убеждений. Сюда стоит отнести и средства массовой 

информации, и литературные художественные издания, а также политические 

права, такие как митинг, пикет, и т.д.  

Законодатель сюда относит также и право устного, и письменного   

общения между гражданами.  

Также, сюда стоит отнести, основываясь на данном элементе и право 

доносить информацию через средства связи, почтовые сообщения, третьих лиц 

и т.д.  

Помимо этого, законодатель относит и право выбора языка общения.  

Учитывая многонациональный характер нашего государства, а также 

необходимость интеграции в мировое сообщество, стоит сказать об особой 

важности данного права. Законодатель, понимая это выделяет данное право 

отдельным конституционным положением, а также закреплением в иных 

законодательных источниках, например, статья 18 УПК РФ, указывает: 

«Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно 

владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, 
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должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать 

объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться 

с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом 

языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 

переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом» [2, ст. 18].  

И последним, элементом, который законодатель выделяет в системе права 

на свободу мысли и слова является запрет на принуждение выражения своих 

мыслей. Никто, согласно этим нормам не может быть принужден к выражению 

того, что он думает по тому или иному поводу.   

 Как итог, мысль и слово, могут соотноситься между собой как два 

отдельных, особых понятия.  

Главное различие между двумя этими понятиями будет заключаться в том, 

что мыслительный процесс в отличие от словесного, не может быть подвергнут 

контролю и защите со стороны государства, а соответственно, и ограничить 

права на свободу мысли невозможно. Поэтому правовой регламентации может 

быть подвергнута только свобода слова.   

Как законное конституционное право каждого гражданина, право на 

свободу мысли и слова имеет свои характерные особенности, которые позволяют 

нам сделать выводы о его значимости и важности для государства, общества и 

индивидов, а также большом внимании к нему со стороны нашего законодателя 

и всего международного сообщества.  
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В рамках данной статьи рассмотрим отдельные направления возможного 

совершенствования законодательства о защите права на свободу слова и свободу 
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информации. Как правило, вопросы возможного установления дополнительных 

гарантий защиты рассматриваемого права, являются дискуссионными.   

Все эти права связаны со свободой мысли и убеждений в том смысле, что 

они представляют собой внешние проявления наших мыслей и мнений. Я 

предпочитаю использовать свою свободу выражения мнений, чтобы рассказать 

вам, что я думаю, или получить доступ к идеям других. Мое право на частную 

жизнь дает мне пространство, в пределах которого я могу развивать свою 

индивидуальность и практиковаться в том, чтобы быть самим собой. Но все эти 

права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах и именно эти 

возможности для ограничения привели к возникновению сложной сети законов 

и политики регулирования, определяющей способы, с помощью которых они 

могут быть законно ограничены.  

Одно из возможных направлений развития правовых гарантий права на 

свободу слова – это предоставление гарантий журналистам не привлечения к 

уголовной ответственности за неразглашение данных об источниках полученной 

информации [1, Ст. 41].   

В связи с этим, возникает предположение о том, что положение ФЗ о СМИ, 

которое обязывает сохранять в тайне источник полученной информации, как раз 

и является таким случаем. Как показала многолетняя практика, это совсем не так, 

поскольку случаи свидетельского иммунитета, а именно запрета вызовов и 

допросов в качестве свидетелей определённых категорий лиц, 

предусматривается в нормативных правовых актах, которые регулируют 

порядок судопроизводства, а именно, в УПК РФ, в ГПК РФ, в АПК РФ, в КАС 

РФ.   

Например, в УПК РФ это ст. 56, в ГПК РФ – ст. 69. Журналисты и 

источники их информации в качестве лиц, наделённых свидетельским 

иммунитетом, там не указаны.   

Таким образом, возникает ситуация, когда журналист, с одной стороны 

обязан обеспечивать конфиденциальность полученной в ходе журналистской 

деятельности информации и хранить в тайне сведения о её источнике, а с другой 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

98 

стороны, при вызове на допрос, например, в качестве свидетеля по уголовному 

делу, обязан будет дать правдивые показания, в т.ч. сообщить следователю об 

источнике полученной информации.   

Вопрос о том, правильно это или нет, дискуссионный. С одной стороны, 

обязанность реагировать на публикации в СМИ, в которых содержится 

информация о возможно совершённом преступлении является публичной 

обязанностью государства в лице его компетентных органов.   

С другой стороны, журналистские расследования нередко касаются 

организованной преступности, коррупции, злоупотреблений со стороны 

государственных чиновников и властей различных уровней. Источники 

получаемой информации могут, среди прочих, находится и внутри среды, в 

отношении которой проводиться журналистское расследование.   

На практике данная ситуация и опасения журналистов за безопасность 

своих источников информации, как правило приводи к случаям вынужденного 

сообщения журналистами ложных сведений, или к отказам от дачи показаний об 

источниках информации в надежде на то, что общественный резонанс и реакция 

общества не позволит привлечь последних к уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний.   

Не вызывает особых проблем случаи, когда источник самостоятельно 

выразил желание предать гласности свою личность и самостоятельно сообщить 

соответствующие сведения (вызов в суд для дачи показаний или допрос у 

следователя по уголовному делу рано или поздно приведёт к разглашению 

сведений о личности источника).   

Проанализировав все за и против такого предложения, полагаем, что с ним 

всё-таки можно согласиться, однако, только с определённым условием.   

Представляется, что журналист, при получении информации от источника 

на условиях анонимности обязан, если это будут позволять условия, выяснить у 

него вопрос о том, желает ли он, в случае необходимости, раскрыть свою 

личность перед правоохранительными органами и дать соответствующие 

показания.   



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

99 

Законодательно это предлагается сформулировать следующим образом в 

статье 41 ФЗ «О средствах массовой информации»:  

«Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе 

называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, 

за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в 

связи с находящимся в его производстве делом. Редакция в праве раскрыть 

источник информации при обстоятельствах крайней необходимости с согласия 

самого гражданина, который является источником информации».  

Однако существуют определенные проблемы, касающиеся, в частности, и 

нравственных границ свободы слова в СМИ в современный период.  

Существующая проблема, по нашему мнению, может быть решена 

введением в статью 4 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» дополнения:  

«Запрещается использование в средствах массовой информации и в 

сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно 

телекоммуникационных сетях слов и выражений нецензурного характера, 

нарушающих нормы ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а 

также приравненных к ним символов, имеющих явное оскорбительное 

значение».    

Еще одной проблемой является то, что в условиях повышенной 

конкуренции среди СМИ для привлечения внимания граждан они используют 

любые приемы, включая лживые сведения, преувеличенные или 

несуществующие факты и пр., что является нарушением права на уважение 

частной жизни.   

Тогда как, полагает М.А.Д. Межидов: «права каждого человека на 

неприкосновенность его личной жизни и на свободу слова должны быть в 

балансе» [2, с. 20].  

Таким образом, для защиты конституционного строя, безопасности 

государства и нравственности граждан необходимо ограничение свободы слова 
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в средствах массовой информации, что также предусматривается российской 

Конституцией.  

Нравственные ограничения свободы слова в СМИ зачастую называют 

одним из главных доводов в оправдание политической цензуры. По нашему 

мнению, несмотря на сложность данного вопроса, закрепление ограничения 

свободы слова на законодательном уровне с целью охраны физического и 

нравственного здоровья граждан, необходимо.  

Свобода мысли, долгое время считавшаяся абсолютным и не 

ограничиваемым правом, оказалась правом, недостаточно защищенном от 

влияния современных цифровых и нейро-технологий, способных 

контролировать сферу мышления.   

Государства, подписавшие международные конвенции по правам 

человека, обязаны уважать это право, а также защищать всех лиц, находящихся 

под их юрисдикцией, от вмешательства в это право. Это означает, что 

правительствам необходимо воздерживаться от использования методов, которые 

нарушают нашу свободу мысли, но они также должны предпринять конкретные 

шаги, чтобы защитить нас от вмешательства со стороны частного сектора, где 

разрабатывается и используется большая часть технологий. В то время как за 

последние два десятилетия были разработаны подробные национальные и 

региональные законы и нормативные акты, касающиеся конфиденциальности и 

защиты данных как в государственном, так и в частном секторах, в ответ на 

экспоненциальные изменения, вызванные Интернетом и другими технологиями, 

свобода мысли остается «белым пятном» в правовой базе, касающейся цифровых 

разработок. В этой статье будет аргументировано, что в срочном порядке 

требуются новые правовые и политические меры для регулирования и 

ограничения деловой практики или государственного вмешательства, которые 

могут привести к нарушению свободы мысли [3, с. 221].  

Учитывая абсолютный характер права на свободу мысли, как только 

вмешательство или ограничение установлено, что это будет незаконно и не 

может быть оправдано. Это означает, что правительствам запрещено 
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действовать таким образом, который нарушает свободу мысли, и что они 

обязаны защищать нас от других, которые стремятся нарушить нашу свободу 

мысли. Это должно включать обязательство по созданию надлежащей правовой 

и нормативной базы для предотвращения участия частного сектора в практике, 

которая препятствует своими мыслями.  

В правовой сфере сфера применения права на свободу мысли должна быть 

расширена таким образом, чтобы она соответствовала нашей современной 

реальности. Уже недостаточно рассматривать это как данность, основанную на 

правовых принципах высокого уровня. Государства обязаны защищать наши 

основные права.   

Но существует необходимость сопоставить это право в новом контексте и 

его пересечение с другими правами, такими как права на частную жизнь и 

свободу выражения мнений, с тем чтобы оно могло быть должным образом 

защищено [4, с. 5].  

Положительный вклад в создание системы защиты права на свободу 

мысли, объединяющей ряд важнейших правомочий – хранить наши мысли в 

тайне; запрет на принуждение к их раскрытию; свободу от идеологической 

обработки или влияния на сознание или подсознание сознание посредством 

манипулирования; запрет наказывать человека за его мысли или мнения, 

способны внести международные правовые стандарты и правоприменительная 

практика межгосударственных судебных органов по защите прав человека.  
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В современное время в России активно развивается направление 

инноваций и технологического прогресса. Постепенно в человеческую жизнь 
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вошли электронно-вычислительные машины, телефоны, планшеты и иные 

девайсы, с помочью которых люди выполняют дистанционную работу или 

определенные задачи, общаются через мессенджеры, социальные сети, а также 

используют в различных бытовых целях. Новшества в сфере технологий 

затронули также и юридическую сферу. С помощью электронных сообщений 

уведомляют участников о проведении судебного заседания, благодаря 

приложению «госуслуги» можно, не выходя из дома, подать исковое заявление 

в правоохранительные органы и т.д. 

Юридическая сфера включает в себя уголовно-процессуальную отрасль 

права. Уголовный процесс представляет собой законодательно регулируемую 

деятельность должностных лиц в рамках возбуждения, рассмотрения, 

расследования уголовных преступлений [1, с. 15]. К одной из главных 

инновационных технологий в уголовно-процессуальной сфере относится видео-

конференц-связь. В соответствии со ст. 278.1 УПК РФ, судебные органы в праве 

при необходимости проводить и делать запись видео-онлайн допроса свидетелей 

или потерпевших. Данное положение распространяется не только на дела, 

находящиеся в кассационной или надзорной инстанциях, но и на апелляцию, а 

также исполнение приговора. 

Причинами необходимости использования в судебном заседании видео-

конференц-связи являются: защита и обеспечение безопасности свидетелей, 

либо потерпевшего, важность изложение показаний данных лиц в ходе 

заседания, отсутствие возможности лично присутствовать на судебном 

заседании. К последнему можно отнести пребывание лица под стражей, 

территориально отдаленное место проживание, прохождение стационарного 

лечения, смерть близкого родственника и т.д. 

В соответствии с ч 1.1 ст. 170 УПК РФ, к очередной технологической 

инновации в сфере уголовного процесса можно отнести технические средства 

фиксации хода судебного процесса. Данная норма позволяет при проведении 

уголовного следствия, осмотра и эксгумации трупа, выполнении различных 

экспериментов, исследовании истории телефонных звонков и почтовых 
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отправлений использовать фотосъемку, видеосъемку, а также аудиозаписи [2]. 

При этом присутствие понятых при использовании подобных технических 

средств в рамках расследования дела становится не обязательным. Фото- и 

видеоматериалы являются доказательной основой современного уголовного 

процесса, без которых не обходится ни одно судебное заседание. 

К еще одной современной особенности проведения уголовного процесса 

можно отнести расследования преступлений, связанных с использованием 

компьютера. В ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ прописаны правила изъятия носителей, на 

которых находится необходимая или опасная информация. Данная инновация 

позволяет специалистам через компьютер законно узнавать подробности 

совершенного правонарушения по истории просмотренных ссылок в браузере. 

Данные действия всегда сопровождаются видеосъёмкой, благодаря которой 

можно будет подтвердить на судебном заседании полученную информацию. 

Если данные относятся к категории общественно-опасных, то приходится их 

срочно блокировать во всех доступных социальных сетях и мессенджерах [3, c. 

215].  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день сфера 

уголовного процесса находится на стадии цифровизации и компьютеризации. 

Множество уголовных преступлений происходят при использовании 

современных технологий. Как показывает юридический опыт, уголовно-

процессуальное законодательство не отстает в совершенствовании 

законодательной базы и постоянно дорабатывает существующие нормы. Данные 

нормы выполняют вспомогательную функцию и облегчают процесс сбора и 

анализа информации. Расширение правовых актов при внедрении в них 

положений об инновациях помогает более оперативно решать задачи в рамках 

стадий уголовного процесса. 
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Частное право в Российской Федерации - это одна из основных отраслей 

права, регулирующая отношения между частными лицами, как физическими, так 

и юридическими лицами. Оно нацелено на защиту прав и интересов отдельных 

граждан и обеспечивает равенство сторон при совершении гражданско-правовых 

сделок и осуществлении иных гражданско-правовых отношений. 

Понятие частного права включает в себя такие институты, как право 

собственности, договорное право, наследственное право, деловая активность, 

обязательства, ответственность и другие. Главный источник регулирования 

частного права в РФ является Гражданский кодекс Российской Федерации [1], 
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который содержит правила и нормы, определяющие правовой статус граждан и 

юридических лиц, а также их права и обязанности по отношению друг к другу. 

Частное право в РФ устанавливает способы защиты гражданских прав и 

интересов, предусматривает механизмы разрешения споров в гражданском 

порядке, а также определяет ответственность сторон за нарушение гражданско-

правовых норм. В целом, частное право в РФ играет важную роль в 

регулировании гражданских отношений и является основой для развития 

предпринимательства, инвестиций и экономической активности в стране [4, с. 

23]. 

Система частного права Российской Федерации основана на Конституции 

РФ и различных законах, которые регулируют отношения между частными 

лицами. Частное право включает в себя гражданское, трудовое, семейное и 

другие отрасли права, которые регулируют правовой статус и взаимоотношения 

граждан, юридических лиц и других субъектов правоотношений. 

Система частного права в России основана на принципах свободы 

заключения договоров и неразрывной связи между гражданами, не допускающей 

вмешательства государства. Основу системы частного права составляет Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях [2]. 

Гражданское и торговое право являются важными составляющими 

системы частного права. Гражданское право регулирует отношения между 

физическими и юридическими лицами, включая юридические акты, 

обязательства, собственность и наследование. В свою очередь, торговое право 

регулирует предпринимательскую деятельность, включая торговлю, 

предоставление услуг, договоры коммерческой недвижимости и другие аспекты. 

В Российской Федерации главным и неотъемлемым принципом частного 

права является абсолютная свобода заключения договорных соглашений. 

Граждане имеют неограниченное право в соответствии с их волей и интересами 

заключать соглашения, однако при этом необходимо соблюдать все требования 

законодательства. В рамках исполнения соглашений государство играет важную 

роль в обеспечении законности и защиты прав и интересов граждан [3, c. 103].  
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Однако стоит отметить, что система частного права в России также строго 

противодействует вмешательству государства в договорные отношения. 

Государство вмешивается только в случаях, когда это является необходимым для 

защиты общественных интересов или интересов слабой стороны соглашения. 

Например, при злоупотреблении договорной свободой или создании 

монопольного положения на рынке. Таким образом, система частного права 

стремится обеспечить баланс между свободой заключения договоров и защитой 

интересов общества и уязвимых сторон договора. 

Структура частного права включает отрасли права, основные из которых: 

1. Гражданское право - регулирует отношения между гражданами и 

юридическими лицами, включая право собственности, договорное право, 

наследственное право. Гражданское право регулирует отдельные виды 

гражданских правоотношений, такие как права собственности, договорные 

правоотношения, наследственные и семейные правоотношения, а также 

гражданско-правовую ответственность за нарушение прав и обязанностей. 

2. Трудовое право - регулирует трудовые отношения между работниками 

и работодателями. Устанавливает права и обязанности сторон трудового 

договора, порядок заключения и расторжения трудовых отношений, регулирует 

оплату труда, рабочее время, отпуска и т.д. 

3. Семейное право - регулирует отношения между супругами, родителями 

и детьми, включая брак и развод, усыновление, определение места жительства 

ребенка и др. Определяет права и обязанности супругов, родителей и детей, 

порядок брачных и семейных отношений, развода, усыновления [6, c. 173]. 

4. Наследственное право - регулирует порядок наследования имущества 

после смерти гражданина. Устанавливает права и обязанности наследников, 

порядок наследования, долю наследства. 

Кроме того, существуют и другие отрасли частного права, такие как 

интеллектуальная собственность, приватизация и др. Содержание и структура 

частного права постоянно совершенствуются и изменяются в соответствии с 

потребностями общества и развитием государства. 
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Таким образом, частное право, как неотъемлемая составная часть 

развитого правопорядка, уникально адаптируется в соответствии с конкретными 

национальными условиями. Это также распространяется на его систему, которая 

претерпевает изменения под влиянием собственного развития и местных 

факторов. 
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В условиях сохранения недостатков стадии назначения дела к слушанию 

безусловно актуальным становится вопрос истории развития соответствующей 

стадии. Таким образом, видится важным в пределах настоящего параграфа 

обратить внимание на этапы становления назначения дела к слушанию, как 

самостоятельной стадии. 

Характерной чертой подготовки дела к разбирательству, в особенности, в 

сравнении с другими стадиями уголовного процесса, возможно назвать то, что 

эта стадия исторически носила разные названия и подвергалась многочисленным 

изменениям. При всем этом, сущность стадии преимущественно сохранялась в 

идентичном понимании. 

По утверждению А.П. Гуськова, с позицией которого вполне возможно 

согласиться, среди процессуалистов традиционно актуальными были вопросы о: 

 значение стадии; 

 субъект предания суду; 

 порядок решения вопросов (единоличный или коллегиальный); 

 сущности деятельности суда в данной стадии и пр. [1]. 

Первые изменения, которые дали начало реформированию судебной 

системы, возможно отмечать уже начиная с 1832 г. Об этом говорит, как 

минимум попытка систематизации законодательства при помощи Свода 

российских законов. Он, в свою очередь, должен был заменить Уложение 1649 

г.[2]. 

Реформа, проводимая в первой четверти XIX в., имела узконаправленный 

характер. Во-первых, она должна была решить организационные вопросы. Во-

вторых, что обладало еще большим значением, она преследовала цель решить 

вопросы по осуществлению правосудия в практическом смысле. Если говорить 

о вопросе условным образом, была сформулирована «объяснительная записка» 

к обновляемому законодательству. Та цель, которая была в ней провозглашена, 

предполагала, что уголовному судопроизводству должны предшествовать 
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действия, позволяющие убедиться в том, что преступление совершенно именно 

этим обвиняемым и позволяющие определить степень его виновности. 

Хотя были заявлены довольно прогрессивные цели, изменения более 

кардинального характера следует связывать только с 1864 г. и Уставом 

уголовного судопроизводства, в частности. Указанный документ стал 

результатом работы прогрессивных юристов того периода и логическим 

продолжением Основных положений уголовного судопроизводства [16]. 

Среди основных достижений Устава 1864 г., что, безусловно, сказалось на 

развитии анализируемой стадии, собственно, на закладывании основ такой 

стадии, необходимо отметить такие, как: 

 провозглашение гласности разбирательства; 

 отказ от формальных доказательств; 

 отграничение судебной власти от обвинительной; 

 введение института предания суду.  

Из приведенного перечня, который не является исчерпывающим, видно, 

что предание суду, как аналог современной стадии подготовки дела к 

разбирательству, был введен по результатам реформ 1864 г. 

По мнению И.Я. Фойницкого, предание суду – это производство, 

заключающееся в разрешении судом вопросам о том, имеются ли достаточные 

для открытия окончательного заседания по делу конкретного лица 

доказательства [4]. 

В соответствии с положениями Устава 1864 г., дело с обвинительным 

актом могло быть направлено одним из двух путей:  

 по категории самых тяжких преступлений обвинительные акты 

подлежали направлению в обвинительные камеры. Здесь дело заслушивалось в 

закрытом судебном заседании, без привлечения к участию сторон и свидетелей. 

По результатам рассмотрения дело направлялось для рассмотрения по существу 

или обвинительный акт приостанавливался;  

 по категориям менее тяжких преступлений обвинительный акт миновал 

этап предания суду, сразу направляясь для рассмотрения по существу 
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прокурором в окружной суд. Хотя следует сказать, что суд все же решал вопрос 

о предании суду и решал вопросы организационного характера, связанные с 

подготовкой к разбирательству.  

Следующий этап развития назначения дела к слушанию следует связывать 

с событиями 1917 г. Уже начиная с этого года начал приниматься ряд законов. 

Так, Декрет о суде № 1 1917 г. установил, что постановления о предании суду 

должны подтверждаться местным судом в целом, то есть, коллегиальным 

образом. Некоторые иные аспекты применительно к исследуемому вопросу 

также разрешались: 

 функцией предания суду был наделен суд первой инстанции, а не 

вышестоящий; 

 итоговое решение по поводу предания суду принимал только 

коллегиальный состав; 

 защита могла участвовать в стадии предания суду. В этих целях защита 

допускалась к участию на соответствующем этапе.  

В 1918 г. был принят Декрет о суде № 2. В указанном документе также 

имели место определенные особенности, связанные со стадией предания дела 

суду. Так, следственные комиссии наделялись полномочиями на предание дела 

суду. Во-вторых, ограничивалось участие защитника в соответствующей 

стадией. Порядок принятия распоряжений о подготовки к суду сохранялся. То 

есть, он и далее был коллегиальным.  

В июле 1918 г. был принят и Декрет о суде № 3. Право опротестовывать 

заключение следственной комиссии о предании суду было предусмотрено в этом 

документе как дополнительное. Итоговое решение по поводу предания дела суду 

принимал Революционный Трибунал. 

Положение о народном суде, утвержденное 30 ноября 1918 г., закрепило, 

что постановление о предании суду должна выносить следственная комиссия. 

Затем документ направлялся в народный суд, который имел полномочия 

согласиться со следственной комиссией или же направить дело на доследование 

[5]. 
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Положение о местных органах юстиции 1920 г. сменило субъектов, 

разрешающих вопрос о предании суду [6]. 

Данная функция перешла к народному следователю, получившему право 

выносить на утверждение народного суда заключение о предании. В дополнение 

к этому, также была выделена отдельная категория дел, которая могла 

направляться и без предания. Это те дела, которые рассматривались дежурными 

камерами народных судов. 

В 1920 г. было принято и Положение о народном суде РСФСР, которое 

также урегулировало порядок предания суду: 

 в определенной части действия по подготовке к слушанию охватывались 

компетенцией народного суда, который действовал как единоличный субъект. В 

связи с тем, что дознание и предварительное следствие были обособлены друг от 

друга, могли иметь место два разных порядка: при дознании предание суду 

осуществлялось единолично народным судьей; при предварительном следствии, 

аналогичный вопрос должен был решаться коллегиально. Окончательное 

решение о предании суду всегда принимал народный суд; 

 в распорядительном или судебном заседании, беря во внимание 

характера дела и личность конкретно взятого обвиняемого, предание суду 

коллегиально разрешал народный суд [7]. 

Помимо указанных ранее характерных черт анализируемой стадии, уже на 

этом этапе исследования возможно включить в перечень таковых 

нестабильность ее правового регулирования. Так, после изменений 1920 г. 

очередным шагом в попытках усовершенствовать предание суду стало принятое 

Положение о прокурорском надзоре. Этим документом учреждалась 

государственная прокуратура. Предание суду вновь подверглось изменениям, 

что дает возможность указать на такие его характерные черты, как:  

 при дознании дела поступали в прокуратуру, а не в суд. Вместе с 

постановлением прокурора о предании суду, дела направлялись без утверждения 

соответствующего документа в распорядительном заседании. Из сказанного 

вытекает, что вопрос предания суду решал прокурор;  
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 по поводу тех дел, в отношении которых производилось 

предварительное следствие, то они, минуя прокурора, сразу поступали в суд, где 

в распорядительном заседании должен был решаться вопрос предания суду.  

В 1922 г. происходит первая кодификация уголовно-процессуального 

законодательства. Первая редакция УПК РСФСР и редакция 1923 г. по поводу 

порядка предания суду существенным образом не различались: сохранились 

субъекты принятия решений, сам порядок предания. Лишь в 1929 г. изменяется 

порядок предания суду в соотношении с положениями УПК РСФСР: 

 вся полнота полномочий по преданию суда принадлежала прокуратуре, 

который реализовывал такую функцию при утверждении обвинительного 

заключения; 

 распорядительные заседания полностью упразднялись, а им на смену 

пришли подготовительные заседания, назначаемые по усмотрению 

председательствующего [8]. 

Под влиянием обстоятельства, что предание суду производила 

прокуратура, а не суд, отпала возможность называть предание суду 

самостоятельной стадией уголовного процесса. По мнению ряда авторов, на том 

этапе исторического развития такая мера сильно ослабила контроль за предание 

суда и это привело к ухудшению в целом качества предварительного следствия 

в связи с существенным количеством необоснованных случаев предания суду 

[9]. 

В 1934 г. было принято Постановления 47-го Пленума Верховного Суда 

СССР, что вернуло обязательное распорядительное заседание в качестве 

самостоятельной стадии, пусть и ограниченное [10]. 

Стадия преследовала такие задачи, как: обеспечение проверки полноты 

предварительного расследования; проверка обоснованности и правильности 

предъявленного обвинения, его квалификации, а также проверка доказательств 

по делу. 

Лишь Закон о судоустройстве СССР 1938 г. вопрос об обязательном 

рассмотрении дел в подготовительном заседании, которые поступают в суд с 
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обвинительным заключением от прокурора, разрешил окончательно. Впрочем, 

включение данного порядка в кодифицированное законодательство по-

прежнему не включалось. 

Сформировавшийся порядок предания суду без серьезных изменений 

существовал непосредственно до 1958 г., когда были приняты Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, что позволяет 

вести речь об очередных изменениях предания суду. В соответствии с 

указанными Основами, а также обновленном в 1960 г. УПК РСФСР, предание 

суду имело такой вид: 

 предание судья выполнял единолично, руководствуясь основаниями для 

вынесения постановления об этом; 

 коллегиальный порядок применялся только в отдельных случаях. В 

частности, если судья не соглашался с выводами обвинительного заключения, и 

существовала необходимость изменить меры пресечения. 

Хотя с точки зрения правового регулирования определенная полнота и 

была достигнута, многие ученые критиковали сложившуюся модель. В 

частности, авторы выступали за коллегиальный порядок предания суду [11]. 

Параллельно с этим, имели место и позиции, что коллегиальное рассмотрение 

может повлечь формализм и чрезмерную волокиту. Другие предложения, в том 

числе существовали. 

Судебная реформа 80-х гг. прошлого века сильно упростила стадию 

предания суду. Так, в 1992 г. в главу 20 УПК РСФСР были внесены такие 

изменения: ликвидация распорядительного заседания; исключение процедурных 

правил; назначение дела к слушанию без участия сторон и прокурора. На этом 

же этапе происходит отход от исторического названия стадии – предания суда. 

А в 1993 г. стадия дополняется новой формой – предварительным слушанием. 

Через введение этой формы законодателем была предпринята попытка устранить 

недостатки обвинительной функции, характерной для советского уголовного 

процесса. 
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Современный этап развития назначения дела к слушанию следует 

связывать с принятием Конституции РФ [12] в 1993 г., а затем с принятием 

действующего УПК РФ в 2001 г. Вопросы специфики стадии в контексте 

действующего законодательства заслуживают отдельного внимания в иных 

частях настоящего исследования. 

Анализ исторических этапов становления стадии назначении дела к 

слушанию, позволяет прийти к таким выводам. Условным образом история 

развития стадии назначения дела к слушанию может быть разделена на три 

самостоятельных этапа: дореволюционный, советский, современный.  

Исторически характерным для подготовки дела к разбирательству 

являлась практически одинаковое ее назначение. Хотя аналог современной 

анализируемой стадии был введен только по результатам реформ в 1864 г., и она 

стала именоваться «предание суду». 

Наибольшее количество преобразований стадии происходило в советский 

период – изменялось ее значение, границы, стадия утрачивала статус 

самостоятельной, происходило ее упрощение и т.п. Только к 1993 г. 

прослеживаются первые попытки отойти от недостатков обвинительной 

функции в уголовном процессе, и вводится такая форма, как предварительное 

слушание. Место и роль отмеченной формы были существенно укреплены по 

причине введения в действие УПК РФ, что произошло в 2001 г. 

В отношении отдельных исторических аспектов развития 

рассматриваемой стадии была продемонстрирована преемственность в 

действующем законодательстве, что не всегда состоятельно. В связи со 

сказанным, существует необходимость пересмотреть те аспекты правового 

регулирования стадии назначения дела к слушанию, которые являются 

результатом. 
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В действующем российском военно-уголовном законодательстве 

преступления против военной службы формально не подразделяются на какие-

либо конкретные сферы военной служебной деятельности, где решаются 

конкретные задачи обеспечения военной безопасности. Тем не менее, они 

расположены с учетом содержания правоохраняемых интересов [1, с. 32]. 

Криминологическая характеристика преступления служит исходным 

этапом для оптимизации процесса разработки и реализации мер предупреждения 

преступлений. В структуру криминологической характеристики включаются 

объективные (статистические данные, социальные условия) и субъективные 

элементы (особенности личности преступника и потерпевшего, мотивы и цели 

преступления). Связующим звеном между ними выступает анализ причин 

преступлений, обстоятельств, способствующих их совершению, механизма 

преступного поведения и последствий преступления [2, с. 136-137.] 

Следует отметить, что огромную роль в криминологической 

характеристике преступлений, в общем и в частности, совершенных 

военнослужащими играет судебная статистика. Судебная статистика помогает 

анализировать процессуальную деятельность и характер рассматриваемых дел в 

судах, а так же сделать более открытым правосудие. В связи с последними 

событиями в нашей стране, а также по причине обострившихся военных 

конфликтов, преступность военнослужащих за последний год сильно возросла. 

В 2022 году в России было зарегистрировано 3047 преступлений против военной 

службы (гл. 33 УК РФ) [3]. Об этом сообщается на информационно-

аналитическом портале правовой статистики Генеральной прокуратуры [4]. По 

сравнению с 2021 годом это значение увеличилось в два раза. 
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По данным судебной статистики, размещенной в свободном доступе в 

«интернет» пространстве, в 2022 году картина рассмотренных Верховным судом 

дел по делам военнослужащих выглядит следующим образом. 

Рассмотрение жалоб и представлений Судебной коллегией по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации: 

- в первой инстанции было рассмотрено: 8 заявлений и жалоб не принятых 

к производству; 

- в кассационной инстанции: 782 жалобы и представления по 

административным и гражданским делам;  

- в судебном заседании рассмотрено 11 административных дел и 7 

гражданских дел;  

- в кассационной инстанции: 265 жалоб и представлений по уголовным 

делам; в судебном заседании рассмотрено 50 дел; 

- рассмотрено 39 жалоб по делам об административных правонарушениях; 

в судебных заседаниях рассмотрено 2 дела [5]. 

Бахтадзе Г.Э. выделяет следующие причины совершения преступлений 

военнослужащими: 

1. Непосредственное и беспрекословное подчинение военнослужащих 

командирам; 

2. В воинских частях и подразделениях царит закрытая и 

изолированная обстановка, где не принято подавать огласке внутренние 

проблемы и конфликты. 

3.  Власть и контроль над военными порядками и системой (военное 

продвижение, увольнения, награды, взыскания, материальное и моральное 

поощрение, обеспечение жильем военнослужащих и их семей и прочие) 

сосредоточены в руках командиров и начальников. 

4.  Формальный подход к правовому и этическому воспитанию 

военнослужащих, который используется в некоторых частях и подразделениях, 

способствует развитию криминальной деятельности у командиров и 

начальников, злоупотребляющих своим положением. 
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5. Практика скрытия преступлений в вооруженных силах 

поддерживает криминальную активность военных, заставляя их увязывать 

преступные деяния с воинскими отношениями и прячась за общей 

ответственностью [6, с. 133-134]. 

Лунев В.В. выделяет следующие факторы, способствующие совершению 

преступности военнослужащими. И несмотря на то, что такое предположение 

Лунев В.В. выделил давно, данные факторы остаются актуальными и по сей 

день. 

Так данный автор определил следующие факторы: 

– основной солдатский и сержантский костяк составляют мужчины 

молодого возраста, сами склонные к более высокой преступной активности;  

- Мужчины, по сравнению с женщинами, имеют более высокий 

коэффициент преступности, показатель превышает в 6-8 раз. Отдаленность от 

родных, близких и привычных условий жизни и отдыха у мужчин часто служит 

основой для поддержки «преступных» мотиваций или лояльного отношения к 

ним; 

– их среднестатистический интеллектуально-образовательный и 

нравственно-правовой уровень ниже, чем у гражданской молодёжи страны, что 

при «подходящих» условиях способствует любой криминогенности в войсках, в 

том числе должностной;  

– военнослужащие участвуют в специальной военной операции и 

различных конфликтах, где сталкиваются с опасностью для своей жизни и 

здоровья, это все может привести к возникновению различных форм 

преступного поведения (в условиях ожесточенности, напряженности и стресса), 

для скрытия которых необходимо умение установить близкие отношения с 

командованием на основе взаимной поддержки и сотрудничества [7, с. 382-383]. 

Действительно, часто работа военнослужащих сопряжена с повышенной 

опасностью и риском для жизни и здоровья, сопряженное с насилием, что 

предполагает огромную нагрузку на человеческую психику, что в свою очередь 

приводит к росту преступности среди данной категории людей. 
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Что касается превышения должностных полномочий военнослужащими, 

то можно сделать вывод, что наиболее часто данный вид преступления 

совершается военнослужащими начальствующего состава, что является 

закономерным, ведь именно данная категория военнослужащих имеет 

наибольший круг полномочий. Кроме того, нельзя не принять во внимание 

человеческий фактор. Военнослужащие, как и все люди подвержены 

профессиональной деформации. Деятельность военнослужащих, особенно 

начальствующего состава, носит властный характер (отношения власти и 

подчинения между военнослужащими разного уровня), что также создает почву 

для повышения преступности, в частности превышения должностных 

полномочий, военнослужащими. 

Харин И.И. отмечает, что обычно «система борьбы с должностными 

преступлениями включает в себя: 

1) обязательную систематическую: отчетность; гласность; мониторинг и 

контроль возможных точек коррупционных акций;  

2) четкое определение прав и обязанностей, правил поведения 

должностных лиц на военной службе;  

3) санкции, прежде всего, в виде запрета работать в государственных 

учреждениях, лишения всех социальных льгот.  

С другой стороны, создана система поощрений, смысл которой 

заключается в том, чтобы должностному лицу было выгодно и комфортно 

работать честно» [8, с.196]. Все эти превентивные меры также можно отнести и 

к военнослужащим. 

Должностные преступления, совершенные военнослужащими, особенно 

командирами (начальниками) на протяжении становления истории развития 

российского уголовного законодательства относились к отдельной системе 

воинских преступлений. Можно отметить, что такой подход разделялся не 

только военными юристами (Х.М. Ахметшин, Е.В. Прокопович и др.), но и 

другими специалистами в области уголовного права (Б.Ф. Волженкин, Б.В. 

Здравомыслов, В.Ф. Кириченко, М.Д. Лысов, А.А. Пионтковский и др.) 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что криминологическая 

характеристика основывается на статистических данных, социальных условиях, 

особенностей личности преступника и т.д. Криминологическая характеристика 

позволяет на основе полученных данных разработать меры по предотвращению 

преступной деятельности военнослужащих. Одними из важнейших причин роста 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, совершенные 

военнослужащими является то, что данная категория людей в силу своих 

служебных обязанностей часто находится в зоне риска и постоянного стресса, 

что отрицательно сказывается на человеческой психике, кроме того отношения 

внутри данной группы основываются на принципе власти и беспрекословной 

подчиненности вышестоящему лицу. Также одной из причин является 

человеческое желание иметь власть и пользоваться ею в своих корыстных 

личных целях. Превышение должностных полномочий, совершают как правило 

военнослужащие мужского пола, так как общее количество женщин в данной 

профессии в принципе очень низкое, на военную службу поступают, как правило 

мужчины. Кроме того, в силу того, что данный состав преступления 

предполагает наличие большого круга полномочий, то можно сделать вывод, что 

как правило данное преступление совершают военнослужащие 

начальствующего состава, имеющие опыт военной службы. Обычно, чем выше 

должность на военной службе, тем меньше на них женщин. Это обуславливается 

большой напряженностью службы в физическом и моральном плане. Данный 

факт, в свою очередь приводит к мысли о том, что, как правило, данное 

преступление совершают мужчины 38-50 лет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Рассмотрение жалоб и представлений Судебной коллегией по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации за 2022 год. 

В первой инстанции 

8 заявлений и жалоб не приняты к производству 

В кассационной инстанции 
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Категория дел Количество 

поступивших жалоб 

и представлений 

Количество 

рассмотренных в 

судебном заседании 

дел 

Гражданские дела  

782 

7 

Административные дела 11 

Уголовные дела 265 50 

По делам об административных 

правонарушениях 

39 2 

Рис.1 
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Abstract: The article discusses investigative situations that arise at the initial 

stage of the investigation. 
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Традиционно в структуре процесса расследования наиболее важное и 

значимое место занимает первоначальный этап расследования преступлений. 

Основное содержание первоначального этапа расследования заключается в 

производстве первоначальных следственных действий и решений иных 

организационно-технических задач по уголовному делу [1, с. 14]. 

Любое промедление может негативно повлиять на качество и результат 

расследования преступлений, поэтому первоначальные следственные действия 

должны проводиться оперативно и квалифицированно.  

Очередность следственных действий не является четко установленным 

критерием, последовательность следственных действий зависит от следственной 

ситуации, которая может возникнуть в начале расследования или в его ходе, 

состав и последовательность следственных действий определяется 

непосредственно следователем. Обычно на первоначальном этапе 

расследования, общие типичные версии помогают следователю сосредоточиться 

на наиболее вероятных, но еще не известных обстоятельствах преступления. 

После принятия за основу определенной общей типичной версии, следователь 

должен установить предмет доказывания по рассматриваемой категории 

уголовных дел [2, с. 2]. 

Основными компонентами криминалистической характеристики 

расследования выделяются «следственные ситуации, следственные версии и 

направления расследования, складывающиеся на первоначальном и 

последующем этапах, система следственных, оперативно-розыскных и иных 

организационно-технических действий и тактических операций, 

обеспечивающих выполнение целей расследования» [3, с. 29]. 
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Для того, чтобы в общем понять и определить, какие следственные 

ситуации существуют при раскрытии преступлений по делам военнослужащих 

следует определиться с тем, что такое следственная ситуация. 

Белкин Р.С. давал следующее определение данному понятию: 

«следственная ситуация – это совокупность проявляющихся противоречий в 

обстоятельствах дела, а также условия процессуальной деятельности, 

побуждающие следователя к принятию решения о дальнейшем направлении 

следствия, производстве следственных действий. Анализ ситуации и само 

решение в это понятие не входят» [4, с. 78-79]. 

Для определения следственных версий на основании первоначального 

этапа расследования преступлений военнослужащих, связанных с превышением 

должностных полномочий, следователем устанавливаются первоначальные 

следственные действия, требуемые осуществить для установления события 

преступления [5, с. 187]. 

Например, В.В. Кубанов отмечал, что в процессе расследования обычно 

выделяют три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. На 

первоначальном этапе решаются такие задачи как проверка типичных версий о 

событиях преступлений, уяснение фактов, подлежащих исследованию; сбор 

доказательств, которые могут быть утрачены, принятие необходимых мер для 

розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления. 

Значение следственной ситуации состоит в том, что фактические данные в их 

совокупности представляют собой полную и объективную картину 

расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю 

дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о 

своих дальнейших действиях [6, с. 59-60]. 

В процессе выдвижения следственных версий следователь составляет 

первоначальный план расследования, а также выбирает соответствующую 

методику раскрытия преступления, определяет круг необходимых следственных 

мероприятий. 
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В процессе первоначального расследования преступлений превышения 

должностных полномочий, совершаемых командирами войсковых 

подразделений, выявляются типичные ситуации, которые обычно 

характеризуются следующим образом: военные следственные органы получают 

информацию от подчиненных военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел или других граждан, сообщающих о намерении или факте 

совершения определенного преступления конкретным военнослужащим. 

Комисарова Т.Н. верно отмечает, что на дальнейшем этапе расследования 

данных преступлений возможно выделение следующих типичных следственных 

ситуаций.  

В первом случае должна иметься достоверная информация о всех 

обстоятельствах преступлений, а также полное признание виновности 

военнослужащего, который его совершил. 

Второй характеризуется тем, что военнослужащий, совершивший 

должностное преступление, не подтверждает свою причастность к нему, в таком 

случае чаще всего нет достаточного объема доказательственной информации [7, 

с. 633]. 

Основной сложностью раскрытия данного состава преступления является 

то, что потерпевшие, которые одновременно являются подчиненными 

должностного лица, совершившего должностное преступление в силу различных 

причин, чаще всего это происходит из-за страха за свою безопасность, за 

безопасность своей семьи или из-за страха потери карьеры, отказываются давать 

показания против подозреваемых. Еще одной проблемой раскрытия 

преступления может служить отсутствие свидетелей и очевидцев, так как такие 

преступления часто бывают продуманными и совершаются на закрытых 

территориях. Кроме того, само командование часто может оказывать 

сопротивление в достижении достоверности по делу, например, опасаясь за свою 

репутацию. 

Обыск производится на основании постановления следователя, обыск в 

жилище производится на основании постановления суда. 
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До начала обыска следователь предоставляет постановление или судебное 

решение о его производстве, изначально предлагает в добровольном порядке 

выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут 

иметь значение для уголовного дела.  

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 

владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно 

допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. 

Обыском в криминалистике называется процессуальное действие, 

содержанием которого является принудительное тщательно обследование 

помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств, 

отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скрываемых доказательств 

преступления, документов, ценностей, нажитых преступным путем, а также 

розыска лиц, трупов [8, с. 572]. 

Выемкой является следственное действие, состоящее в истребовании и 

изъятии у какого-либо лица либо учреждения предметов или документов, 

имеющих значение для дела [9, с. 404]. 

При раскрытии данной категории дел, как правило, производится выемка 

документов и предметов. 

Обыск по делам данной категории преступлений проводится как правило 

по месту жительства подозреваемых, на их рабочем месте, а именно в их 

служебных кабинетах, складах и других помещениях. 

Особое внимание стоит уделять осмотру служебных документов, которые 

обычно имеют резолюции должностных лиц, так как такие документы могут 

показать имеет ли подозреваемый непосредственное отношение к совершенному 

преступлению или нет, а также, возможно, помогут выявить причастных к 

совершению преступления иных лиц. 

Факт превышения должностных полномочий, как правило, носит 

систематический характер, а значит, необходимо осмотреть аналогичные 

документы за иные промежутки времени. 
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Если следователь обнаружил возможные следы подделки документов, то в 

таком случае следователь может обратиться к квалифицированным экспертам 

для определения подлинности документа. 

Таким образом, следственная ситуация – это совокупность информации, 

имеющей значение для дела, которая имеется на первоначальном этапе 

расследовании. Следственные ситуации способствуют проведению 

расследования наиболее квалифицировано. При анализе следственной ситуации 

следователь имеет возможность выдвинуть следственные версии, выбрать 

методику расследования превышения должностных полномочий, совершенного 

военнослужащим. Большое значение для расследования и предотвращения 

совершения преступления отводится такому следственному действию как обыск 

и выемка. При раскрытии уголовного дела, совершенного по ст. 286 УК РФ [10] 

обыск производится по месту жительства военнослужащего, подозреваемого в 

совершении преступления, в его личном кабинете, подсобных помещениях и т.д. 

В большинстве случаев вместе с обыском происходит изъятие документов и 

предметов, имеющих значение для раскрытия дела. При осмотре документов 

следователю стоит обращать внимание на реквизиты, дату составления 

документа, на сведения о лице его подписавшего, в т.ч. его должностное 

положение. Кроме того, большую роль в данном случае будут играть 

должностные инструкции, где перечислены полномочия должностного лица, 

чтобы определить их пределы и выявить факт превышения. Осмотр и анализ 

документов способствует установлению причастности или непричастности 

подозреваемого к совершенному преступлению, а также выявлению возможных 

соучастников преступления. 
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На сегодняшний день каждый имеет большие возможности для реализации 

своего творческого потенциала. Почти каждый фотографирует, ведёт блог или 

влог, создаёт музыку, изобретает новый дизайн, записывает подкасты, многие 

создают вебсайты. 

Тут задаётся вопрос: какие права возникают у этого творческого продукта? 

Передаются ли эти права по наследству? 

Соответственно на практике при открытии наследственного дела во 

первых необходимо выяснить в какой момент право интеллектуальной 

собственности принадлежало наследодателю. Затем нужно определить - 

наследуется ли право интеллектуальной собственности. Если да, выявить круг 

наследников. 

Выясним это на примере из практики: 

Право на портрет или картину может быть предоставленно оставшимся в 

живых родственникам согласно Голланскому законодательству (родителям, 

супругам, зарегистрированный партнёрам (супруг) и дети. 

При рассмотрении дела в упрощённом порядке в Окружном суде 

Амстердама вынесли вопрос о том, нарушает ли фотография на обложке книги с 

его биографией портретные права футболиста Йохана Крайуфф, умершего в 

2016 году. 

Фотография была сделана во время одного из футбольных матчей с его 

участием. Компания, которая обладала исключительных правами публикации 

портрета Крайуфф потребовали компенсацию за публикацию портрета 

издателем, а также проценты от валового от продажи книги. 

Судебная практика Суда Амстердама показывает, что право на портрет не 

даёт исключительного права на эксплуатацию. Необходимо провести параллель 

между Европейским договором о защите прав человека статья 10 которая 

защищает интересы свободы выражения мнений и свободы. 

В данном случае суд постановил, что публикация фотографии должно 

признать допустимым в принципе. Биография таких известных людей всегда 

несёт в себе большую ценность новости. 
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Но так как на обложке изображён популярный человек эта книга будет 

пользоваться большим спросом среди покупателей - что говорит о том что 

родственники футболиста могут рассчитывать на выплату компенсации. В 

данном случае от продажи книги [1]. 

Зарегистрированное и незарегистрированное право интелектуальной 

собственности. 

Каждое право интелектуальной собственности имеет свою законодательно 

базу. Так к примеру, приобретение авторских прав, права на портрет, смежных 

прав на фирменное именование не требует регистрации. 

Интеллектуальные права, которые требуют регистрации интелектуальной 

собственности являются правами на товарные знаки, права на дизайн и патент. 

Мы подробно остановимся на рассмотрении некоторых незарегистрированых и 

требующих регистрации интеллектуальных правах [2]. 

Авторское право - это исключительное право автора обнародовать свою 

работу, тоесть право эксплуатации. 

Примерами работ которые могут пользоваться защитой авторских прав, 

являются: тексты, блоги, подкасты, дизайн логотипов и сайтов, чертежи, 

фотографии, фильмы, картины, музыка и программное обеспечение. 

Авторские права защищают первоначальный оригинал работы и это не 

может быть заимствованно другими авторами. 

Основной принцип здесь - интеллектуальные права принадлежат не 

заказчику, а автору произведения. Исключением из правил являются такие 

ситуации когда правообладателем является юридическое лицо. В данном случае 

часть работы или вся работа, которая выполнена работником компании, а 

правообладателем и создателем становится его работодатель (ст. 1, 7, 8 Закона 

«Об авторстве»). 

Такой пример распространяется на договор подряда и работу фрилансеров. 

При этом подрядчики и фрилансеры должны находиться в трудовых отношениях 

с работодателем [3]. 
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Личные права человека — права, образующие основу правового статуса 

личности. 

Личные права включают: право на упоминание имени человека, право на 

возражение создателя произведения в отношении целостности своего 

произведения и себя как создателя этого произведения. Эти права всегда 

остаются за создателем несмотря на передачу ему авторских или смежных прав 

[3]. 

К примеру, артист - исполнитель может, ссылаясь на свои личные права 

принимать меры против изменений, искажений и не упоминания имени 

создателя музыкального произведения. 

После смерти автора и до истечения срока действия авторских прав они 

принадлежат лицу указанному автором в завещанииили или его прямым 

наследникам. 

Право на торговую марку 

Торговое наименование - это название, под которым ведётся деятельность 

компании и используется для коммерческой идентификации. Оно может быть 

брендом, логотипом или названием, под которым продукт или услуга продаются 

на рынке. 

Регистрация фирменного наименования в торговом реестре для 

возникновения права на фирменное наименование не обязательна. Право на 

фирменное наименование возникает вследствии фактического управления 

компанией под соответствующим торговым названием (Закон «О торговых 

названиях»). 

Закон «О торговых названиях» — это закон Нидерландов, который 

содержит правила и положения, касающиеся торговых названий компаний. 

Такой закон обеспечивает защиту от риска путаницы. Например, компания 

которая была основана раньше той которая появилась на рынке позже с таким 

же именем может подать иск в соответствии с законом против более поздней, 

если этот риск путаницы восникает в связи с схожей деятельностью обоих 

компаний и их близкоразположенного местонахождения. 
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Интеллектуальные права, подлежащие регистрации 

Права на товарные знаки 

Права на торговые знаки относятся к юридическим правам, которые 

предоставляют владельцу торгового знака (или бренда) исключительное право 

использования этого знака для идентификации и отличия своих товаров или 

услуг от товаров или услуг конкурентов. Это позволяет владельцу 

контролировать использование своего торгового знака и предотвращать его 

незаконное использование другими. 

Физические и юридические лица, которые занимаются идентичной 

деятельностью могут использовать знаки и символы которые являются их 

отличительный чертой. Кроме того, владельцы известных торговых знаков 

знаков пользуются более широкой защитой. 

Для действительности товарного знака необходимо, чтобы товарный знак 

был зарегистрирован в соответствующем реестре товарных знаков. Товарный 

знак должен иметь отличия и не иметь описания товаров на которые он подан. 

Товарными знаками, действительными в Нидерландах, являются товарные 

знаки ЕС, товарные знаки Бенилюкса и международные товарные знаки, 

действующие в Бенилюксе. Товарные знаки Бенилюкса должны быть 

зарегистрированы в Ведомстве Бенилюкса по интеллектуальной собственности 

(BOIP). 

Международный товарный знак должен быть зарегистрирован Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Товарные знаки ЕС, 

действительные на всей территории Европейского Союза, зарегистрированы 

Ведомством интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). В 

реестре товарных знаков BOIP можно ознакомиться с информацией о 

регистрациях товарных знаков в странах Бенилюкса, регистрациях товарных 

знаков ЕС и международных регистрациях товарных знаков, действующих в 

странах Бенилюкса [4]. 

Наследование интеллектуальных прав в Нидерландах 
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Чтобы ответить на вопрос о наследовании интеллектуальных прав 

обратимся к Гражданскому кодексу Нидерландов. Согласно кодексу 

интеллектуальные права будут квалифицироваться как право собственности с 

интеллектуальным уклоном . 

В научной литературе отмечено, что право эксплуатации и личные права 

являются отдельными правами, которые вытекают из неделимого права 

интеллектуальной собственности [5]. 

Авторские права передаются по наследству частично или полностью. С 

помощью составления и подписания акта передачи права на эксплуатацию, 

обнародованные произведения переходят к наследникам. 

Личные права не относятся к праву собственности и не передаются по 

наследству. Они прекращают своё существование после смерти наследодателя. 

Тоже самое касается и личных прав музыкальных исполнителей (Закон «Об 

авторском праве»). 

Права на торговую марку наследуются в общем порядке совместно с 

компанией, которая также передаётся по наследству. 

Права на товарный знак также могут передаваться по наследству вне 

зависимости от регистрации части или всех принадлежащих наследодателю 

товарных знаков )Закон «О торговых названиях»). 

Передача прав на товарный знак возможна двумя путями: по наследству 

или при жизни наследодателя путем его волеизъявления. 

Этот переход права на товарный знак применим ко всем странам Бенелюкс 

(в случае товарного знака Бенелюкс) или ко всему Европейскому Союзу (в 

случае товарного знака Европейского Союза), в противном случае он 

недействителен. 

Права на дизайн передаются по наследству таким же путем как и права на 

товарные знаки [2]. 

Право на патент 

В Нидерландах как и во многих других странах патентное право 

регулируется законодательством о патентах. 
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Патент в Нидерландах предоставляет владельцу исключительное право на 

использование и защиту своего изобретения в течение определенного периода 

времени. Этот период обычно составляет 20 лет с момента подачи заявки на 

патент [6]. При открытии наследства патент также наследуются 

правоприемниками. 

При передаче в наследство патента наследники должны сначала 

идентифицировать какие патенты принадлежали умершему. Также они должны 

сообщить об открытии наследства в Патентное ведомство Нидерландов и все 

другие соответствующие органы и уплатить причитающиеся налоги. 

Если же наследники всё таки решают сохранить патент, они должны 

продолжать оплачивать текущие расходы на поддержание патента, такие как 

ежегодные сборы за продление. 

Подводя итог всему вышесказанному, нотариус в первую очередь должен 

выяснить были у наследодателя зарегистрированные права интеллектуальной 

собственности такие как: торговая марка, разработка уникального дизайна, 

техническое изобретение или патент. 

Затем нотариус собирает данные об отсутсвии или наличии не требующих 

регистрации интеллектуальных прав, таких как авторские права или право 

наименования торговой марки. 

В случае выявления у наследодателя интеллектуальной собственности 

нотариус анализирует подлежит ли такое право передачи по наследству или нет. 

Во избежание прохождения различного рода процедур по выявлению 

наследства для наследодателя, наследников и нотариуса лучшим вариантом 

является составление завещания. 
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the process of budget planning 

and budget execution. Simulation modeling is considered. The factors affecting taxes 

have been studied, as they are the most important source of budget revenues. Modeling 

in the AnyLogic environment is considered. The budget system of the Russian 

Federation has been studied. The dynamics of the development of the methodology of 

long-term budget planning of the Russian Federation is considered. 

Key words: Budget planning process, simulation modeling, factors affecting 

taxes, budget system, long-term budget planning, AnyLogic. 

 

Управление государственными финансами направлено на повышение 

благосостояния населения. Планирование бюджета является важным элементом 

управления государственными финансами. С помощью грамотного 

долгосрочного бюджетного планирования расходов можно добиться более 

высоких показателей социально-экономического развития. Имитационное 

моделирование позволяет более эффективно осуществлять долгосрочное 

бюджетное планирование и обладает вариативностью за счет возможности 

корректировки бюджетных показателей, что особенно важно в условиях 

глобализированной мировой экономики. Многие исследования зарубежных 

авторов рассматривают разработку долгосрочного бюджетного прогноза [1, 2]. 

Изучение долгосрочного бюджетного планирования коррелирует с анализом 

различных сфер бюджетных отношений. Некоторые авторы уделяют внимание 

вопросам пенсионных фондов, деятельность которых оказывает большое 

влияние на весь финансовый сектор. В одних странах преобладают 

государственные пенсионные фонды, в других — частные пенсионные фонды. 

Но их деятельность необходимо учитывать при долгосрочном бюджетном 

планировании [3]. Ряд авторов исследуют вопросы фискальной политики [4] и 

налогообложения. Например, различия в совокупном предложении рабочей 

силы супружеским парам в 17 странах Европы и США. Исследование основано 

на модели совместного принятия решений домохозяйствами. Налоги являются 

важнейшим источником доходов бюджета, поэтому необходимо учитывать все 

факторы, которые на них влияют [5]. Отдельное направление исследований – 

налогообложение богатых граждан. Богатые домохозяйства могут реагировать 

на налогообложение средствами, которые экономически неоправданны для 
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остального населения [6]. Динамика курса национальной валюты оказывает 

особое влияние на бюджетное планирование. Особенно это касается стран, 

зависящих от внешнеэкономических условий, таких как Российская Федерация.  

Моделирование в среде AnyLogic позволяет построить модель 

долгосрочных расходов бюджета в социальной сфере (образование, 

здравоохранение, социальная политика и т.д.). Кроме того, использование 

предложенной имитационной модели долгосрочного бюджетного планирования 

позволяет увеличить временной горизонт планирования более чем на 20 и даже 

50 лет. Такое моделирование поможет оценить принимаемые решения и создать 

реальную основу для реализации долгосрочных социально-экономических 

программ. 

С 2014 года бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

формируются и исполняются на основе применения программного принципа, 

предполагающего использование государственных программ в качестве 

основного инструмента бюджетного планирования. Использование 

программных инструментов бюджетного планирования приводит к вопросу о 

том, какова оптимальная степень охвата ими расходной части бюджета, и какие 

расходы следует включать в программную часть бюджета, а какие считать 

нерасходными. В Российской Федерации эта проблема усугубляется тем, что 

бюджетное законодательство не регулирует понятие и содержание программных 

и непрограммных расходов. Структура программных расходов должна 

определяться стратегическими целями и задачами социально-экономического 

развития в рамках перечня расходных обязательств. Основная проблема – 

качество целеполагания в рамках государственных программ. Его реализация 

связана со многими методологическими проблемами, которые в настоящее 

время остаются нерешенными в рамках традиционных подходов к 

программированию. К таким проблемам относятся несоответствие 

стратегических целей социально-экономического развития целям 

государственных программ, определение оптимального перечня задач для 

каждой конкретной программы и их согласование с целевыми показателями. 
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Некоторые из этих проблем можно решить, применив проектный подход к 

управлению государственными программами. Это позволяет отказаться от их 

сложной иерархической структуры и сделать цели программ гораздо более 

конкретными и измеримыми. Кроме того, моделирование может быть важным 

аспектом реалистичности долгосрочного бюджетного планирования. Вопросы, 

связанные с непрограммными бюджетными расходами, сосредоточены на двух 

основных вопросах – должны ли такие расходы иметь место, и если да, то каков 

должен быть их состав. В современной отечественной практике известны случаи, 

когда расходная часть бюджета, не полностью состоящая из программных 

расходов, признается неоптимальной. Такие замечания делаются отдельными 

органами контроля и учета при подготовке заключений по бюджетному плану. 

Если обратиться к зарубежной теории и практике, то существует точка зрения, 

что программная классификация должна охватывать все непроцентные расходы 

бюджета. Однако такой подход неприменим к сегодняшним отечественным 

реалиям в связи с тем, что полномочия по утверждению государственных 

программ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

принадлежат высшим органам исполнительной власти. Таким образом, 

включение в программы расходов на содержание органов, не входящих в состав 

исполнительной власти, неизбежно влечет за собой либо нарушение принципа 

разделения властей, либо нарушение логики формирования и функционирования 

государственной программы. Первая ситуация возникает, если в программе этих 

органов утверждены показатели результатов, вторая – если такие показатели, 

наоборот, не утверждены. 

В Российской Федерации постепенно развивается методология 

долгосрочного бюджетного планирования. Но по сравнению с некоторыми 

зарубежными странами он лишь недавно начал реализовываться на практике. 

Каждое государство выбирает свой путь разработки долгосрочных бюджетных 

планов, который определяется целями анализа, доступной статистикой и 

спецификой социально-экономического развития. Долгосрочные бюджетные 

планы за рубежом и в России строятся на основе прогноза социально-
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экономического развития (сценарные условия), характеризующегося 

долгосрочными значениями макроэкономических показателей. Поэтому перед 

их разработкой социально-экономические показатели анализируются и 

прогнозируются с целью выявления тенденций макроэкономического развития. 

При разработке долгосрочного бюджетного прогноза анализируются темпы 

роста реального валового внутреннего продукта в предыдущие годы и 

определяются факторы, вызвавшие этот рост. Действующее бюджетное 

законодательство определяет виды расходов и направления расходования 

бюджетных средств. Поэтому долгосрочное бюджетное планирование 

базируется, в том числе, на существующих особенностях бюджетных 

отношений. Как правило, государства устанавливают обязательные расходы. Их 

количество может зависеть от многих факторов. Однако размер обязательных 

расходов необходимо планировать исходя из действующего законодательства. 

Остальные расходы планируются на основе макроэкономического прогноза. 

Имитационное моделирование социально-экономических показателей 

используется для повышения точности долгосрочного бюджетного 

планирования. Такой подход может повысить эффективность бюджетного 

планирования. А с появлением новых факторов, существенно влияющих на 

модель, их можно будет использовать в расчетах, что приведет к изменению 

планируемых расходов и доходов бюджета. В условиях глобализации 

долгосрочное бюджетное планирование должно учитывать внешние риски, 

влияющие на развитие экономики страны. С учетом бюджетных правил и 

допущений об экзогенных переменных моделирование проводится в два этапа: 

на период до 10 лет и на период более 10 лет. Для первого десятилетнего периода 

уравнения корректируются таким образом, чтобы смоделированные переменные 

соответствовали их значениям в десятилетних базовых прогнозах, полученных 

на основе среднесрочных моделей. Эта корректировка необходима, поскольку 

среднесрочные прогнозы включают подробную информацию о бюджете и 

экономическом развитии в среднесрочной перспективе, тогда как долгосрочная 

модель определяет только общую взаимосвязь в долгосрочной перспективе. На 
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втором этапе моделирования (годы после первой декады) корректировка 

экономических уравнений не производится. Таким образом, базовое 

моделирование соответствует базовым среднесрочным прогнозам, а затем 

расширяет их в соответствии с уравнениями модели. Бюджетное моделирование 

– метод планирования, при котором органы государственной власти получают 

документ, занимающий важное место среди финансовых планов государства. На 

его основе органы государственной власти могут строить другие финансовые 

планы, поскольку в моделировании используются правовые ограничения и 

другие предположения относительно экзогенных переменных. В этом 

альтернативном моделировании каждое уравнение также подлежит 

корректировкам, необходимым для обеспечения соответствия проекта на первое 

десятилетие среднесрочным базовым параметрам, одобренным официальными 

органами. Использование имитационного моделирования при бюджетном 

планировании позволяет формировать бюджет на длительный период времени с 

использованием математических инструментов. 

Долгосрочное бюджетное планирование уже хорошо развито в некоторых 

зарубежных странах. В Российской Федерации этому уделяется большое 

внимание на национальном уровне. Долгосрочные бюджетные планы также 

разрабатываются на региональном и муниципальном уровнях Российской 

Федерации. Но они, как правило, низкого качества. Субнациональные бюджеты 

в Российской Федерации имеют высокий уровень финансовой зависимости от 

федерального бюджета. Поэтому реализация долгосрочной бюджетной 

политики в этих условиях проблематична. В условиях глобализации страны 

становятся все более зависимыми друг от друга, а торговля, потоки капитала и 

рабочей силы увеличиваются. Это оказывает положительное влияние на 

национальные экономики в период экономического роста, однако внешние шоки 

могут оказать негативное влияние на отдельные страны. Долгосрочное 

бюджетное планирование должно учитывать все возможные факторы развития 

национальной экономики. Это возможно при использовании имитационного 

моделирования при планировании. Эта область еще не исследована в полной 
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мере, хотя уже есть положительные результаты. С нашей точки зрения, 

необходимо продолжить исследования по использованию моделирования в 

долгосрочном бюджетном планировании. 
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В настоящее время обширную группу среди общего количества детей 

составляют дети с задержкой психического развития - это многочисленная 

категория, разнородная по своему составу. Этот диагноз ставится, когда при 

относительно сохранном интеллекте, некоторые психические функции отстают 

от возрастной нормы. Дети этой категории требуют наблюдения и 

специализированной помощи, поскольку для них характерно затруднение 
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двигательных, речевых, сенсорных и интеллектуальных навыков. Особенно 

проявляется недостаточная сформированность когнитивных процессов, т.е. 

высших психических функций благодаря которым осуществляется процесс 

полноценного познания мира, а именно восприятие, внимание, память, речь и 

праксис. Кроме этого детям с задержкой психического развития свойственны 

трудности в обучении, отмечается задержка речевой деятельности, не развита 

моторика и эмоционально-волевая сфера.  В современной школе к организму 

ребенка предъявляются достаточно высокие требования, к которым ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья часто оказывается не готов. 

Психологические особенности младших школьников с ЗПР имеют ряд 

особенностей, без учета которых невозможно создать для учащихся 

оптимальные условия для их развития и получения адекватного образования. 

С ними работают логопеды, психологи и дефектологи и их основной 

задачей является своевременное выявление нарушений и их коррекция.  

Деятельность учителя-дефектолога имеет огромную значимость, 

поскольку школьники этой нозологической группы испытывают стойкие 

затруднения в освоении программного материала при обучении. На основе 

полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза специалист 

составляет задачи коррекционной работы. Приоритетной задачей этого 

специалиста в школе - работа по активизации познавательной активности детей 

и преодолением интеллектуальной пассивности при этом развитие высших 

психических функций.  

Это взаимодействием различных форм мышления (логического, наглядно-

действенного и наглядно-образного), где в свою очередь в большую роль играет 

воображение ребенка, благодаря которому формируются образы предметов. 

Важным компонентом коррекции мышления является развитие познавательных 

мотивов, создание проблемных учебных ситуаций на коррекционном занятии и 

использование специальных игр-загадок. Производится формирование 

ориентировки в задании, планирования предстоящей деятельности, 

осуществление ее в соответствии с наглядным образом или словесными 
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указаниями дефектолога. Так как для данной категории детей характерны 

нарушения причинно-следственных и пространственно-временных связей и 

увеличение времени для принятия решения, дефектолог организует свою работу 

с детьми таким образом, чтобы устранить нарушения, связанные с принятием, 

усвоением и обработкой информации, работает над формированием 

непроизвольной и произвольной памяти, увеличением ее объема и скоростью 

запоминания.  

Развивает у детей способность принимать помощь, усваивать принцип 

действия и переносить его на аналогичные задания. Дефектологом обязательно 

учитывается тот факт, что внимание детей с задержкой психического развития 

трудно сконцентрировать и удержать на протяжении той или иной деятельности, 

поэтому важна смена деятельности совместно с физической активностью. Вся 

работа со школьниками с задержкой психического развития реализуется с 

учетом ведущей деятельности. 

Одним из действенных вариантов сопровождения младших школьников с 

ЗПР в инклюзивном образовании является продуктивное взаимодействие 

специалистов общего и специального (коррекционного) образования, 

направленного на индивидуализацию образовательных маршрутов детей с ЗПР 

с учётом их индивидуальных особенностей. 

Таким образом, особенностью работы дефектолога с детьми имеющих 

задержку психического развития в школе является использования специальных 

методов, обеспечивающих развитие когнитивных функций у детей с ЗПР. Им 

важно сформировать перенос формируемых на занятиях умений и навыков в 

деятельность ребенка. Гармоничное обучение и воспитание детей с ЗПР в школе 

непрерывно связано с созданием благоприятной среды, с учетом их особых 

потребностей, психофизического развития, индивидуальных возможностей.  
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Введение 

Учебная деятельность – первая и, наверное, главная для формирования 

характера. Она развивает трудолюбие, аккуратность, настойчивость, 

добросовестность и многие другие черты. В школе складываются 
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коммуникативные качества, преодолеваются психологические барьеры общения 

[1, с. 211]. 

Согласно Л.С. Выготскому, с начало школьного обучения мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно – 

логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения 

научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы» память 

в этом возрастает становится мыслящей, а восприятие – думающим» [2, с. 53]. 

Адаптация к школе — это перестройка познавательной, мотивационной и 

эмоционально – волевой сфер ребенка при переходе к систематическому к 

организованному обучению. Благополучное сочетание социальных внешних 

условий ведет к адаптированности, неблагополучная – к дезадаптации. 

На сегодняшний день, к сожалению, нет абсолютно здоровых детей. 

Поэтому при подготовке к школе первостепенное внимание нужно уделить 

физическому развитию, соблюдению режима. Укреплению нервной системы 

ребенка. 

Для реализации первоначальной диагностики, составления общего 

представления об уровне готовности ребенка к школьному обучению я 

использую ориентационный тест школьной зрелости Керна–Йирасека. Этот тест 

обладает рядом существенных достоинств для первоначального обследования 

старших дошкольников: 

 Не требует продолжительного времени для проведения; 

 Может быть использован как для индивидуальных, так и для групповых 

обследований; 

 Имеет нормативы, разработанные на большой выборке; 

 Не требует специальных средств и условий для проведения. 

 Оценка уровня школьной адаптации состоит из следующих блоков.  

1. Показатель интеллектуального развития: к концу дошкольного возраста 

центральным показателем умственного развития детей является 

сформированность у них образного и основ словесно – логического мышления. 

Шестилетний ребенок способен к простейшему анализу окружающего мира: 
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разведению основного и несущественного, несложным рассуждениям, 

правильным выводам; 

2. Показатель эмоционального развития: предполагает определенный 

уровень развития эмоциональной сферы ребенка. Ребенок должен осваивать 

социальные нормы выражения чувств, формироваться эмоциональное 

предвосхищение, чувства должны быть осознанными, обобщенными, 

нравственными, интеллектуальными, эстетическими. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможны и развитие, и протекание учебной деятельности. 

3. Показатель сформированности коммуникативных навыков: данный 

компонент предполагает развитие у детей потребности общения с другими, 

умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающие 

способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.  

4. Уровень школьной зрелости ребенка в дошкольный период: основу 

предполагаемого подхода к анализу трудностей, возникающих у 6- летних детей 

в начале систематического обучения, составляет целостный учет 

индивидуальной ситуации психического развития ребенка. Под ситуацией 

понимается единство отношений ребенка к взрослому (учителю) и к 

предполагаемым со стороны взрослого задачам. 

По результатам диагностики важно выявить тип психологического 

развития ребенка. От этого будет зависеть его успешность последующего 

обучения и формирование его психологических процессов. Готов ли он к 

учебной деятельности либо еще находится в дошкольной (игровой) ситуации. 

Главной задачей педагога – психолога предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития [3, с. 430]. 

Вывод. Итак, мы видим, что подготовка к школе — это трудоемкий 

процесс, в котором каждый нежелательный фактор вначале вызывается 

внешними обстоятельствами и если это вовремя не учесть, затем порождает 
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другие нежелательные факторы, последовательно усиливающие друг друга. 

Поэтому нужно искать не одну, а несколько причин каждого конкретного 

ребенка и стремиться устранить каждую из них. Нужно помнить, что 

нормальному, здоровому ребенку всегда можно помочь, его можно и нужно 

научить учиться. 
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Проблема адаптации младшего дошкольника к детскому саду не является 

новой и давно находится в центре внимания психологов и педагогов. Существует 

много исследований на сегодняшний день на тему подготовки ребенка к 

детскому саду. Однако, наблюдение за младшими дошкольниками 

демонстрирует, что проблема адаптации является достаточно острой. 
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Проблемой является: недостаточные знания у родителей возрастных 

особенностей психического и физического развития ребёнка. А отсюда, у 

родителей сформированы разные позиции ожидания: часть родителей считает 

детей очень маленькими, неспособными чему-либо научиться и думают, что 

всему ребёнка должны научить в садике или он сам когда-нибудь научится; 

другая часть – что ребёнку нужнее всего знание букв и цифр, искренне считая, 

что эти знания есть проявление особой одарённости ребёнка 

Однако автор Е. Васильева, пишет, что здоровье детей полностью связано 

с возможностью детей удачно приспосабливаться к окружающему миру [3, c. 45]. 

Именно это очень остро отображает данную проблему. Также она обозначает 

много нейродинамических проблем, таких как двигательная заторможенность, 

психологическая отсталость. Все они могут отображать проблемы развития 

процесса адаптации, так как психологическое развитие детей определяется от 

уровня физической и умственной работоспособности, а также состояния 

здоровья. 

При постоянной возможности к изменению в онтогенезе возможность к 

изменению может создаваться нормативно, при этом наблюдается нарушение 

процесса развития и самореализации личности. Обращение к человеку является 

безграничным процессом и характеризуется его психологическими 

характеристиками. 

Именно поэтому А.Г. Маклаков данную психологическую характеристику 

рассматривает как личностную адаптационную потребность. Эта потребность 

дает возможность отличать людей по уровню устойчивости к стрессам. Именно 

это способствует к прогнозу эффективных действий по смене ситуаций. Автором 

была определена взаимная связь образующаяся между успешностью обучения, 

результатами учебной работы и уровнем развития собственных адаптационных 

способностей. 

К психологическим характеристикам собственной адаптивности, которые 

определяют эффективность и адекватность поведения и работы относятся 

нервно-психическая устойчивость, самооценка личности, чувство социальной 
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поддержки, качество построения общения с окружающими, опыт социального 

общения; моральные принципы, индивидуальный и групповой уровень 

идентификации.  

Т.В. Костяк детально изучал особенности адаптации дошкольников к ДОУ 

в области психологического развития. Им были рассмотрены факторы 

психологического благополучия. Также он анализировал важные законы 

психического развития детей дошкольного возраста [6, c. 74]. 

Очень большую роль в адаптационный период возлагается на воспитателя 

и непосредственно семью ребенка. 

Итак, рассмотрим понятие адаптации. Это сложный процесс организма 

адаптироваться к новым условиям. Данный процесс может сопровождаться 

эмоциональными срывами у детей, может меняться их поведение, наблюдаются 

перемены в физическом и психическом развитии. 

По мнению Л.Л. Шпака, адаптация считается выполненной, когда человек 

полностью адаптировался в новых для него условиях. Именно поэтому в 

определении «полная адаптация» важно изучать позицию индивида. Именно с ее 

помощью возможно прочувствовать на себе всю легкость и непринужденность 

во всех новых условиях, ощутить все перемены в простой жизни, окунуться в 

трудности. Это нужно для того, что бы получить знания о действительности 

применяя процесс общения. 

По мнению Ю. А. Афонькина адаптационный процесс детей к 

дошкольному учебному заведению полностью зависит от конкретных условий 

этого самого заведения. Все эти условия можно поделить на три группы [2, c. 

162]. 

Первая группа заключается в том, что появляется новый человек – 

воспитатель. Именно он выдвигает определенные требования к детям.  

Следующая группа связана с появлением нового окружения, которое 

отличается от домашнего.  

Третья группа – появление в кругу ребенка других детей и новых взрослых. 
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Однако, как считала В.Г. Алямовская, адаптация будет иметь 

положительный характер, если ДОУ будут придерживаться следующих 

факторов: 

 нормальное (полноценное) функционирование детского организма;  

 проявление обменных процессов в организме ребенка; 

 тип центральной нервной системы и тип темперамента; 

 общее состояние ребенка во время поступления в дошкольное заведение: 

эмоциональная устойчивость, доверие к другим людям, достижение 

поставленных целей; 

 хорошая центральная нервная система во время освоения новой 

информации [1, c. 84]. 

Адаптация подразумевает под собой не только приспособление к новым 

условиям в новой среде. Это также развитие психологических, личностных и 

социальных характеристик.  

Как писала Л.В. Белкина, адаптация это процесс вливания индивида в 

новое окружение, а также это адаптация к новым условиям. Сделаем вывод, что 

существует множество причин, которые создают ряд проблем для нормальной 

адаптации детей к ДОУ.  

Специалисты Института возрастной физиологии РАО выделяют три этапа 

в процессе психологической адаптации: 

1 стадия – ориентировочно-приспособительная, когда реакция на весь 

комплекс новых воздействий связана с началом систематического обучения, 

практически все системы организма реагируют на воздействие насилия и 

серьезных проблем.  

Эта стадия сопровождается различными изменениями соматического и 

психического состояния. Это может привести к уменьшению в весе, частых 

заболеваний, нарушается сон, аппетит пропадает, дети могут стать замкнутыми. 

Обычно этот период длиться где-то месяц. 
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2 стадия – неустойчивая, неполная адаптация, когда организм активно 

ищет оптимальный вариант стабильного состояния, совместимого с новым 

состоянием (организм использует все доступное, не экономит ресурсы).  

Этот период характеризуется нормальным поведением ребенка, т. е. все 

изменения редуцированы и ограничиваются определенными параметрами, на 

фоне снижения темпов роста, особенно умственного, по сравнению с возрастной 

нормой (длится 3-5 лет); 

3 стадия – устойчивая адаптация, когда организм находит более 

адекватную реакцию на нагрузку, что требует меньшей нагрузки на всю систему. 

Этот период характеризуется быстротой темпа развития, поэтому в конце 

учебного года детям приходится сталкиваться с упомянутой выше задержкой 

темпа развития. 

Длительность периода адаптации обычно зависит от определенных 

факторов [10, c. 327]: 

 в случаях увеличения нервной системы согласно возраста ребенка; 

 наявность или полное отсутствие тренировки нервной системы перед 

этим; 

 от состояния здоровья; 

 от обстановки, которую ребенок наблюдает дома и к ту, которая 

наблюдается в ДОУ; 

 от отличий в методах обучения. 

Однозначно, при любом процессе главная роль принадлежит педагогу. 

Педагог должен создавать у детей только хорошее отношение к процессам. 

Также педагог должен развивать разнообразные навыки, которые формируются 

согласно возрастной категории, формируют потребность в общении как со 

взрослыми, так и с детьми. Все эти процессы решают все воспитательные 

проблемы, которые случаются при появлении новой ситуации. Благодаря всему 

этому процесс адаптации проходит быстрее и легче. 

К процессу адаптации ребенка можно отнести три особенности [10, c. 238]: 

1. Социально – психологический уровень адаптации, в который входит:  
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2. Психофизиологический уровень адаптации. Ему свойственны:  

3. Компетентность и профессионализм педагогов. 

Определяется три степени сложности для преодоления тяжелой адаптации. 

Это легкая, средняя и тяжелая. Данные степени выделены врачами и 

психологами. 

Простой адаптационный период длится одну-две недели. До 20 дней 

пребывания в детском учреждении нормальный сон, ребенок нормально кушает, 

не отказывается от общения со взрослыми сверстниками, общается в 

одиночестве. События не чаще одного раза в день не более 10, без проблем. 

Со временем у ребенка нормализуются аппетит и сон, восстанавливается 

эмоциональное состояние и интерес к миру. Наладить отношения со взрослыми 

и сверстниками [4-5]. Отношения с близкими людьми не испорчены, ребенок не 

счастлив, но работает достаточно хорошо. Отсутствие острого заболевания. 

Снижение защитных сил организма проявляется незначительно и к концу 

второй-третьей недели восстанавливается. 

Адаптация средней тяжести. Поведенческие эффекты восстанавливались 

на 30-й день пребывания в детском учреждении. Нервы – психическое развитие 

несколько замедлено (замедление речевой деятельности). События до двух раз в 

период не более 10 дней, без проблем. Вес не изменился или уменьшился 

незначительно. 

При средней тяжести реакции общее состояние ребенка и проблемы с 

поведением более выражены, его адаптация к яслям или детскому саду занимает 

больше времени. Сон и аппетит улучшаются только через 2-6 недель, через месяц 

меняется настроение, резко снижается активность ребенка, часто плачет, меньше 

двигается, не проявляет интереса к спорту, отказывается от чтения, ведет себя 

тихо. Такое состояние может длиться до полутора месяцев. 

Тяжелая адаптация. Это известно, прежде всего, по значительному сроку 

(от двух до шести месяцев и более) и выраженности всех проявлений. Сложная 

ситуация с ситуацией тревожит родителей и учителей. Ребенок может долго и 

серьезно болеть: то есть одна болезнь практически без перерыва сменяет другую, 
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защитные силы организма разрушаются и уже не выполняют свою роль – не 

защищают ребенка от заражения. Заболевание нередко сочетается с 

неадекватным поведением ребенка, граничащим с невротическим состоянием. 

Проведя подробный анализ литературы, можно определить, что изучение 

влияния характера воспитания в семье на процесс адаптации ребенка к 

дошкольному заведению и всем условиям дошкольной среды происходит с таких 

сторон как: близкие взаимоотношения с мамой, абсолютно разные характеры 

детей в коммуникативной сфере, формирование разных привычек, наявность 

навыков самостоятельной работы. 

Именно семья считается первым социальным институтом. В ней ребенок 

получает опыт внешнего взаимодействия, получает первые навыки общения с 

людьми. Смотря на своих родителей, ребенок усваивает социальные нормы, и 

учиться расставлять приоритеты общих действий с людьми. Также большое 

влияние имеет воспитание со стороны родителей и сами типы воспитания, 

которые применяются в семье. Именно это в дальнейшем влияет на то, что в 

будущем будет нормой взаимодействия в социуме во время взросления ребенка.  

Каждая семья имеет свои методы воспитания ребенка. Они формируются 

из личных убеждений, опыта, взглядов. В семье формируется такая система 

отношений, которая охватывает все виды отношений и взаимосвязывает их. В 

результате все это отображается на процессе адаптации ребенка в социуме. 

Для быстрой и безболезненной адаптации детей к дошкольной жизни 

воспитателям необходимо создать благоприятную среду, подходящие условия 

для обучения детей в дошкольных учреждениях [8-9]. 

Эффективность воспитательно-эмоционального воздействия на данном 

этапе во многом определяется особенностями педагогического общения 

педагога и ребенка, ведь именно педагог является главным действующим лицом 

и субъектом воспитательного процесса, влияя на важнейшие изменения в 

образование, ментальная сфера ребенка и формирование его личности. 

Очень большую роль в адаптационном процессе в ДОУ играют 

воспитатели. У каждого воспитателя есть свой индивидуальный подход к детям 
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во время адаптации, чтобы ребенок как можно быстрее адаптировался к новым 

условиям. Каждый воспитатель старается улучшить здоровье ребенка с помощь 

создания правильных условий: трудности, утренней зарядки, физкультуры, 

спорта на свежем воздухе [7, c. 63]. 

Самое главное, что влияет на характер адаптации, это уровень 

формирования коммуникативного навыка с незнакомыми людьми. В молодом 

возрасте предметная деятельность становится ведущей, а общение происходит 

преимущественно о действиях и предметах – ситуативное деловое общение. 

Во время общения у ребенка формируется определенная связь с людьми, 

которые их окружают. Общение эмоциональное у ребенка с мамой и иными 

близкими родственниками, у которых есть близкая, собственная основа, которую 

можно заменить общением.  

Чтобы адаптация к детскому саду была максимально безболезненной, 

мною были выбраны инновационные формы организации этого процесса, 

призванные снизить количество детей, ежегодно проживающих этот период как 

тяжелый. 

Инновационный метод «партнерский». Общение строится в форме 

доверительного общения, сотрудничества, сотворчества. Педагог вызывает 

интерес к себе как к носителю новой для детей информации, увлекательного 

содержания, позитивного стиля общения. Здоровый ребенок готов к расширению 

контактов, открыт для общения с миром. И педагог выполняет чрезвычайно 

важную миссию — он становится «проводником» детей в мир природы, 

человеческой культуры и искусства. Основная задача педагога на первом этапе - 

заслужить доверие ребёнка. 

Хэппенинг – форма современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации, происходящие при участии художников, но не 

контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в себя 

импровизацию и не имеет чёткого сценария. 

Сенсорная коробка – это пособие для сенсорного развития детей раннего 

возраста, которое стимулирует развитие познавательных процессов, обогащает 
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сенсорный опыт ребенка и способствует развитию мелкой моторики. В 

зависимости от наполнения коробки, игры с ней могут развивать и 

совершенствовать тактильное восприятие, слух, зрение и обоняние малыша. 

В условиях введения ФГОС задачей современного педагога выступает 

реализация в воспитательном процессе самоценности периода, раннего возраста 

как базисной основы всего последующего развития ребенка. А успешная 

адаптация благодаря инновационным формам организации позволяет 

реализовать эту задачу. 
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Несовершеннолетние преступники, являются резервом преступности 

будущих десятилетий. Многие криминогенные факторы, оказывающие 

решающее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются еще 

в среде несовершеннолетних. Проблема подростков-правонарушителей в 

современном обществе представляет собой одну из самых сложных и 

противоречивых [3, с. 8]. К сожалению, не каждый подросток, осознает какие 

совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. 

Противоправное поведение подростков является актуальной проблемой в 

современном обществе. Оно отражает негативные тенденции в развитии 

молодежной среды и может иметь серьезные последствия для общества в целом. 

Одной из форм противоправного поведения подростков является 

малолетнее преступление. Подростки, находящиеся в периоде формирования 

своей личности, могут быть особенно восприимчивыми к влиянию негативных 

факторов окружающей среды. Это может привести к совершению различных 

правонарушений, таких как кражи, грабежи, насилие и другие преступления. 

Преступления, совершённые несовершеннолетними, неспроста 

традиционно выделяются в отдельную категорию преступлений: дети и 

подростки в силу соматического, психического и нравственного развития 

зачастую обладают социальной незрелостью. 

Одной из причин противоправного поведения подростков является 

недостаток внимания и заботы со стороны родителей и близких. Недостаток 

эмоциональной поддержки и низкий уровень коммуникации между родителями 

и подростками может привести к формированию агрессивного поведения и 

неприятию социальных норм и правил [1, с. 55]. 

Также, одной из причин противоправного поведения подростков является 

негативное влияние окружающей среды. Подростки, находясь в поиске своего 

места в обществе, могут подвергаться влиянию сверстников, которые сами 
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занимаются противоправными действиями. Это может привести к подражанию 

и совершению подростками аналогичных преступлений. 

Так, уголовная ответственность в Российской Федерации устанавливается 

с 16 лет, но в некоторых случаях (за наиболее тяжкие преступления – убийство, 

изнасилование, умышленное причинение вреда здоровью, грабеж, 

вымогательство, террористический акт и др.) – с 14 лет. В этом возрасте лицо 

социально адаптировано и уже достаточно самостоятельно в своих действиях, 

однако по разным причинам (неблагоприятный климат в семье, связь с «плохой» 

компанией, желание заработать авторитет среди сверстников и др.) может 

совершать противоправные деяния, порой даже не представляя себе их 

последствий. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних [2, с. 63]. 
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Государство прилагает все усилия, чтобы уменьшить число лиц, 

злоупотребляющих наркотиками. Именно поэтому вводит исключения для тех, 

кто добровольно решит покончить с пагубной привычкой: в примечаниях к 

статьям Уголовного кодекса РФ и КоАП РФ указаны случаи освобождения лиц 

от ответственности – как правило, за добровольную сдачу запрещённых веществ 

и обращение в медицинские организации за помощью. 

Кроме того, следует понимать – любой, кто имеет дело с наркотиками, на 

всю жизнь получает «клеймо» наркомана, иначе говоря – человека с низким 

уровнем социальной ответственности. Такой статус может повлечь за собой 

лишение права занимать определённые должности, осуществлять определённую 

деятельность, а значит – лишение права заниматься любимым делом. Например, 

водить машину или ходить на любимую работу. 

Оступившись один раз и поддавшись сомнительному соблазну, можно 

навсегда перечеркнуть счастливую жизнь себе и своим близким. 

Также, важно проводить профилактическую работу среди подростков, 

направленную на формирование у них навыков социальной адаптации и 

ответственного поведения. Это может включать в себя организацию тренингов, 

консультаций, а также сотрудничество с образовательными учреждениями и 

молодежными организациями [4, с. 99]. 

Таким образом, противоправное поведение подростков является серьезной 

проблемой, требующей внимания и системной работы со стороны общества. 

Только через совместные усилия родителей, образовательных учреждений и 

государства можно достичь снижения уровня противоправного поведения 

подростков и создать условия для их полноценного развития и интеграции в 

общество. 
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Abstract 

Microbiota contribute to body overall health. They contribute to body 

physiology and perform several functions. Also they are linked to the development of 

several diseases of different body systems. The pathogenetic link between microbiota 
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and development of different diseases revolves around the imbalance in the 

composition of microbiota (dysbiosis) which results in impairment of different 

significant functions of the microbiota, which leads to some pathological conditions 

that contribute significantly to the development of most internal diseases. Important to 

note, that these conditions aren’t able individually to develop a disease, but they 

contribute in combination with other risk factors to develop a disease. The main 

pathological conditions that emerge during dysbiosis include: immune dysfunction, 

leaky gut syndrome, impaired metabolism of microbiota metabolites, and dietary 

products, production of proinflammatory agents, and production of other agents that 

disrupts body homeostasis. Antibiotics are one of the most important factors that cause 

dysbiosis, different antibiotic groups cause different amounts of damage on the 

composition and function of microbiota. The extent of this damage depends on factors 

such as the spectrum of antibiotic action, route of administration, dose and frequency 

of intake, age, overall health, and other factors. 

Introduction 

Human microbiota is a term used to refer to the microorganisms that inhabit the 

human body and take part in its vital activities. These microorganisms are crucial for 

human existence. They live inside the human body - on the mucosal surfaces, and 

within the lumen of the digestive system, and outside the body - on the skin. On this 

basis, they are classified into the microflora of the respiratory tract, microflora of the 

intestinal tract, microflora of the genitourinary tract, and microflora of the skin. The 

amount of human microbiota is very large, their number is estimated to be 10 times the 

total number of human body cells, as the number of human body cells is estimated at 

1013 while human microbiota - at 1014. The composition of human microbiota includes 

bacteria, yeast, protozoa, and viruses. Bacteria represent the most widespread organism 

among them. Human microbiota are involved in several body functions including: 

weight control, regulation of the immune system, synthesis of vitamins such as vitamin 

k and B12, food digestion, and detoxification. Generally, this article reviews the link 

between the human microbiota and the development of some internal diseases. 

Human microbiota in pathology of internal diseases 
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Human microbiota are not only involved in body physiology, but also in its 

pathology. Dysbiosis, which is a persistent imbalance in the composition, and 

metabolic activities of the microbiome can lead to the development of several health 

problems such as obesity, cancer, immune dysfunction, cardiovascular disease, 

inflammatory bowel diseases, and others. Dysbiosis is caused by some health 

conditions such as inflammation and infections, diet with high amount of sugar and 

low amount of fibers, also can be caused by the intake of antibiotics, and by poor 

hygiene. 

Inflammatory bowel diseases (IBD) 

The exact cause of IBD is unclear yet. Studies propose the etiology of IBD to be 

linked to the following factors: genetic predisposition, immune dysregulation, 

environmental factors, and gut microbiota. Each of these factors are not sufficient 

individually for the development of IBD. Rather, the development of IBD requires the 

presence of all of these factors together, as each of them contributes a certain part of 

the pathogenesis of IBD. The factors related to microbiota that contribute to the 

development of IBD are the following: 

Dysbiosis: studies revealed that patients with IBD often exhibit dysbiosis, which 

involves a decreased amount of beneficial bacteria and an increased amount of harmful 

bacteria. The altered microbial composition can disrupt the delicate balance between 

protective and harmful microorganisms 

Impaired intestinal barrier functions (Leaky gut syndrome): Dysbiosis alters 

the function of microbiota as a protective intestinal barrier, because it prevents the 

interaction between microbiota and the intestinal epithelial cells. This dysfunction 

allows harmful substances to penetrate the intestinal mucosa, triggering an immune 

response and inflammation, and contributing to the development of IBD. 

Immune dysregulation: Dysbiosis causes chronic altered immune response in 

the intestines, due to the change in microbiota composition, making the immune cells 

mistakenly attack the beneficial microbiota. This chronic immune dysregulation leads 

to damage in the intestinal tissue and establishes inflammation in IBD. 
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Production of pro-inflammatory molecules: dysbiosis causes increased 

production of pro-inflammatory factors, like cytokines and reactive oxygen-species. 

These molecules further contribute to the inflammation and intestinal damage in IBD. 

Impaired production of metabolites: Another function of gut microbiota is 

represented by the anti-inflammatory action performed by various metabolites 

produced by the gut microbiota, an example of these metabolites include short-chain 

fatty acids (SCFAs), these metabolites help to maintain the gut health. During dysbiosis 

the production of these metabolites is decreased, which contributes to exacerbation of 

the inflammation and development of IBD. 

It's important to note that while dysbiosis and the gut microbiota's role in IBD 

have been extensively studied, the exact mechanisms involved are complex and still 

not fully understood. 

Cardiovascular diseases 

Metabolism of dietary components: microbiota is involved in the breakdown 

of carbohydrates and fats, and processing of bile acids, where they convert primary bile 

acids into secondary bile acids. This function is disrupted during dysbiosis, which 

results in increased levels of lipids, particularly triglycerides and cholesterol, which are 

major risk factors for cardiovascular diseases such as atherosclerosis. 

Trimethylamine N-oxide (TMAO) Production: During dysbiosis, harmful 

bacteria like some species of Clostridium and Proteus produce higher amounts of 

trimethylamine (TMA), the precursor of TMAO. TMAO is considered a pro-

atherogenic metabolite. It contributes to atherosclerosis by several mechanisms: it 

inhibits cholesterol transport resulting in a higher level of circulating cholesterol. Also, 

TMAO disrupts platelets' function by increasing their responsiveness (making them 

hyperactive) which contributes to higher chance of thrombosis. Furthermore, TMAO 

promotes the activation of pro-inflammatory proteins such IL-6, COX-2, ICAM. All 

these factors lead to a higher chance of occurrence of major cardiovascular events, 

particularly CAD. Studies found a strong relation between TMAO levels and 

cardiovascular diseases. 
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SCFAs imbalance: as known, dysbiosis causes imbalance in SCFAs, this 

imbalance stimulates intestinal chromaffin to produce higher amounts of 5-

hydroxytryptamine (5-HT) (Serotonin). 5-HT has the following actions: it inhibits the 

afferent signaling of intestinal vagus nerve, and affects the total peripheral resistance 

by causing vasoconstriction. Vasoconstriction results in high arterial pressure. 

H2S deficiency: H2S has an important function in regulating blood pressure: it 

acts as a vasorelaxation agent, and stimulates angiogenesis. It also inhibits oxidative 

stress and inflammation. During dysbiosis, H2S production by microbiota decreases, 

contributing further to the development of hypertension. 

Angiotensin II: as known, angiotensin is considered a potent vasoconstrictor 

agent. The production of angiotensin II during dysbiosis increases, mediated by the 

alteration of the immune response, which causes infiltration of immune cells in the 

vessels, resulting in general, in vascular dysfunction and arterial hypertension. 

Respiratory diseases 

Recent studies have shown a strong correlation between dysbiosis and the 

development of respiratory diseases. The results of the research revolve around the fact 

that changing the composition of human microbiota leads to a deterioration in the 

balance between harmful bacteria and beneficial bacteria, which contributes directly or 

indirectly to an increase in the possibility of respiratory infections as well as chronic 

respiratory diseases. Dysbiosis has been found in many studies to be present in patients 

with asthma, COPD, cystic fibrosis, bronchiectasis, and lung cancer. 

 Immune modulation: It’s clear now that microbiota contribute to the 

immune system of the whole body, and the respiratory system is one part of the body 

that is affected when dysbiosis occurs. During dysbiosis, immune dysregulation occurs, 

represented by hyper- or hypoactive immune response. Chronic immune impairment 

in the respiratory system contributes to chronic inflammation of the respiratory tract. 

Resulting in impaired mucociliary clearance mechanism, and compromise the integrity 

of the airway epithelium. This immune dysregulation contributes to increased 

susceptibility to respiratory infections, exacerbation and progression of chronic 

respiratory diseases. Understanding the correlation between dysbiosis and respiratory 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

178 

diseases is crucial for developing targeted therapeutic strategies that aim to restore 

microbial balance and improve patient outcomes. In general, the studies dedicated to 

the role of microbiota in the development of respiratory diseases are still not enough to 

understand the complex mechanisms underlying dysbiosis-related respiratory diseases. 

Further research is needed to reveal the link between dysbiosis and respiratory diseases 

to explore the potential of microbiota-based interventions in their management. 

Impact of antibiotics on human microbiota 

Antibiotics use is well established by the treatment and prophylaxis of many 

bacterial infections, but unfortunately, it can affect the normal flora of the body. Which 

in general can cause diseases or exacerbate them. Due to its ability to alter the overall 

balance and diversity of microbiota which leads to metabolic alterations, increased gut 

susceptibility to colonization, and development of antibiotic resistance. The gut 

microbiota are the most susceptible to antibiotics, due to its exposure to orally 

administered antibiotics. This susceptibility arises from the fact that antibiotics are 

primarily absorbed in the intestines, leading to direct and prolonged contact with gut 

bacteria. Main factors that determine the range of antibiotic effects on the commensal 

microbiota include the spectrum range of antibiotics; broad-spectrum antibiotics have 

a more pronounced effects compared to narrow-spectrum antibiotics, the following 

classes affect the microbiota more than the other classes of antibiotics: amoxicillin-

clavulanic, IV generation cephalosporins, and fluoroquinolones, these classes are 

known to target a wider range of bacteria, including beneficial ones, which contributes 

to the emergence of antibiotic-resistant strains. The dose, duration and frequency of 

antibiotic use; the higher the dose, and the more prolonged and repeated use of 

antibiotics, the more pronounced effects on our microbiota. Other factors include: drug 

delivery method, the individual's age, status of the immune system, overall health, and 

the baseline composition of microbiota, and the presence of pre-existing dysbiosis. 

Depending on these factors, antibiotics can cause short-term and long-term effects on 

human microbiota. Antibiotics in the short-term affect the colonization of normal 

microflora, as the colonization by beneficial bacteria decreases after the use of 

antibiotics, while the colonization by yeast S. Cerevisiae and bacterium C. difficile 
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increases. Also, they affect the total composition of normal flora, and cause functional 

and metabolic alterations, and harm the immune response, that is represented by the 

emergence of opportunistic infections. In the long-term, antibiotic resistance develops, 

recurrent infections by C. difficile occur, the microbial diversity decreases, and some 

species can even totally disappear. 
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