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АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

ГАУК г. МОСКВЫ «ГМЗ КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО» 
 

Аннотация. На примере ГАУК г. Москвы «ГМЗ Кузьминки-Люблино» рассмотрен живой напочвенный 
покров в рекреационных лесах, как наименее устойчивый ярус, который первым подвергается трансфор-
мации. Он является чувствительным индикатором роста антропогенной нагрузки, несмотря на это в 
исследовании зафиксировано более 65 видов живого напочвенного покрова. 

 
Ключевые слова: лес, рекреационные леса, живой напочвенный покров, антропогенная нагрузка. 
 

ивой напочвенный покров (ЖНП) – одна 
из составляющих частей любой лесной 

экосистемы, оказывающая существенное влия-
ние на течение многих биоценотических и сук-
цессионных процессов. 

Большинство видов растений, образующих 
живой напочвенный покров в лесу, уязвимы к 
воздействию факторов рекреации. Неслучайно 
именно живой напочвенный покров изменя-
ется под влиянием рекреационного пользова-
ния значительно быстрее, чем древостой [1,  
с. 4-26]. 

Объектом наших исследований являлись 
насаждения на территории ГАУК г. Москвы 
«ГМЗ Кузьминки-Люблино». Лесной массив 
расположен в Юго-Восточном административ-
ном округе Москвы, в районах Кузьминки и 
Люблино и занимает площадь 1189 га. 

Музей-заповедник является местом актив-
ного отдыха горожан. 

Рельеф ГАУК г. Москвы «ГМЗ Кузьминки-
Люблино» типичен для Мещерской низменно-
сти. Это плоская равнина, без крутых склонов и 
обрывов. 

В ходе исследований нами было заложено 
пятнадцать постоянных пробных площадей 
(ППП) – распределенных на территории объ-
екта исследования, на которых выполнено 
комплексное изучение насаждений, опреде-
лены таксационные показатели древостоев и 
их санитарное состояние. ППП заложены в сос-
няках разнотравных. 

Живой напочвенный покров (обилие, видо-
вой состав) описывался на учетных площадках 
размером 1,0 × 1,0 м, по 5 площадок на каждой 
ППП, распределенных по пробной площади в 
виде конверта. 

Как показали наши исследования, в усло-
виях ГАУК г. Москвы «ГМЗ Кузьминки-Люб-
лино» произрастает 67 видов живого напочвен-
ного покрова, которые для удобства анализа и 
в соответствии с их биологическими особенно-
стями были объединены в 5 экосистемных 
групп (ценотипы): лесные, луговые, лесолуго-
вые, лесные синантропы и луговые синан-
тропы. 

Группа лесных видов включает травяни-
стые, кустарничковые растения и мхи, 

Ж 
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произрастающие в обычных условиях под по-
логом древостоев, группа луговых – на лугах. 

Группа лесолуговых включает виды, произ-
растающие преимущественно в изреженных 
древостоях и в рединах. 

К группе лесных видов на наших ППП отно-
сится 23 представителя ЖНП. Типичными 
представителями этой группы являются брус-
ника обыкновенная, сныть обыкновенная, чер-
ника обыкновенная, купена душистая. 

Из луговых видов, произрастающих на ППП, 
доминирующими являются гравилат город-
ской и лютик ползучий. 

Наиболее распространенными представите-
лями лесолуговой группы являются: герань 
лесная и растения семейства злаковых. 

Лесные синантропы – это виды ЖНП, произ-
растающие под пологом древостоев при интен-
сивном антропогенном воздействии. В наших 
исследованиях такими видами стали: гравилат 
городской, крапива двудомная и другие. 

К группе луговых синантропов отнесены 
представители ЖНП, произрастающие на от-
крытой местности при наличии существенных 
антропогенных нагрузок. Типичными предста-
вителями этой группы являются: хвощ лесной, 
фиалка душистая, тысячелистник обыкновен-
ный. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют, что видовое разнообразие ЖНП бедно 
и напочвенный покров развит неравномерно. 

Интересно отметить, что максимальное ко-
личество видов относится к группе лесных. 

В исследуемом типе леса ЖНП густой и раз-
нообразный по составу по сравнению и иными 
типами леса в городских условиях с высокой 
антропогенной нагрузкой. 

Для вычисления среднегодовой единовре-
менной рекреационной нагрузки проводились 
моментные учеты в будничные и выходные 
дни с комфортной и дискомфортной погодой 
утром, в середине дня и вечером [3]. 

С учетом нормы допустимых рекреацион-
ных нагрузок на сосняки разнотравные 
хвойно-широколиственных лесов европейской 
части России показатель среднегодовой едино-
временной рекреационной нагрузки не должен 
превышать 0,1 чел./га. 

Учитывая данные по среднегодовой едино-
временной нагрузке, все ППП можно разделить 
по степени рекреационного воздействия на 
ППП с низкой – от 0 до 0,05 чел./га, средней – 
от 0,06 до 0,10 чел./га и сильной – от 0,11 и 
выше степенью воздействия. 

При увеличении степени рекреационного 
воздействия среднее количество видов и 

надземная фитомасса ЖНП уменьшается. Так, 
уменьшается доля луговых и лесолуговых ви-
дов. Среднее количество лесных и луговых си-
нантропов не изменяется. 

В насаждениях сосняков разнотравных 
среднее количество лесных видов варьирует от 
11 до 16, количество луговых и лесолуговых не 
изменяется, а доля луговых синантропов уве-
личивается от 2 до 6. Наблюдается прямая за-
висимость между средним количеством видов 
и надземной фитомассой ЖНП от степени ре-
креационного воздействия: при увеличении 
среднегодовой единовременной рекреацион-
ной нагрузки надземная фитомасса и количе-
ство видов ЖНП сокращается. 

Полученные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. В условиях сосняков разнотравных 
надземная фитомасса живого напочвенного 
покрова значительно больше по сравнению с 
таковой в условиях сосняков иных более бед-
ных типов леса. 

2. Живой напочвенный покров в условиях 
ГАУК г. Москвы «ГМЗ Кузьминки-Люблино» не-
однороден. Он складывается из лесных и луго-
вых видов, включая синантропные виды, среди 
которых встречаются и лесолуговые. 

3. В условиях разнотравных сосняков до-
минируют виды, характерные для условий дан-
ного типа леса. 

4. Появление лесных и лесолуговых си-
нантропов свидетельствует о превышении до-
пустимой среднегодовой единовременной ре-
креационной нагрузки и деградации ЖНП на 
исследуемых участках леса. 

5. Насаждения сосняка разнотравного бо-
лее устойчивы к рекреационным нагрузкам по 
сравнению с насаждениями сосняков иных ти-
пов леса. 
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Аннотация. На примере лесной опытной дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева рас-
смотрены различные аспекты естественного лесовозобновления в зоне хвойно-широколиственных лесов с 
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зучая динамические процессы, можно по-
нять закономерности роста и развития 

лесных экосистем. В лесном хозяйстве этому 
вопросу уделялось достаточно много внима-
ния, начиная с работ Г. Ф. Морозова [1]. 

К наиболее динамичным и реагирующим на 
климатические условия конкретного сезона, 
изменение освещенности, а также интенсивно-
сти рекреационного воздействия относятся 
нижние ярусы леса. Породный состав будущих 
лесов во многом определяется предваритель-
ным возобновлением леса. Несмотря на то, что 
не каждая генерация подроста способна занять 
доминирующее положение в фитоценозе, дан-
ные именно о его наличии и породном составе 
позволяют прогнозировать процессы форми-
рования будущих насаждений. Это свидетель-
ствует об актуальности изучения подроста, 
оценки и изменения его густоты, состава и со-
стояния. 

Особенности взаимоотношений древесных 
пород и их сменяемости рассматривались во 
многих исследованиях [1; 2; 3, с. 47-61; 4; 5,  
с. 13-21; 6; 7; 8, с. 15-141]. 

Зачастую леса, представленные простыми 
или почти простыми древостоями, имеют по-
слепожарное или лесокультурное происхожде-
ние. Как правило, это состояние долго не сохра-
няется – под пологом лесообразующей породы 
появляются другие древесные породы, посте-
пенно выходящие в первый ярус. Устойчивые 

спелые простые древостои встречаются, если в 
данных природных условиях другие древесные 
породы не могут произрастать вообще или они 
неконкурентоспособны [9]. 

Каждый ярус фитоценоза выполняет опре-
деленные функции, касающиеся биогеоценоза 
в целом. Наиболее велико влияние древесного 
яруса, оказывающего существенное воздей-
ствие на световой, тепловой и водный режимы 
подпологового пространства. От его породного 
состава и сомкнутости в значительной степени 
зависит развитие расположенных ниже ярусов. 

Растительные сообщества в большей или 
меньшей степени динамичны. С одной сто-
роны, они изменяются в результате собствен-
ного развития, с другой – вследствие трансфор-
мирования среды их существования. Важней-
шим фактором воздействия на лес является 
многоаспектное и многовековое влияние чело-
века. 

Насаждения лесной опытной дачи ФГБОУ 
ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева харак-
теризуются значительным видовым разнооб-
разием. В напочвенном покрове лесных насаж-
дений присутствуют виды различных эколого-
ценотических групп: неморальной, бореальной 
и боровой. Преобладающими лесообразую-
щими породами здесь являются: сосна (43% за-
нятых лесными насаждениями земель), ель 
(19%), береза (18%), осина (9%), дуб (7%), ясень 
(2%). 

И 
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В 2022 г. на территории лесной опытной 
дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тими-
рязева были обследованы 16 постоянных проб-
ных площадей площадью до 0,3 га каждая. На 
пробных площадях наряду с детальной харак-
теристикой древостоя проводился учет подро-
ста и подлеска на 5 учетных площадках разме-
ром 5×5 м, распределенных по пробной пло-
щади в виде конверта. Кроме того, учитывали 
жизнеспособный подрост, подразделяя его на 
категории крупности с последующим пересче-
том на крупный. 

Количество подроста в исследуемых насаж-
дениях и его видовое разнообразие зависят от 
комплекса факторов. Важнейшими из них яв-
ляются источники обсеменения; типы леса, 
различающиеся по богатству почв, степени 
увлажненности; световой режим под пологом 
верхних ярусов. Последний определяется не-
сколькими факторами. 

Во-первых, это затенение основным ярусом 
насаждения, степень которого зависит от со-
мкнутости полога и составляющих его пород. 
Во-вторых, это наличие подлеска и его пород-
ный состав. Основной конкурент подроста из 
подлесочных пород – лещина. В обследован-
ных насаждениях количество подроста варьи-
руется от 1,1 до 10,3 тыс. шт./га. Породный со-
став подроста разнообразен – от 2 до 9 пород в 
составе. 

В данном случае главным лимитирующим 
фактором являются почвенные условия. 

Подрост липы в насаждениях лесной опыт-
ной дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени  
К. А. Тимирязева не всегда преобладает, но 
присутствует практически всегда. Часто 
наблюдается значительное количество клено-
вого подроста. 

Богатым видовым составом и значительным 
количеством подроста характеризуется сосняк 
со вторым ярусом из липы. 

Состав подлеска в насаждениях лесной 
опытной дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени  
К. А. Тимирязева разнообразен: рябина, ле-
щина, крушина ломкая, бересклеты бородавча-
тый и европейский, можжевельник, жимо-
лость. Основную конкуренцию подросту в лес-
ной опытной дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева создает лещина. 

Таким образом, возобновление в лесной 
опытной дачи ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени  

К. А. Тимирязева характеризуется примерно 
равной долей участия в составе липы (23,5%) и 
клена (25,7%). На исследуемых объектах в под-
росте относительно невелики доли дуба (5,2%), 
вяза (8,1%), ясеня (4,5%) и ели (12,0%). 

По результатам исследования, нецелесооб-
разно ориентироваться на успешное возобнов-
ление ели в сосняках (ТУМ B1–B2). С целью фор-
мирования насаждений (или второго яруса) из 
широколиственных пород на богатых почвах 
(ТУМ D2) рекомендуется снизить количество 
подроста клена и липы. Так можно сформиро-
вать мультипородный состав подроста и повы-
сить вероятность создания полидоминантных 
насаждений. 
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ящей работе рассмотрены основные причины дефицита железа среди женщин репродуктивного возраста, 
детей и подростков. Нами также были рассмотрены вопросы лечения и срок назначения препаратов же-
леза. 

 
Ключевые слова: железодефицитная анемия, ЖДА, ферритин, дефицит железа, беременные жен-

щины. 
 

ель: заключается в изучении причин воз-
никновения дефицита железа среди бере-

менных девушек, детей и подростков, наибо-
лее востребованных препаратов железа на 
рынке фармакологических компаний. 

Материалы и методы: изучение медицин-
ской литературы, анализ рынка препаратов же-
леза по лечению лёгкой, средней и тяжелым 
степеням анемии. 

Обсуждение 
Железодефицитная анемия – это приобре-

тённое заболевание, при котором снижается 
содержание железа в сыворотке крови, костном 
мозге и тканевых депо. В результате наруша-
ется образование гемоглобина и эритроцитов, 
развиваются гипохромная анемия и трофиче-
ские расстройства в тканях [1, с. 83-86]. 

На сегодняшний день основными причи-
нами развития железодефицитной анемии яв-
ляется: несбалансированное питание с нехват-
кой железа, повышенные хронические потери 
железа (частые кровотечения, нарушение свёр-
тываемости крови, донорство при регулярной 
сдачи пять и более раз в год), различные ин-
фекции и сопутствующие заболевания [2]. 

В нашей работе рассмотрены основные при-
чины дефицита железа среди женщин репро-
дуктивного возраста, детей и подростков. 

По данным Минздрава России, каждая вто-
рая беременная страдает железодефицитной 
анемией. В третьем триместре беременности 
дефицит железа диагностируется почти у 90% 
женщин. Потребность в абсорбированном же-
лезе увеличивается во время беременности с 
0,8 мг в сутки в первом триместре до 7,5 мг в 

Ц 
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сутки в третьем триместре. В последние 6–8 
недель при беременности потребность в же-
лезе составляет до 10 мг железа в день. 

Для лечения ЖДА преимущественно ис-
пользуются оральные препараты двухвалент-
ных солей железа, которые назначаются на 3–6 
месяцев – срок, необходимый для восполнения 
физиологических депо железа. Применение 
препаратов железа может сопровождаться ря-
дом побочных эффектов (аллергические реак-
ции, тошнота, рвота, запоры и диарея). В слу-
чаях непереносимости солевых препаратов 
двухвалентного железа, как правило, применя-
ются препараты полимальтозного комплекса 
гидроксида трехвалентного железа, эффектив-
ность которых, однако, не столь высока. При 
беременности важный аспект лечения ЖДА – 
длительность приема препаратов. Необходим 
дифференцированный подход к терапии, учи-
тывая степень тяжести ЖДА и срок гестации, 
что служит основанием для выбора препара-
тов. При легкой и средней степени тяжести 
ЖДА в первом и втором триместрах беремен-
ности, согласно предложенному алгоритму ле-
чения ЖДА, назначают пероральные препа-
раты железа. 

При тяжелой ЖДА беременных в третьем 
триместре предпочтение отдается паренте-
ральным (внутривенным) формам препаратов 
железа. 

Прелатентный дефицит железа – снижение 
запасов депо: клинических проявлений ЖДА 
нет, диагностируется снижение уровня ферри-
тина сыворотки менее 30 мг/л, клинический 
анализ крови в норме. 

Рекомендации ВОЗ по медикаментозному 
лечению и профилактике ЖДА во время бере-
менности: все беременные с самого начала бе-
ременности (но не позднее 12 недель) и до ро-
дов должны получать 60 мг элементарного же-
леза и 400 мг фолиевой кислоты в сутки для 
профилактики ЖДА. 

Латентный дефицит железа (70% всех 
ЖДС) – снижение уровня ферритина сыво-
ротки менее 30 мг/л, снижение уровня железа в 
сыворотке, клинический анализ крови в норме 
или с микроцитозом эритроцитов (уменьше-
ние объема эритроцитов MCV < 80 fL) 

Необходим курс лечения в течение 6–8 
недель лечебными дозами препаратов железа 
(120–200 мг), затем переход на поддерживаю-
щую дозу 50–60 мг до родов и на весь послеро-
довый период. 

Манифестный дефицит железа – ЖДА (30% 
от ЖДС). В клиническом анализе крови: сниже-
ние уровня Hb, снижение RBC (количество 
эритроцитов) < 3,5 × 1012/л, снижение уровня 
ферритина < 20 мг/л – это наиболее точный 
тест для выявления дефицита железа при от-
сутствии воспалительных процессов. Наблюда-
ются снижение уровня сывороточного железа < 
12 мкмоль/л. 

Рекомендуется назначение парентеральных 
препаратов трехвалентного железа пациент-
кам с ЖДА во II-III триместре беременности в 
случае анемии средней и тяжелой степени, не-
переносимости и/или неэффективности тера-
пии пероральными препаратами железа. Доза 
парентерального препарата трехвалентного 
железа рассчитывается с учетом дефицита же-
леза и массы тела женщины [3]. 

Что касается детей и подростков, то при-
чины развития ЖДС разнообразны. 

Среди основных причин ДЖ у детей выде-
ляют следующие: недостаточное поступление 
микроэлемента с пищей; повышенная потреб-
ность организма в железе в связи с быстрыми 
темпами роста ребенка, чрезмерной прибав-
кой массы тела; сниженная абсорбция микро-
элемента; потери железа из организма, превы-
шающие физиологические; фетоплацентарная 
трансфузия; преждевременная или поздняя 
перевязка пуповины; Внутриутробная мелена; 
недоношенность, многоплодие; глубокий и 
длительный ДЖ в организме беременной и др. 

Суточная терапевтическая доза препаратов 
железа (III) на основе ГПК независимо от воз-
раста составляет 5 мг/кг. 

Лечение ЖДА у детей имеет некоторые осо-
бенности, которые следует учитывать в лечеб-
ном протоколе: 

1) В процессе лечения ЖДА пероральными 
препаратами двухвалентного железа у детей 
могут возникать следующие проблемы: пере-
дозировка и даже отравление вследствие не-
контролируемого организмом всасывания; 
взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами и пищей; выраженный металли-
ческий привкус; окрашивание эмали зубов и 
десен; частый отказ пациентов от лечения (до 
30–35% приступивших к лечению), что свиде-
тельствует о низкой комплаентности детей к 
лечению ЖДА пероральными препаратами 
двухвалентного железа. 

Большинства перечисленных проблем 
можно избежать при использовании перораль-
ных препаратов трехвалентного железа, 
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имеющих следующие свойства и преимуще-
ства: высокую безопасность, отсутствие риска 
передозировки, интоксикации и отравлений; 
отличная переносимость; отсутствие пигмен-
тации десен и зубов, приятный вкус; отсут-
ствие взаимодействия с другими лекарствен-
ными средствами и продуктами питания; 
наличие антиоксидантных свойств. 

2) Прием 100% дозы перорального препа-
рата трехвалентного железа в течение всего пе-
риода лечения пациентов-детей ассоциируется 
с 100% приверженностью к лечению, незначи-
тельным количеством (6,3%) нежелательных 
явлений и высокой эффективностью лечения. 

Таким образом, пероральные препараты 
трехвалентного железа являются оптималь-
ными лекарственными препаратами для тера-
пии ЖДА у детей и подростков [4]. Важным яв-
ляется наличие на рынке препаратов железа в 
различных лекарственных формах для перо-
рального применения (капли, сироп, таблетки), 
что делает возможным их применение у детей 
разного возраста и подростков. 

Основные пероральные препараты, приме-
няемые для лечения железодефицитной ане-
мии, и содержание в них элементарного же-
леза: 

1. Железа сульфат + серин (Fe2+: 9,48 мг в 
1 мл): капли для приема внутрь. Грудные 
дети – 10–15 капель 3 раза в сутки; дети до-
школьного возраста – 25–35 капель 3 раза в 
сутки; дети школьного возраста – 50 капель 3 
раза в сутки; 

2. Железа (III) гидроксид полимальтозат 
(Fe3+: 10 мг в 1 мл): сироп по 150 мл во флаконе 
темного стекла. Суточную дозу можно разде-
лить на несколько приемов, либо 1 раз. Дети до 
года 2,5–5 мл, дети от 1 года до 12 лет 5–10 мл, 
дети старше 12 лет и взрослые 10–30 мл; 

3. Железа сульфат (Fe2+: 80 мг): таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой, 10 таблеток в бли-
стере, 3 блистера в упаковке. Взрослые и дети 
старше 10 лет 1-2 таб. в сутки. Дети от 6 до 10 
лет – 1 таб. в сутки; 

4. Железа глюконат + Марганца глюко-
нат + Меди глюконат (Fe2+: 5 мг в 1 мл): раствор 
для приема внутрь, ампулы по 10 мл, по 20 шт. 
в упаковке. Дети от 3 мес. до года 3 мг/кг веса, 

дети 6–12 лет 2 амп. в сутки дети старше 12 и 
взрослые 2–4 амп в сутки; 

5. Железа фумарат + Фолиевая кислота 
(Fe2+: 50 мг в 1 капсуле): капсулы, 10 капсул в 
блистере, 3 блистера в упаковке. Взрослым по 1 
капсуле 1 раз в день; 

6. Железа сульфат + Аскорбиновая кис-
лота (Fe2+: 100 мг в 1 таблетке): таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой, в упаковке 30, 
50, 100 шт. Взрослым и подросткам старше 12 
лет 2 таб. в сутки и др. [3]. 

Заключение 
Развитие ЖДА во время беременности ука-

зывает на то, что адаптация организма жен-
щины часто недостаточна для алиментарного 
восполнения дефицита железа. Назначение до-
бавок железа во время беременности является 
обычной практикой, что в дальнейшем сказы-
вается на ЖДА у новорождённых. Наиболее вы-
сок риск развития дефицита железа, как ла-
тентного, так и манифестного (железодефи-
цитная анемия – ЖДА) у детей (особенно пер-
вых двух лет жизни) и женщин репродуктив-
ного возраста. 

Таким образом, своевременное определе-
ние дефицита железа в организме и начало ле-
чения позволит избежать серьёзных наруше-
ний со здоровьем у детей и подростков, а у бе-
ременных девушек предупреждение прежде-
временных родов и нарушений развития 
плода. 
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ЭПИКО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ «ГЛАДИАТОР» 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика адаптации социокультурных элементов пе-
ревода, в частности на примере эпико-исторической драмы «Гладиатор». В статье приводится краткая 
информация о фильме, в том числе информация, поясняющая причины популярности фильма, и положи-
тельные черты данного кинопроизведения с точки зрения выбора в качестве объекта для анализа работы 
переводчиков. Рассматриваются некоторые отдельные речевые эпизоды фильма «Гладиатор» с последу-
ющим кратким анализом перевода с позиции адаптации культурологических элементов. Подводятся вы-
воды на основе представленной в статье информации. 
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оформление. 
 
ультурологический аспект перевода явля-
ется неотъемлемой частью переводческой 

деятельности. Фильм «Гладиатор», в контексте 
рассматриваемого нами вопроса не является 
исключением. При адаптации интересующего 
нас фильма на первый план выходит древне-
римская культура. Само собой разумеется, что 
данный культурный пласт является весьма бо-
гатым и обширным, соответственно перевод-
чикам приходилось проделывать непростую 
работу при переводе культурных элементов 
данного фильма. 

Стоит добавить, что культурологическая 
адаптация кинофильмов может стоять особня-
ком по сравнению с другими аспектами пере-
водческой деятельности. Когда переводчик 
сталкивается с культурными реалиями опреде-
ленного оригинального произведения ему при-
ходится применять не только непосредственно 
лингвистические профессиональные навыки, 

но и играть роль своеобразного культурного 
миротворца. В данном случае целесообразно 
представить мысль Вилена Наумовича Комис-
сарова о том, что перевод может рассматри-
ваться как вид языкового посредничества, где 
роль переводчика заключается в органическом 
создании нового текста на переводящем языке, 
который будет равнозначен оригинальному 
тексту в речевом отношении [1, c. 43]. 

В действительности переводчик зачастую 
попадает в ту позицию, в которой сталкива-
ются во много различные культурные пласты. В 
этом смысле адаптация культурных элементов 
при переводе различных текстов становится 
процессом, выходящим за рамки исключи-
тельно лингвистической деятельности. По-
этому определенную роль в подобных случаях 
начинает играть общая осведомленность пере-
водчика и его компетентностная подготовлен-
ность в отношении необходимых культурных 

К 
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действительностей. Соответственно, перевод-
чик пытается передать предельно точным об-
разом суть понятий целевой аудитории незна-
комой культурной действительности. С другой 
стороны, такая передача информация должна 
быть преобразована таким образом, чтобы удо-
влетворить соответствующие запросы целевой 
аудитории и обеспечить предельно благопри-
ятное для нее восприятие иноязычного тек-
ста [2]. 

Фильм «Гладиатор» двухтысячного года мо-
жет в действительности рассматриваться как 
весьма удачный объект для анализа переводче-
ской деятельности в контексте его культурной 
адаптации, ведь как уже говорилось выше, в 
интересующем нас фильме фигурирует один из 
самых значимых культурных пластов в исто-
рии – древнеримская культура. 

К вышесказанному стоит добавить, что 
фильм «Гладиатор» в целом можно считать од-
ним из самых успешных кинопроизведений, 
где режиссером выступил Ридли Скот, а глав-
ные роли сыграли такие звезды кино как Рассел 
Кроу, Хоакин Феникс, Оливер Рид и Кони Ниль-
сен. Популярность фильма в Росси во многом 
обязана команде профессионалов, которая за-
нималась аудиовизуальным оформлением 
фильма. Здесь стоит упомянуть переводчика 
Павла Зеленчука и режиссера Леонида Белоза-
ровича, которые работали над непосред-
ственно переводом интересующего нас произ-
ведения киноиндустрии. 

Ниже представляются некоторые речевые 
эпизоды фильма «Гладиатор», которые рас-
сматриваются с точки зрения его культурной 
адаптации. 

Таблица 1 
Пример перевода 1 

Тайм код Оригинал Перевод 

6 минут 34 
секунды 

Fratres..., three weeks from now I will be 
harvesting my crops, imagine where you 
will be and it will be so. Hold the lines, 
stay with me. If you find yourself alone 
riding in green fields with the sun on your 
face, do not be troubled, for you are in 
Elysium and you're already dead!!!. 
Brothers, what we do in life echoes in 
eternity. 

Братья! Через три недели я буду собирать 
виноград. А что будет с вами – никто не 
знает. Держать строй! Слушайте меня! Если 
окажетесь одни... среди цветущего луга, об-
жигаемы солнцем, ничего не бойтесь. Ибо 
вы уже в Элизии, и вы мертвы! Братья... О 
подвигах ваших. Сложат легенды. 

 
Для фильма «Гладиатор» характерно 

обильно применение латинизмов. Что должно 
представляться вполне естественным явле-
нием. Ведь языком древнего Рима являлся в 
действительности латинский язык. В приве-
денном примере можно наблюдать, как глав-
ный герой фильма Максимус обращается к 
своим солдатам, применяя при этом на языке 
оригинала латинизм Fratres. Таким образом, 
оригинальному звучанию фильма придается 
должное культурное содержание, необходимая 
культурная окраска. Однако на языке перевода, 
все-таки звучит соответствующее русское 
слово. Поэтому в данном случае можно конста-
тировать, что переводчики пошли в сторону 
придания итоговому тексту предельной ясно-
сти в целях его более легкого восприятия для 
целевой аудитории. 

Слово elysium не всегда может представ-
ляться понятным ни как для англоязычной, ни 
как для русскоязычной аудитории, потому что 
данная лексическая единица применялась еще 
в дохристианские времена римской империи. 
Однако в контексте эпизода зрителю стано-
вится, очевидно, что элизий – это то место, куда 
герои попадают после смерти, и там они насла-
ждаются жизнью полной блаженств [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ввиду контекстной очевидности рассматривае-
мой нами лингвистической пары, переводчики 
совершенно целесообразно не стали приме-
нять никаких приближенных соответствий из 
переводящего языка, сохранив культурологи-
ческую наполненность представленного выше 
эпизода фильма. 
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Таблица 2 
Пример перевода 2 

Тайм код Оригинал Перевод 

1 час 34 ми-
нуты 14 се-

кунд 

- You asked me what I want. I, too, want 
to stand in front of the Emperor, as you 
did. 
- Then listen to me. Learn from me. I 
wasn't the best because I killed quickly. I 
was the best because the crowd loved me. 
Win the crowd, win your freedom. 
- I will win the crowd. I will give them 
something they have never seen before. 
- Umph! So, Spaniard, we shall go to 
Rome together and have bloody adven-
tures and the great whore will suckle us 
until we are fat and happy and can suckle 
no more. And then, when enough men 
have died, perhaps you will have your 
freedom. Here, use this. 

- Ты спрашиваешь, чего я хочу. Я хочу 
оказаться перед императором, 
как ты. 
- Тогда слушайся меня. И учись. Я был 
лучшим не потому, что быстро убивал, а 
потому, что завоевал любовь толпы. За-
воюй ее... и будешь свободен. 
- Я покорю ее. Я дам ей то, чего она нико-
гда не видела. 
- Что ж, испанец, мы отправимся в Рим, 
навстречу кровавым приключениям. 
Этот город шлюх будет вскармливать нас, 
пока мы не станем жирными и счастли-
выми...пока мы не разжиреем и не пере-
станем ее сосать. А потом, когда погибнет 
достаточно бойцов, тогда, быть может, ты 
обретешь свободу. Вот. Возьми. 

 
В представленном выше эпизоде стоит об-

ратить особое внимание на пару the great 
whore – город шлюх. Как в оригинале, так и в пе-
реводческом варианте используется вульгар-
ная языковая единица. Однако переводчиков 
не стоит упрекать в таком ходе, ведь автор дан-
ного высказывание – бывший гладиатор, а 
ныне работорговец Проксимо, человек, кото-
рый не может характеризоваться мягкостью и 
утонченностью характера. Ведь в определен-
ном смысле он воспитывает гладиаторов. По-
этому для того, чтобы передать стилистиче-
скую составляющую его речи, было необхо-
димо применить слово сниженного тона. 

С другой стороны, данный эпизод может 
представлять интерес с точки зрения репрезен-
тации религиозной составляющей содержания 
фильма. Стоит напомнить, что действия 
фильма разворачиваются во втором веке, когда 
Рим был еще языческим. Однако выражение 
the great whore – имеет под собой христианскую 
основу, которое в свою очередь было в Риме 

императором Константином Великим на Ни-
кейском соборе лишь в четвертом веке [3]. Тем 
не менее, в фильме время от времени наблюда-
ется, как применяется языковая составляющая, 
относящаяся к христианской сфере. Рассмат-
риваемая нами языковая единица ссылается на 
образ вавилонской блудницы, образ весьма 
спорный, так как является неоднозначным 
даже для теологов, которые занимаются толко-
ванием христианских текстов и образов. 

Возможно, создатели фильма «Гладиатор», 
насыщая фильм христианскими образами, по-
пытались сделать его более понятным для 
аудитории. Тем не менее, в итоговом варианте 
образ the great whore преобразуется в выраже-
ние город шлюх, таким образом, оно генерали-
зируется, и у него уже нет отсылок к христиан-
ской тематике. При этом можно заключить, что 
звучание данного речевого эпизода становится 
более актуальным для его исторической со-
ставляющей на целевом языке перевода, то 
есть русском языке. 

Таблица 3 
Пример перевода 3 

Тайм код Оригинал Перевод 

2 часа 42 
минуты 8 

секунд 

LUCILLA: Is Rome worth one good man's life? We 
believed it once. Make us believe it again. He was 
a soldier of Rome. Honour him. 
GRACCHUS: Who will help me carry him. 
JUBA: Now we are free. I will see you again. But 
not yet, not yet... [7, 8]. 

- Стоит ли Рим его жизни? Он ве-
рил, стоит. Верните нам эту веру. 
Он был воином Рима. Чтите его. 
- Кто поможет нести его? 
- Теперь мы свободны. Мы еще 
встретимся. Но не сейчас, не сей-
час… [5, 9]. 
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Представленный выше коммуникативный 
эпизод фильма описывает трагическую смерть 
главного героя фильма легата Максимуса, ко-
торый впоследствии стал гладиатором. Лу-
цилла – одна из главных героинь фильма, дочь 
императора Марка Аврелия, жена Луция Вера и 
сводная сестра Коммода произнося трагиче-
скую речь, называет главного героя кинопроиз-
ведения soldier of Rome, что в переводе отобра-
жается как воином Рима. 

С одной стороны Максимус, действительно 
предводительствовал римскими полками, с 
другой стороны здесь необходимо уточнить, 
что римские служащие армии именовались ле-
гионерами, а их предводитель носил звание ле-
гата соответственно. Слово солдат в позднела-
тинском языке не применялось по отношению 
к основному виду римских войск и имело 
форму soldum, которое означало наемника, во-
юющего за вознаграждение. Позже, это слово 
преобразовалось в известные французский и 
английский варианты soudier и soldier соответ-
ственно [6]. 

В этом контексте называть бывшего легата 
римских легионов soldier может представ-
ляться не совсем уместным. Поэтому перевод-
чики в данном случае адаптируют данную лек-
сему при помощи генерализации, применяя 
слово воин. Такой ход представляется более 
чем уместным, и итоговый целевой вариант 
описывает главного героя произведения более 
правдоподобно, чем это происходит в ориги-
нальном тексте. 

В целом, можно заключить, что перевод-
чики проделали большой и качественный труд 
при переводе фильма «Гладиатор», в том числе 
и в рамках контекста его культурной адапта-
ции. Различные отрывки фильма сохраняют 

должный баланс между передачей культурной 
окраски свойственной для древнеримских реа-
лий и формой звучания, которая будет легко 
восприниматься представителями целевой 
аудитории. Не будет преувеличением, если от-
метить в качестве итога, что общему успеху 
фильма в нашей стране поспособствовала ра-
бота переводчиков, проведенная, в том числе, 
и в пределах рассмотренной нами темы. 
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Введение 
Театральная живопись, как уникальная 

форма искусства, служит связующим звеном 
между визуальным искусством и сценическим 
действием. На протяжении веков она претер-
пела значительные изменения, отражая куль-
турные, социальные и технологические транс-
формации. В данной статье рассмотрена эво-
люция образов в театральной живописи, начи-
ная с классической традиции и заканчивая со-
временными экспериментами, а также проана-
лизировано влияние этих изменений на вос-
приятие театра и искусства в целом. 

Цель данной статьи – проследить ключевые 
этапы трансформации театральной живописи, 
выявить основные тенденции ее развития и 
проанализировать, как современные техноло-
гии и художественные эксперименты меняют 
восприятие сценического пространства. 

Литературный обзор 
Исследования театральной живописи охва-

тывают широкий спектр подходов – от искус-
ствоведческого анализа (А. Арто, Н. Евреинов) 
до технологических инноваций в сценографии 
(Й. Свабода, Р. Уилсон). Классические работы, 
такие как «Театр и его двойник» Антонена Арто, 
подчеркивают символическую роль визуаль-
ных образов, тогда как современные исследо-
вания (например, «Digital Scenography» К. Сал-
тер) фокусируются на цифровых медиа в те-
атре. 

Материалы и методы 
В исследовании использованы: 
• Историко-культурный анализ эволю-

ции театральной живописи. 
• Сравнительный метод для сопоставле-

ния классических и современных техник. 
• Кейс-стади спектаклей, использующих 

инновационные подходы (проекции, VR, био-
арт). 



Актуальные исследования • 2025. №20 (255)  Культурология… | 22 

• Визуальный анализ декораций, костю-
мов и сценографических решений. 

Результаты: 
1. Античность и Средневековье: Маски и 

символические декорации как основа визуаль-
ного языка. 

2. Ренессанс и барокко: Развитие перспек-
тивы и сложных сценических конструкций. 

3. XX век: Авангардные эксперименты 
(конструктивизм, сюрреализм). 

4. XXI век: Цифровизация (3D-маппинг, 
AR/VR), экоматериалы, интерактивность. 

Обсуждение 
Современная театральная живопись выхо-

дит за рамки статичных декораций, превращая 
сцену в мультисенсорное пространство. Од-
нако возникает вопрос: сохраняется ли художе-
ственная глубина при переходе к технологич-
ным решениям? С одной стороны, цифровые 
форматы позволяют создавать сложные визу-
альные миры, с другой – рискуют стать поверх-
ностным зрелищем. 

Древнегреческий театр считается одним из 
первых примеров театрального искусства. В V 
веке до н. э. в Афинах развивались драмы, ко-
торые исполнялись на открытых амфитеатрах. 
Хотя живопись как таковая не была основным 
элементом театра, художники создавали деко-
рации и маски для актеров. Использование 
сценических декораций (скены) было важным 
аспектом представлений. Они часто изобра-
жали архитектурные элементы и природные 
пейзажи, создавая атмосферу для действия. 
Маски играли ключевую роль в древнегрече-
ском театре, позволяя актерам передавать раз-
личные эмоции и характеры. Эти маски были 
тщательно раскрашены и украшены, что также 
можно считать формой театральной живописи. 

Римский театр унаследовал многие эле-
менты греческой традиции, но также привнес 
свои особенности. Римляне развили более 
сложные сценические конструкции и декора-
ции. Они использовали мозаики и фрески для 
украшения сцен. Драматурги, такие как Плавт 
и Сенека, создавали произведения, которые 
требовали соответствующих визуальных обра-
зов для передачи настроения и темы. 

В средние века театральное искусство пере-
живало упадок из-за влияния церкви, которая 
осуждала светские представления. Однако с 
развитием мистерий и моралите возникли но-
вые формы театра. Эти религиозные драмы ча-
сто разыгрывались на площадях городов и 
включали яркие визуальные элементы – 

декорации, костюмы и атрибуты. Пьесы ис-
пользовали аллегорические образы для пере-
дачи нравственных уроков, что требовало от 
художников создания символичных сцен. 

С началом Ренессанса интерес к античной 
культуре возродился. Художники начали изу-
чать античные тексты и искусство, что привело 
к созданию более реалистичных образов. В это 
время начали развиваться принципы перспек-
тивы в живописи, что позволило создавать бо-
лее сложные сценические пространства. 

В XVI–XVII веках в Италии возникла коме-
дия дель арте – форма импровизационного те-
атра с характерными персонажами. Художники 
создавали яркие костюмы и маски для персона-
жей, что стало важным элементом визуального 
восприятия спектаклей. Разработка сложных 
декораций с использованием перспективы 
позволила создать эффект глубины на сцене. 

Во Франции XVII века театр стал более фор-
мализованным. Пьесы таких авторов, как Мо-
льер и Расин, требовали соответствующих ви-
зуальных образов для передачи их содержания. 
Художники начали разрабатывать более дета-
лизированные декорации с использованием 
элементов архитектуры. 

В Испании также наблюдался расцвет те-
атра. Испанские художники создавали роскош-
ные костюмы для актеров, которые отражали 
социальный статус персонажей. Сложные 
сцены с использованием ярких цветов стали 
характерными для испанского театра. 

Сегодня театральная живопись переживает 
радикальную трансформацию, выходя за 
рамки традиционных декораций. Художники и 
сценографы экспериментируют с новыми ме-
диа, экологичными материалами и интерак-
тивными форматами, превращая сцену в дина-
мичное мультидисциплинарное пространство. 
Ключевыми тенденциями являются цифрови-
зация, мультимедийность, экологичный под-
ход, интерактивность с участием зрителя и 
смешение стилей: 

• Проекционные технологии и 3D-мап-
пинг. Замена статичных холстов на проекции, 
меняющиеся в реальном времени (пример: 
спектакль «Виртуозы» Робера Лепажа, где фон 
трансформируется под музыку). 

• Дополненная реальность (AR). Зрители 
с помощью смартфонов видят «дополнитель-
ные» визуальные слои (опыт «Гамлета» в поста-
новке The Royal Shakespeare Company). 

• Виртуальные миры (VR-театр). Полное 
погружение в цифровую среду, где живопись 
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становится частью виртуального ландшафта 
(проект «Сон в летнюю ночь» от BBC и VR-
студии Dream Reality Interactive). 

• Экологичный подход. Отказ от токсич-
ных красок и пластика в пользу биоразлагае-
мых красок (на основе водорослей или минера-
лов), переработанных материалов (декорации 
из картона, как в спектакле «ЭкоГамлет» театра 
Bristol Old Vic). 

• Использование живых растений как ча-
сти декораций (проект «Флора Театралис» в 
Берлине, где сцена зарастает травой в ходе дей-
ствия). Соучаствующее искусство. Зрители вли-
яют на визуальный ряд через сенсорные па-
нели (например, в иммерсивном шоу «Then She 
Fell»), голосовые команды, меняющие проек-
ции (эксперименты Punchdrunk). 

• Живопись в реальном времени. Худож-
ники создают декорации на глазах у публики 
(практика японского коллектива Monomite, где 
тушь растекается по холстам под музыку). 

• Смешение техник. Граффити + клас-
сика: Уличные художники работают для театра 
(например, Banksy для балета «Петя и волк»). 
Нейросети в сценографии: ИИ генерирует 
фоны на основе текста пьесы (опыты «ИИ-
Шекспир» в MIT Media Lab). 

• Постчеловеческая эстетика. Дэвид 
Клэббо использует роботов, рисующих узоры 
во время спектакля. Лаборатория Дмитрия 
Курдюкова (Россия) – кинетические объекты, 
реагирующие на движение актёров. 

Заключение 
Трансформация образов в театральной жи-

вописи отражает не только изменения в худо-
жественных стилях, но и более широкие куль-
турные сдвиги общества. От классической тра-
диции до современных экспериментов – этот 
путь демонстрирует постоянный поиск новых 
форм выражения и взаимодействия с аудито-
рией. Театральная живопись продолжает оста-
ваться важным инструментом для исследова-
ния человеческой природы и социальных реа-
лий нашего времени. 

В будущем можно ожидать дальнейших ин-
новаций в этом жанре – использование новых 
технологий, междисциплинарных подходов и 
актуальных тем позволит театральной 

живописи оставаться актуальной в быстро ме-
няющемся мире искусства. Творческий потен-
циал этого жанра безграничен; он продолжает 
вдохновлять художников на поиски новых спо-
собов передачи эмоций и идей через визуаль-
ные образы на сцене. 
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ecently, discussions concerning youth devel-
opment have not subsided among researchers. 

The issues under discussion touch upon the con-
tradictory processes and problems that occur in 
the youth sphere. In addition, the values, lifestyle 
and socio-cultural behavior of young people raise 
doubts. 

It is the value system of modern youth that 
helps to distinguish it from the overwhelming 
share of societies and gives an understanding of 
what a subculture is. The main factors influencing 
the formation of subculture are often not only age 
and religion, but also ethnicity, even the attitude 
to social strata or a certain place of residence. The 
values embedded in a certain association can have 
a strong influence on the formation of the person-
ality of the person who is a member of the group. 

It may not be a prerequisite for the group to re-
nounce ethnicity or simply to deviate from it, but, 
as a rule, the attitude of most adults to subculture 
is, to put it mildly, distrustful or even disapprov-
ing. 

For a long time, the concept of “youth” did not 
exist in the minds of people, because it was not 
considered as an independent, autonomous group 
of people. The existing ideas about the class divi-
sion of society, at that time, did not provide an op-
portunity to single out the youth group as a part of 
society. 

For the first time the concept of “youth” was 
formulated by V. T. Lisovsky in 1968. In his opin-
ion, “youth is a generation of people passing the 
stage of socialization, assimilating, and at a more 
mature age already assimilated, educational, pro-
fessional, cultural and other social functions; de-
pending on specific historical conditions, the age 
criteria of youth can vary from 16 to 30 years” [5, 
с. 33]. 

The modern world is often undergoing 
changes, so nowadays the process of socialization 
takes longer than before. In this regard, the factors 
influencing social maturity have changed. They 
may be the beginning of labor activity, higher ed-
ucation, material independence from parents, 
marriage or possession of civil rights. 

The action of the above factors may be parallel 
or not simultaneous in different spheres of social 
life. That is, a person can be responsible for the 
family, financial situation, have higher education, 
but not know his civil rights and behave like a child 
in another sphere. 

Therefore, there are basic criteria of personal-
ity formation: school, family, mass media, labor 
collective, friends or spontaneous groups. All 
these criteria can be one mechanism or work sep-
arately, but each of them directly performs its 
functions in the process of socialization. 

Youth is a rather difficult period for a person's 
mental state. If we talk about the adolescent 

R 
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period, the processes of self-discovery, youthful 
maximalism and formation of one's own “I” take a 
special place here. It is important at this time to 
set the boundaries of their personality, to realize 
the possibilities and find their place in society. 

The main features of youth as a social group are 
the desire for the unknown, the desire for technol-
ogy, the desire to be on a par with adults, the thirst 
for activity. In addition, for a young person, in par-
ticular for a teenager, the period of acquiring social 
skills is one of the important stages of life, as at 
this time there is a conditional “withdrawal”, 
which affects almost all aspects of his life activity. 

In addition, the formation of moral attitudes 
and values can be considered an equally important 
feature of youth. They are formed under the influ-
ence of various circumstances and become a refer-
ence point on the path of life, so it is extremely im-
portant that the child undergoes the process of so-
cialization in a safe environment, without bad 
habits, without the desire to go against the system. 

Another peculiarity is the formation of moral 
ideals. To some extent it is related to the previous 
feature of youth, but still there are significant dif-
ferences. Ideals, as a rule, arise in two expressions: 
it is an image of some person in whom a repre-
sentative of the youth group sees highly valuable 
qualities of personality and tries to imitate them in 
every possible way. A change in behavior in the di-
rection of “parent - ideal” can be observed. In the 
process of growing up there is a process of rethink-
ing certain values and foundations. In this regard, 
people who used to be respected and were an ideal, 
cease to be special, the urge to imitate disappears, 
and instead a new image is formed, taken from the 
Internet or from the circle of close friends. 

Therefore, when they mention the dual nature 
of youth, they talk about its social and psycholog-
ical aspects. In sociology, youth is the achieve-
ment of a self-sufficient position in society, mak-
ing responsible, balanced decisions. And in psy-
chology - it is a period of self-identification, the 
search for one's own “I” and the formation of char-
acter. 

Thus, young people are oriented to the inner 
emotional aspects of their souls. As they grow up, 
representatives of youth become less conflictual, 
the emotional background is equalized, a full-
fledged character is formed without recourse to 
extremes. In the youth environment priorities in 
relationships change: relations with peers become 
more significant, relations with representatives of 
older generation become less significant. 

In this regard, a different system of relation-
ships is formed between the subjects. The diversity 
of elements of this system is explained by the dif-
ferentiation of social actors by various criteria, 
such as income level, profession, age, place of res-
idence, type of settlement, religious and ethnic 
characteristics and others. One of the key social 
actors are social groups, which, due to their differ-
ences in certain conditions, contribute to the es-
tablishment of unique cultural values, patterns of 
life, styles of behavior, as well as choice of dress 
and language. This feature is the source of the 
emergence of subcultures, and representatives of 
these social groups act as their carriers. 

When one hears a conversation about subcul-
tures among the adult generation, one hears any-
thing but a word of understanding. In each subcul-
ture there are fierce representatives of their move-
ment. They, like kites, strictly control everything 
that happens within the community. 

The diversity of subcultures is so great that if 
you take a period of time in 5–7 years, it would be 
difficult to count the number of associations. All of 
them are completely different from each other, 
each has its own values, its foundations and even 
unofficial statutes. Often, in order to appear sepa-
rate from the national culture, individuals put a 
completely different meaning, different feelings 
into common words, and, of course, behind all this 
there is a certain symbolism. 

Most often the concept of “subculture” is ap-
plied to young people as a factor of deviant behav-
ior. This is due to the fact that the younger gener-
ation is more characterized by adherence to group 
identity and opposition to traditional cultural and 
social patterns. This is what brings young people 
into peer groups. Each subculture carries a set of 
distinctive features. In the absence of any of them, 
the subculture loses the opportunity to relate itself 
to the phenomenon of ideological association. 

It should be noted that young people are in-
clined to participate in subcultures both because 
of objective factors of their uniqueness in compar-
ison with other social groups, and because of the 
fact that subculturalism is part of the life attitudes 
of young people, based on self-affirmation, self-
identification and the formation of attitudes to the 
world around them. However, this natural inclina-
tion of young people to subcultures does not mean 
that most of them belong to certain subcultural 
groups or that all young people are such a group. 

Among the reasons for young people's interest 
in subcultures are: 
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• mania for imitating those who do not fol-
low the system; 

• mysterious, unusual members of associa-
tions; 

• lack; 
• their own opinions; 
• susceptibility to fashion trends. 
The social need for communication, self-affir-

mation and prestige, as well as the desire to im-
prove the quality of life motivate adolescents to 
interact. The diversity of youth associations is due 
to the different interests and needs that shape the 
relationships of adolescents and young people in 
the groups. 

Thus, youth subculture always exists in modern 
society. It usually occupies a marginal social posi-
tion and a relatively small proportion of the popu-
lation in relation to both the social landscape and 
the dominant type of culture within it. Neverthe-
less, subcultures can have a significant impact on 
the development of a society and shape its circum-
stances and goals, as evidenced by events in the 
1950s and 1960s similar to the modern era. The 
United States experienced this during the twenti-
eth century. Subcultures that control fashion, 
fashion and behavior to hundreds of thousands 
and millions of young people are among the lead-
ing subcultures. A young person's race and social 
status in Russia can be determined by their physi-
cal features and symbolic attributes, which are of-
ten the defining features of a particular subcul-
ture. The groups' specificity was manifested in a 
certain type of clothing, unique emblems and de-
sign elements (such as jewelry and individual hair-
styles), specific jargon, and slang. Regardless of af-
filiation, the main function of any association is 
the desire for self-determination and subjective 
embodiment. 

The current crisis in Russian society requires 
in-depth sociological analysis to identify the 
causes and ways of overcoming it. Special atten-
tion should be paid to such interrelated aspects as 
youth subculture and manifested aggressiveness 
among younger generations, a phenomenon that 
clearly indicates the existing conflict between age 
groups. 

To solve this problem, it is necessary to carry 
out comprehensive research in the field of sociol-
ogy of youth. Only a comprehensive and systema-
tized approach will make it possible to understand 
the fundamental causes of intergenerational ten-
sions. This includes: studying the deep motiva-
tions and value orientations of contemporary 
youth; understanding the essence of their cultural 

search and self-expression; and rejecting the une-
quivocal criticism and condemnation characteris-
tic of many public discussions around youth cul-
ture. 

An important step will be a differentiated ap-
proach to analyzing various aspects of young peo-
ple's lives. In particular: consideration of the di-
versity of subcultural phenomena; analysis of so-
cio-psychological factors contributing to aggres-
sion and conflicts; study of the impact of economic 
conditions on the behavior of young people. 

Only such an approach will allow not only to 
identify the root causes of the existing crisis, but 
also to develop strategies to overcome it through 
constructive interaction between different gener-
ations in society. 

In the modern world, the problem of youth in-
formal associations has acquired a global status 
and is rooted in a deep systemic crisis of tradi-
tional approaches to the social adaptation of the 
younger generation. 

In Russian society, the current problems of 
youth socialization are becoming especially acute. 
Today's youth, finding themselves at the cross-
roads of historical changes in the country and so-
ciety, are actively forming new life principles, val-
ues and goals. Under the conditions of dynamic 
evolution of society, young people undergo a radi-
cal change of priorities: from interests to ideals, 
from needs to preferences. This leads to the emer-
gence of specific social niches for mastering life 
experience, where some immerse themselves in 
the culture of pop and show business, others be-
come hostages of the virtual reality of the Internet, 
and others find refuge in informal communities. 
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добно стрелке часов, меняют свое положение, поэтому с их помощью можно отслеживать социально-пси-
хологические и нравственные настроения в обществе. 

 
Ключевые слова: субкультура, социализация, социальные отношения, молодежь, подростки. 
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Abstract. The Krasnodar region faces a severe stray animal crisis, with Belorechensk municipality particularly 

affected due to the absence of public or private shelters. A survey of 60 residents revealed that 70% encounter aban-
doned animals monthly, primarily kittens and puppies left in boxes, causing emotional distress. Despite local vol-
unteers' efforts in rescue, sterilization, and rehoming, systemic challenges persist: resource shortages, volunteer 
burnout, public awareness gaps. The study concludes that structured interventions are critical, including: donor 
engagement systems, public campaigns, burnout prevention programs. 
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mobilization. 
 

he Krasnodar region is among the top three re-
gions with the highest number of stray animals 

on the streets, according to https://www.ku-
ban.kp.ru/daily/27263/4397140/. According to a 

survey, residents of four districts, including Belo-
rechensk, report encountering cases of animals 
being released into urban areas several times per 
month. 

 
Fig. 1. Diagram of the survey conducted among residents of four districts in the Krasnodar region 

 

T 



Актуальные исследования • 2025. №20 (255)  Социология | 30 

 
Fig. 2. Diagram of the survey conducted among residents of four districts in the Krasnodar region 

 
 

However, there are no public or private shelters 
in the Belorechensk municipality. As a result, all 
the abandoned animals roam the streets, causing 
suffering and moral distress to the residents of the 
town and surroundings, who are not capable of 
rescuing all of them. A survey of Belorechensk res-
idents (60 people) revealed that 70% of them face 
the throwing away of boxes with kittens and pup-
pies onto the streets at least once a month. 79% of 
respondents have negative feelings about this sit-
uation. Most respondents picked up their pets 
from the street or adopted them out of pity. This 
indicates that the decision was made spontane-
ously due to emotions caused by what they saw. 
There is in fact a problem with the regular release 
of animals in Belorechensk. 

At the same time, it is almost impossible to 
identify the owners of the animals and even prac-
tically impossible to force them to take their pets 
back. This requires cameras in every house and 
every ditch, as well as government regulation. 
Fines for releasing unchipped kittens, puppies, 
dogs, and cats cannot be imposed, because animals 
are not microchipped or registered, and the law 

only applies to registered animals: http://publica-
tion.pravo.gov.ru/docu-
ment/0001202306130049?index=7. 

Ideally, if everyone took the animals to their 
homes, they wouldn't roam the streets. However, 
there is a problem: residents of Belorechensk 
who are interested in reducing the number of 
stray animals by humane means (animal wel-
fare volunteering, sterilization, shelter, family 
placement) receive little support from the pub-
lic, and this support is not consistent. Animal 
welfare volunteers are under constant stress, una-
ble to take care of large number of animals and, 
thus, uncapable to take new ones from the street. 

There is a problem with burnout and outflow 
among animal welfare volunteers. According to a 
survey, 37% of volunteers noted that they did eve-
rything on time and did not feel physically tired. 
However, 64% claimed that they were physically 
exhausted and did not have the energy for new vol-
unteer deeds. Most respondents noted that, having 
received financial support and veterinary care for 
their pets, they were willing to continue their 
work; but support is necessary. 
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Fig. 3. Results of the survey of animal volunteers in Belorechensk 

 

 
Fig. 4. Results of the survey of animal volunteers in Belorechensk 
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Fig. 5. Results of the survey of animal volunteers in Belorechensk 

 

 
Fig. 6. Results of the survey of animal volunteers in Belorechensk 
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Possible reasons for the problem include: 
1. Lack of material resources, such as pet 

food, medicine, and veterinary services. The 
work of volunteers (sheltering animals, treatment, 
sterilization, rehoming) is often done with their 
own resources or sporadic donations from local 
residents. This can be seen in the monitoring of 
the social media accounts of the largest volunteer 
group, which can be found at 
https://vk.com/doroga.dobra123. 

2. There is currently no unified center for 
providing support to animal volunteers and 
encouraging mutual assistance among them. In 
the survey, colleagues noted that they require both 
psychological and emotional support, but at the 
same time, many do not wish to communicate with 
others and self-isolated. This may be due, among 
other factors, to society's lack of acceptance of 
their values. 

A gathering place is needed – either physical or 
virtual - where animal volunteers could seek help 
and share their concerns. Colleagues noted that 
volunteers require basic necessities such as a pro-
fessional photograph for social media, a place to 
eat when there are no animals around, the oppor-
tunity to chat with colleagues, to laugh (we have 
our own unique sense of humor), to cry, and to be 
able to leave home and have someone else take 
care of the animals for half of the day. The survey 
of animal volunteers confirms that they feel scat-
tered, yet they would like to collaborate, receive 

support, and to make their contribution in the 
work with local residents.  

3. Insufficient awareness of the public about 
the work and problems of animal volunteers: 
there are several narrowly focused communities in 
social networks in the city, but the general public 
does not know that such volunteers work in Belo-
rechensk and really need the help of the people. 
Link to a video about the work of animal volun-
teers: https://vk.com/doroga.dobra123. 

Conclusion: 
In Belorechensk, it is necessary to develop and 

implement socially responsible projects that could 
address the need of local residents to humanely re-
duce the number of strays (sheltering and re-
homing), engage them in activities, unify efforts 
and solve the issue of providing food for the res-
cued animals of 30 volunteers, and would create a 
favorable situation for new people to become vol-
unteers. It would be crucial to establish a system 
for regular volunteer work, including: 

• through the development and provision of 
methodological support for working with donors 
(donations, in-kind assistance),  

• through the creation of a system for in-
forming the public about ways to help,  

• by extensive emphasize on effective forms 
of animal support and sharing positive experi-
ences about this work,  

• and through the prevention of burnout 
among animal volunteers in existing teams. 
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ВОЛОНТЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В БЕЛОРЕЧЕНСКЕ 
 

Аннотация. Краснодарский край сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, особенно 
это касается Белореченского муниципального района из-за отсутствия государственных или частных 
приютов. Опрос 60 жителей показал, что 70% из них ежемесячно сталкиваются с брошенными живот-
ными, в основном с котятами и щенками, оставленными в коробках, что вызывает эмоциональный 
стресс. Несмотря на усилия местных волонтеров по спасению, стерилизации и возвращению домой, си-
стемные проблемы сохраняются: нехватка ресурсов, эмоциональное выгорание волонтеров, пробелы в ин-
формировании общественности. В исследовании делается вывод о важности структурированных вмеша-
тельств, включая: системы привлечения доноров, общественные кампании, программы профилактики 
эмоционального выгорания. 

 
Ключевые слова: бездомные животные, защита животных, выгорание волонтеров, Краснодарский 

край, информирование общественности, мобилизация ресурсов.  
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем организации инклюзивного образова-

тельного процесса в ГУУ, изучение инклюзивной образовательной среды как равного доступа к получению 
образования для всех студентов. Выявление основных проблем инклюзивного образования и пути их реше-
ния. 
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ОВЗ), инклюзивная образовательная среда, образовательное учреждение. 
 
Вводная часть 
Одной из основных социально-экономиче-

ских и демографических проблем современ-
ного российского социума является включение 
людей с ограниченными возможностями в об-
щество. Актуальность проблемы занятости и 
трудоустройства инвалидов в современном об-
ществе является не менее важной и объясня-
ется многими обстоятельствами, сложивши-
мися в современной России. С началом прове-
дения Специальной Военной Операции (СВО) 
по защите русскоязычного населения выявили 
ряд трудных задач, стоящих перед государ-
ством. К основной численности инвалидов 
страны прибывает немаловажная часть людей 
с военными увечьями, вернувшихся с СВО. Ин-
валиды испытывают ряд трудностей в трудо-
устройстве по причине того, что очень часто 
работодатели под разными предлогами их не 
трудоустраивают, ограничивают в правах, де-
лают недоступными некоторые виды работ из-
за физической неприспособленности инвали-
дов. Всего в России насчитывается больше 11 
млн инвалидов, а численность инвалидов тру-
доспособного возраста составила порядка 4,3 
млн человек. Из них работает 1,2 млн, это 
28,6%, при этом общий уровень безработицы в 
стране составляет 2,4%. То есть более 3 млн ин-
валидов являются безработными, и это огром-
ная масса нереализованного человеческого 

потенциала. Численность граждан, относя-
щихся к категории инвалидов, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости за 2024 год, соста-
вила более 100 тыс. человек, из них, только 58% 
трудоустроилось [2, 4], и порядка 90% всех об-
ратившихся инвалидов прошли перепрофили-
рование в Службе занятости. 

Основная часть 
На 01.01.2025 г. детей с ОВЗ до 18 лет в Рос-

сийской Федерации – 779308 человек, это 7% от 
общего числа инвалидов. С каждым годом этот 
процент растет. Неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, недостаточно здоровый образ 
жизни населения и генетические предрасполо-
женности увеличивают риск рождения детей с 
врожденными пороками развития. Сравни-
тельно меньший количественный показатель 
имеют приобретенные нарушения. Обеспечить 
общий доступ к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия их индивидуаль-
ных возможностей и образовательных потреб-
ностей способно инклюзивное образование. 

Для любого человека образование – это спо-
соб, который позволяет приобрести не только 
знания и опыт в различных областях науки, но 
и обрести стабильный доход, социальные блага 
и новые возможности. Получения инклюзив-
ного образования не только детьми-инвали-
дами, но и молодёжью с ОВЗ можно назвать 
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основной проблемой современного общества. 
Образовательная среда инклюзивного образо-
вания предполагает равноправное и равноцен-
ное общение детей-инвалидов со своими ро-
весниками с целью полноценного личностного 
развития и социализации. 

Исследованию системы инклюзивного об-
разования посвящено множество научных 
школ и трудов [5, с. 116-126; 6; 8; 11]. Многие 
образовательные учреждения сталкиваются с 
различными проблемами, связанными с орга-
низацией инклюзивной образовательной 
среды. А обсуждение внедрения инклюзивных 
подходов должно происходить на различных 
уровнях и включать теоретическое изучение 
этого вопроса. Наше исследование позволило 
систематизировать следующие проблемы ин-
клюзивной образовательной среды и разделить 
на две группы, внутренние и внешние: 

1. Внутренние проблемы адаптации студен-
тов с инвалидностью и учащихся с ОВЗ к про-
фессиональному обучению в высших учебных 
заведениях: 

• социальная адаптация представляет со-
бой серьезную проблему, так как у многих лю-
дей с ОВЗ недостаточно развиты навыки обще-
ния, они испытывают трудности с выражением 
своих мыслей и отстаиванием своих интересов; 

• неадекватное самовосприятие, не 
имеют четкого представления о своих способ-
ностях и ограничениях, не умеют объективно 
оценивать свои сильные и слабые стороны, что 
существенно затрудняет выбор профессии и в 
последствии построение карьеры, часто не 
знают, какие профессии им доступны, какие 
навыки требуются и какие возможности суще-
ствуют для людей с ОВЗ; 

• боятся столкнуться с реальностью своей 
инвалидности, не готовы к возможным трудно-
стям и стрессу, связанным с обучением, даль-
нейшим поиском работы и адаптацией на но-
вом месте;  

• недостаточное информирование о воз-
можностях обучения, о мерах государственной 
поддержки в целях развития профессиональ-
ных навыков граждан, получения ими профес-
сии, востребованной на региональном рынке 
труда; 

• не сформировано понимание трудовой 
деятельности, готовности к труду, абсолютно 
некомпетентны в трудовом законодательстве 
(многие даже не знают о таких документах, как 
трудовая книжка, трудовой договор, должност-
ная инструкция и должностные обязанности). 

2. Внешние проблемы, которые определя-
ются множеством характеристик архитектур-
ной инфраструктуры образовательной среды, 
окружающей среды, в которой проходит учеб-
ная деятельность: 

• недостаточная подготовленность педа-
гогов к принятию студентов с различными 
ограничениями здоровья, педагогический со-
став часто не обладает достаточными знани-
ями и навыками для работы; 

• недостаточная готовность предприя-
тий города сотрудничать с учреждением обра-
зования в части трудоустройства студентов с 
ОВЗ, отсутствие достаточного количества ва-
кантных квотируемых рабочих мест в ЦЗН; 

• недостаток ресурсов для организации 
инклюзивного образования, отсутствуют асси-
стенты учителей, специальные технические 
средства, адаптированные материалы, что за-
трудняет процесс обучения и ограничивает 
возможности успешной интеграции;  

• стереотипы и предвзятость, общество в 
целом и даже образовательные учреждения 
могут иметь предвзятые взгляды на детей с 
особенностями развития, что может привести 
к отказу в доступе к образованию, социальной 
изоляции и даже дискриминации (буллингу); 

• архитектурная инфраструктура инклю-
зивной образовательной среды предполагает 
создание доступного или безбарьерного про-
странства учебного заведения (оборудованные 
пандусы, яркая разметка для слабовидящих, 
обычно в виде ярких линий жёлтого или крас-
ного цвета, которые наносятся на столы, двери, 
углы, перила и ступеньки лестниц, лифтовые 
кнопки с шифром Брайля, резиновые вставки 
на краях ступенек, чтобы слабовидящие могли 
сориентироваться, где заканчивается сту-
пенька, и не поскользнуться на краю, специ-
альная мебель для слабовидящих, например, 
столы со скошенными краями, а также парты с 
«бортиками»). 

Одним из способов системного решения 
указанных проблем выступает созданная, на 
базе российский вузов, сети Ресурсных учебно-
методических центров по обучению лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (РУМЦ), 
которая функционирует в рамках госпро-
граммы «Доступная среда». Она включает бо-
лее 590 вузов и филиалов. Цель ресурсных цен-
тров - обеспечение в вузах страны условий, 
способствующих поступлению людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на про-
граммы высшего образования, их успешному 
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обучению и трудоустройству по выбранной 
специальности. 

Анализ материалов СМИ и полевое исследо-
вание автора по методу включенного наблюде-
ния (2024-2025 гг.), а также интервьюирование 
студентов университета дало возможность вы-
явить основные особенности инклюзивной об-
разовательной среды в ФГБОУ ВО Государ-
ственном Университете Управления в содер-
жании публикаций официальных источников 
(Министерства науки и высшего образования 
РФ, Портал Правительства Москвы, ГУУ, 
РУМЦ), интернет-источников, посвящённых 
инклюзивному образованию (Инклюзивноеоб-
разование.рф, Агентство Социальной инфор-
мации), в социальных сетях («ВКонтакте» и 
«Телеграмм»). 

Ресурсный учебно-методический центр по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (РУМЦ) Государ-
ственного университета управления (ГУУ) со-
здан в 2017 году для содействия развитию ин-
клюзивного образования в вузах России. За 
Университетом закреплены следующие реги-
оны: г. Москва, Московская область и Орлов-
ская область [10]. Вот основной комплекс мер 
инклюзивной инфраструктуры, реализованной 
в РУМЦ ГУУ: 

• В ГУУ и приемной комиссии преду-
смотрены особые условия для получения выс-
шего образования для людей с инвалидностью 
и ОВЗ в рамках программ бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры. При необходимости 
обеспечивается сопровождение волонтерами, 
и во время консультаций обязательно участ-
вует юрист; 

• В кампусе университета осуществля-
ется условия, позволяющие адаптироваться в 
стандартных социокультурных ситуациях: за-
ниматься посильной работой, находить и ис-
пользовать нужную информацию, расширять 
свои возможности интеграции в обычную 
жизнь, решать проблему дефицита общения, 
организуют досуг, создают условия для приоб-
щения к мировым художественным ценно-
стям, развитие коммуникативных навыков, 
приобретение опыта социального взаимодей-
ствия, новых умений и навыков, расширение 
круга общения, для инвалидов различных кате-
горий предусмотрены специальные рабочие 
места, где их дефекты не являются препят-
ствием для выполнения трудовых функций; 

• Для удобного, безопасного и свобод-
ного передвижения маломобильных студентов 

было создано безбарьерное архитектурное 
пространство, которое учитывает потребности 
людей с разными формами инвалидности, а 
также частично обеспечена доступность биб-
лиотечных ресурсов. Ведется постоянное со-
вершенствование архитектурной инфраструк-
туры (подъёмные устройства, пандусы с плав-
ными заездами и входами на уровне земли, 
лифты, тротуары со специальным покрытием, 
широкие дверные проёмы или расширение 
мест для парковки, тактильными мнемосхе-
мами, и возможно, звуковыми ориентирами, 
бордюров или тактильных направляющих для 
незрячих и слабовидящих посетителей, свето-
форов со звуком и специального освещения). 
Для комфортного передвижения по террито-
рии кампуса на сайте ГУУ опубликованы реко-
мендованные маршруты; 

• Столовая и буфеты, способные обслу-
живать более 1116 посетителей, предлагают 
питание студентам, преподавателям и сотруд-
никам, обеспечивая при этом доступную безба-
рьерную архитектуру; 

• Содействие в трудоустройстве осу-
ществляется программой постдипломного со-
провождения выпускников из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ в «Атласе Вакансий», создан «Ат-
ласа профессий», где можно ознакомиться с 
особенностью будущей работы, узнать сред-
нюю заработную плату и изучить открытые ва-
кансии. Постоянно организуются стажировки 
«Безграничные возможности для всех», про-
фессиональный конкурс «Путь к карьере» и се-
тевой конкурс студенческих проектов «Про-
фессиональное завтра»; 

• Оказание первичной медико-санитар-
ной помощи в ГУУ осуществляется бесплатно в 
двух медицинских кабинетах врачами высшей 
и первой квалификационной категории, а ме-
дицинские сестры обладают большим опытом 
работы; 

• Систематическое проведение консуль-
таций и вебинаров по вопросам повышения до-
ступности высшего образования для инвали-
дов; 

• Разработка образовательных про-
грамм, учитывающих индивидуальные потреб-
ности обучающихся различных нозологиче-
ских групп, адаптированных учебно-методиче-
ских материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• Организован и проводится мониторинг 
социально-психологического благополучия 
студентов, обучающихся в инклюзивных груп-
пах. Психологическая служба осуществляет 
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социально-исследовательскую деятельность, 
психологическое просвещение, проводятся те-
матические тренинги, социометрические ис-
следования и заполнения психологических 
опросников. Психологом предоставляется 
практическая и консультативная помощь сту-
дентам с инвалидностью и ОВЗ; 

• Проведение профориентационных ме-
роприятий в рамках чемпионатного движения 
«Абилимпикс», а также профориентационное 
индивидуальное онлайн консультирование для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Заключительная часть 
Люди с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) сталкиваются с комплексом се-
рьёзных проблем, препятствующих их успеш-
ной интеграции в общество и трудовую дея-
тельность. Следовательно, нужно не просто со-
провождение, а сопровождение индивидуаль-
ное, которое начинается на стадии профориен-
тационной работы. Это означает глубокое изу-
чение индивидуальных возможностей и по-
требностей каждого человека, разработку ин-
дивидуальных программ обучения и професси-
ональной подготовки, активное содействие в 
поиске подходящей работы, помощь в адапта-
ции на рабочем месте и обеспечение необходи-
мой социальной поддержки. Только такой ком-
плексный подход, учитывающий все аспекты 
проблемы, может обеспечить реальную инте-
грацию людей с ОВЗ в общество и позволить им 
реализовать свой потенциал. Необходимо 
предоставить доступ к широкому спектру ин-
формации о вакансиях, требованиях работода-
телей, о мерах государственной поддержки и 
профессиональной переподготовке, а также 
обеспечить психологическую поддержку и по-
мощь в развитии необходимых социальных 
навыков. 

Инклюзивная система образования сегодня 
представляет собой стадию формирования. 
Внедрение и расширение инклюзии в России – 
это долгий и постепенный процесс. Формиро-
вание инклюзивной образовательной среды 
является значительным вызовом для образова-
тельных учреждений, так как требует учета 
множества факторов и анализа различных 
групп инвалидности и их потребностей. Пра-
вильная реализация организации обучения 
также требует внимательного контроля и по-
стоянного совершенствования. Однако самое 
главное – помнить, что инклюзия является 
процессом, к созданию общества, где у каждого 
есть возможность раскрывать свой потенциал, 

участвовать в повседневных действиях и удо-
влетворять свои желания и нужды. 
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удебник 1550 года является важнейшим ис-
точником по истории русского права XVI 

века и ярким свидетельством реформаторской 
деятельности правительства Ивана IV в период 
правления Избранной рады. Его издание отра-
жает процесс централизации Российского гос-
ударства, укрепления самодержавной власти и 
формирования единого правового простран-
ства. Актуальность темы исследования обу-
словлена как значимостью Судебника для раз-
вития российской правовой традиции, так и его 
ролью в укреплении административной и со-
циальной структуры Московского царства. 

Издание Судебника 1550 года было обуслов-
лено совокупностью социальных, политиче-
ских и экономических факторов, отражающих 
трансформации российского общества в пе-
риод правления Ивана IV. С социальной точки 
зрения, растущая роль служилого сословия – 
дворянства – требовала закрепления их прав и 
обязанностей на законодательном уровне. Уча-
стие дворян в земских соборах и в работе Из-
бранной рады усиливало их влияние на госу-
дарственные реформы. Судебник 1550 года 
учитывал интересы этого слоя, в частности, че-
рез уточнение норм, регулирующих судебные 
тяжбы, и меры против злоупотреблений со сто-
роны местных властей. 

Политические причины издания Судебника 
1550 года коренились в процессе становления 
централизованного самодержавного государ-
ства, что стало одной из ключевых задач прав-
ления Ивана IV Грозного. К середине XVI века 
Русское государство окончательно вышло из 
периода удельной раздробленности, однако 
наследие феодальной разобщенности продол-
жало проявляться в политической и правовой 
сфере. Существовавшая ранее система управ-
ления и законодательства, основанная на Су-
дебнике 1497 года и местных правовых нормах, 
перестала отвечать потребностям усиливаю-
щейся государственной власти. Еще одной по-
литической причиной стало стремление Ивана 
IV укрепить доверие между царской властью и 
служилыми сословиями, прежде всего – дво-
рянством. 

Экономические факторы издания Судеб-
ника также играли значительную роль. В пер-
вой половине XVI века усилились процессы то-
варно-денежных отношений, росло значение 
внутреннего рынка. Государству требовалась 
система, регулирующая экономическую дея-
тельность, особенно в части налогообложения, 
взыскания долгов, земельных споров и упоря-
дочения службы помещиков. Введение наказа-
ний за взяточничество и злоупотребления со 
стороны кормленщиков способствовало 

С 
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сокращению финансовых потерь и укреплению 
доверия к государственным институтам. Кроме 
того, регулирование норм по «поиску» беглых 
крестьян отражает попытки государства уси-
лить контроль над трудовыми ресурсами и ста-
билизировать систему землевладения. 

Основной целью принятия Судебника было 
создание единой, упорядоченной правовой ос-
новы для всей страны, способной обеспечить 
стабильность и укрепить власть центра. 

В целом, задачи нового Судебника включали 
в себя: борьбу с произволом наместников и во-
лостелей, регламентацию судопроизводства, 
усиление ответственности должностных лиц, 
централизацию управления, а также установ-
ление более чётких норм уголовного и граж-
данского права. Судебник закреплял принципы 
социальной иерархии, способствовал дальней-
шему закрепощению крестьянства, ограничи-
вая их право на переход от одного феодала к 
другому. 

Судебник, утверждённый царём Иваном IV, 
представляет собой законодательный акт, ре-
гламентирующий судебную систему и регули-
рующий институты гражданского права в Мос-
ковском государстве. 

Судебник чётко определяет порядок владе-
ния имуществом, передачу земли, порядок вы-
купа вотчин, а также нормы, касающиеся дол-
говых обязательств. Установлены правила 
оформления кабальных (заёмных) сделок, 
включая пределы процентов и формы кабаль-
ных грамот. Прописана защита собственников 
от мошенничества, самовольных захватов и 
уничтожения меж. 

Документ регулирует условия найма, займа, 
купли-продажи и аренды. Работник, покинув-
ший нанимателя досрочно, теряет оплату, а 
наниматель, не выплативший положенное, 
платит вдвойне. Закреплены правила оформ-
ления купли-продажи имущества, включая 
необходимость клеймения и записи покупки 
лошадей. 

Судебник вводит требования к ведению дел: 
запрет на взятки, правила записи и хранения 
документов, ответственность за неправильную 
запись или пропажу дел. 

Также описано наследственное право. Су-
дебник регулирует статус детей, родившихся от 
холопов, а также права родителей по отноше-
нию к детям в контексте холопства. 

Законы определяют сроки рассмотрения 
споров о земле (обычно 3 года, для вотчин – 40 
лет), порядок пользования сенокосами, 

межами, ответственность за потраву, а также 
вопросы перехода крестьян в другое владе-
ние – установлены сроки (Юрьев день) и раз-
меры «пожилого». 

Регулируется ответственность за утрату то-
вара в пути, обязанности купцов и торговых 
людей, необходимость заключения сделок с 
порукой. Установлен запрет на проживание 
торговых людей в монастырях. 

Также ограничиваются формы свидетель-
ствования и устанавливается ответственность 
за ложные показания. 

Таким образом, Судебник 1550 года коди-
фицирует ключевые институты гражданского 
права в Московском государстве, включая вла-
дение, обязательства, наследование, судебную 
защиту прав, правила сделок, ответственность 
за ущерб и порядок гражданского судопроиз-
водства. Он стал важным шагом в формирова-
нии централизованной системы права в Рос-
сии. 

Судебник 1550 года представляет собой 
комплексный нормативно-правовой акт, охва-
тывающий как гражданско-правовые, так и 
уголовно-правовые институты. Особое внима-
ние в данном законодательном памятнике уде-
ляется вопросам преступлений и наказаний, 
судопроизводству, роли судебных органов и 
процессуальных гарантий. 

В Судебнике преступление определяется че-
рез причинённый вред общественному по-
рядку, собственности, личности и интересам 
государства. Документ различает преступле-
ния против личности (убийство, избиение, бес-
честье), против собственности (воровство, раз-
бой, поджог), а также государственные пре-
ступления (измена, подделка документов, взя-
точничество). 

Особо выделяются так называемые «лихие 
дела», под которыми понимались наиболее 
опасные преступления: убийство, разбой, гра-
бёж, поджоги, кража с проникновением, изна-
силование, фальсификация документов, лже-
свидетельство, государственная измена, кле-
вета на должностных лиц, а также обман (мо-
шенничество) и приём взяток. 

Судебник вводит дифференцированную си-
стему наказаний, основанную на характере 
преступления, личности преступника и обстоя-
тельствах дела. Основными видами наказаний 
были: смертная казнь, торговая казнь, битьё 
кнутом, тюремное заключение, штрафы и воз-
мещение ущерба, обращение в холопство (раб-
ство), порука. 
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Виновность устанавливалась как по резуль-
татам дознания, так и посредством: очной 
ставки с обвинителем; показаний свидетелей; 
судебного поединка – как способ разрешения 
дел при противоречии показаний; допроса с 
пристрастием (пытки) – допускалась при нали-
чии сомнений, особенно при рецидиве или 
если обвиняемый был назван «лихим челове-
ком». 

Органами уголовной юрисдикции высту-
пали: царский суд (с участием бояр и думных 
чинов); боярский суд; суд наместников, воло-
стелей и их тиунов; губные старосты – в делах 
о разбое; церковный суд – в отношении духо-
венства. 

Судебник устанавливает чёткие нормы су-
допроизводства: обязательность записи дел, 
хранение документов у дьяков, проверка гра-
мотно оформленных решений, регламент вы-
дачи грамот (приговорных, отпускных, сроч-
ных и др.). Судебная ошибка, особенно при 
фальсификации дел, строго каралась. Судеб-
ные пошлины уплачивались проигравшей сто-
роной и чётко регламентировались по катего-
риям судей. 

Судебник ограничивает права должностных 
лиц (наместников, волостелей, тиунов) на про-
извольные действия – запрещено казнить, от-
пускать, продавать преступников без суда. Вво-
дится процедура передачи преступника под 
контроль общины или суду, если не находится 
поручитель. Разрешаются судебные поединки 
в случае отсутствия иных доказательств, при 
этом соблюдаются условия равенства сторон, 
составления договора и обеспечения безопас-
ности. 

За лжесвидетельство или заведомо ложный 
донос предусматривались особо строгие 
меры – торговая казнь, кнут, тюрьма, возмеще-
ние ущерба пострадавшему. 

Таким образом, Судебник 1550 года пред-
ставляет собой значительный шаг в развитии 
уголовного права Московского государства, 
устанавливая принципы законности, судеб-
ного разбирательства, меры уголовной ответ-
ственности и систему наказаний. 

Судебный процесс в Судебнике характери-
зуется чертами сословно-судовой системы, 
усиленного контроля центральной власти и по-
пытками борьбы с правовым произволом. 

Судебник вводит чёткую иерархию судеб-
ных органов: царский суд; боярский суд; губ-
ной суд; смесный суд. 

Процесс начинался с подачи иска, при этом 
фиксировались: сумма иска; предмет спора; 
стороны и их представители; прикладывались 
доказательства и вызывались свидетели. 

Основными способами доказывания были: 
свидетельские показания; судебный поединок; 
письменные грамоты и записи; очная ставка и 
допрос; поручительство. Процесс был устным, 
но с обязательной фиксацией всех действий. 

Судебник уделял большое внимание досто-
верности показаний. За ложное свидетельство, 
особенно если оно повлекло вред другой сто-
роне, предусматривались суровые наказания 
(торговая казнь, штраф, тюрьма). 

Особое внимание уделялось судебной по-
шлине, которая взималась с проигравшей сто-
роны по строго установленным тарифам. В слу-
чае вымогательства судей или чиновников 
сверх положенного – взыскивался тройной воз-
врат, а виновный подвергался публичному 
наказанию. 

Таким образом, судебный процесс по Судеб-
нику 1550 года отличался высокой степенью 
формализации, чёткой регламентацией всех 
этапов разбирательства и стремлением к обес-
печению законности и равенства сторон. 

Издание Судебника 1550 года стало важным 
этапом в развитии русского права и государ-
ственности, отразив комплекс социальных, по-
литических и экономических изменений в пе-
риод правления Ивана IV Грозного. 

Главными целями Судебника 1550 года 
были централизация власти, унификация зако-
нодательства и создание эффективной си-
стемы управления. Документ заменил устарев-
шие нормы Судебника 1497 года, устранил пра-
вовые противоречия и усилил контроль над 
местным самоуправлением. Важными зада-
чами стали борьба с произволом наместников, 
регламентация судопроизводства, закрепоще-
ние крестьянства и укрепление социальной 
иерархии. 

Таким образом, Судебник 1550 года не 
только систематизировал правовые нормы, но 
и заложил основы для дальнейшего развития 
российского законодательства, усилив роль 
государства в регулировании общественных 
отношений и создав предпосылки для форми-
рования сословно-представительной монар-
хии. 
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ктуальность темы «Марксистское понима-
ние сущности государства и права: теория 

и историческая практика» обусловлена необхо-
димостью критически переосмыслить марк-
систское учение в свете современных правовых 
и политических изменений. Анализ марксист-
ской теории государства и права предоставляет 
возможность выявить её методологическое 
значение для понимания механизмов власти, 
социального расслоения и отражение классо-
вых интересов в правовых институтах. Более 
того, детальное изучение исторического 
опыта, воплощения марксистских принципов в 
социалистических странах двадцатого столе-
тия даёт возможность всестороннего сопостав-
ления теоретических построений с реальными 
фактами и, следовательно, более объективной 
оценки марксистской теории. 

Карл Маркс (1818–1883) оставил значитель-
ный след в истории социологии, оказав на неё 
мощное воздействие. Его научный поиск был 
направлен на создание теоретической кон-
струкции, объясняющей общественные преоб-
разования, опираясь на объективное изучение 
исторических фактов. Фундаментальное зна-
чение в этой концепции отводилось экономи-
ческой сфере, которая рассматривалась как 
фундамент материального производства. Со-
циологический подход Карла Маркса основы-
вается на историческом материализме. Суть 
его в том, что общественное существование 
первично, а сознание – вторично. Это озна-
чает, что материальные факторы, а также про-
изводственные отношения являются 

определяющими в процессе развития обще-
ства. Фундаментальным постулатом данной 
концепции является утверждение, что история 
всех до сих пор существовавших обществ была 
историей борьбы классов. В рамках данного 
подхода государство трактуется как инстру-
мент классового доминирования, проще го-
воря, как «инструмент господства одного 
класса над другим, аппарат подавления». Со-
гласно Марксу, возникновение и устойчивость 
государства были бы невозможны, если бы 
классы могли сосуществовать мирно, без анта-
гонизмов. Иными словами, государственный 
аппарат предназначен для насилия и подавле-
ния, служа интересам определенного класса и 
легитимизируя существующий «порядок ве-
щей», который, в свою очередь, узаконивает и 
закрепляет угнетение. 

Фридрих Энгельс разделял схожие взгляды, 
утверждая, что современное представительное 
государство является инструментом эксплуата-
ции наёмного труда капиталом. В большинстве 
исторических эпох, как он отмечал, «права 
граждан коррелируют с их имущественным по-
ложением», что недвусмысленно указывает на 
то, что государство – это организация имущего 
класса для защиты от неимущего. Следова-
тельно, бюрократический аппарат и силовые 
структуры функционируют, обслуживая инте-
ресы не всего общества, а лишь одного класса. 

Маркс и Энгельс подчеркивали, что главен-
ствующая идеология, включая правовую, есть 
«идеальное выражение господствующих мате-
риальных отношений». Иначе говоря, правовая 

А 
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идеология внушает населению представление 
о том, что правовые законы направлены на об-
щее благо, хотя в действительности они узако-
нивают эксплуатацию. 

Таким образом, с точки зрения марксист-
ской социологии, государство и право – не бес-
пристрастные механизмы, а орудия классового 
диктата, составные части идеологической 
надстройки. Они детерминированы экономи-
ческим базисом и предназначены для сохране-
ния сложившегося социального порядка. 

Марксистская теория трактует государство 
как специфический вид политической силы, 
возникший на конкретном этапе обществен-
ного прогресса и проистекающий из формиро-
вания классовой дифференциации. Согласно 
Ф. Энгельсу, «государство – это порождение об-
щества на определенном уровне его развития; 
государство есть констатация того, что это об-
щество запуталось в неразрешимом противо-
речии с самим собой, расколовшись на непри-
миримые антагонизмы». 

Иначе говоря, государство зарождается в тех 
местах и в те периоды, где и когда классовые 
разногласия достигают пика своей остроты. 
Тогда, для поддержания стабильности соци-
ума, необходима некая особая сила, располага-
ющаяся «над обществом», которая будет сгла-
живать и контролировать столкновения между 
классами. В этой связи государство выступает 
как инструмент принуждения: его задача – 
обеспечение доминирования правящего класса 
над угнетаемым. Как указывал В. И. Ленин (ци-
тируя Маркса): «Государство – это аппарат 
классового господства, инструмент подавле-
ния одного класса другим, это – установление 
«порядка», что узаконивает и закрепляет это 
подавление, приглушая классовую борьбу». Это 
представление о природе государства есте-
ственно следует из материалистического пони-
мания истории, которое является краеуголь-
ным камнем марксистского учения. В рамках 
данной концепции государство не может рас-
сматриваться как беспристрастный судья или 
всеобщий орган, функционирующий на благо 
всех социальных групп. Напротив, оно высту-
пает в качестве надстройки, непосредственно 
зависящей от экономического базиса, иначе 
говоря, от системы производственных отноше-
ний, превалирующих в определенной обще-
ственной формации. Государственный аппарат 
включает специализированные институты – 
армию, полицию, судебную систему, бюрокра-
тию – которые призваны поддерживать 

существующий порядок и пресекать попытки 
его изменения. Эта функция достигает особен-
ной рельефности в условиях буржуазного госу-
дарства. Именно там политическая власть, со-
гласно формулировке Маркса, предстаёт «ко-
митетом по заведованию общими делами бур-
жуазии». 

В рамках капиталистической системы 
Маркс выдвигал ясное определение современ-
ного буржуазного государства: «Современная 
государственная власть – всего лишь комитет, 
управляющий общими вопросами для всего 
буржуазного класса». С идеологической точки 
зрения государство может представляться 
нейтральным регулятором, однако по своей 
сути оно отстаивает интересы правящего 
класса, придавая общественным отношениям 
форму «порядка» и узаконивая эксплуатацию 
одних социальных групп другими. Ленин в 
своей работе «Государство и революция» раз-
вивал эти идеи, делая акцент на том, что после 
завоевания политической власти пролетариа-
том, старые государственные институты 
должны быть использованы исключительно 
как временный механизм. Ленин указывал: «... 
Между капиталистическим и коммунистиче-
ским обществом, – продолжает Маркс, – лежит 
период революционного превращения первого 
во второе. Этому периоду соответствует и по-
литический переходный период, и государство 
этого периода не может быть ничем иным, 
кроме как революционной диктатурой проле-
тариата...». 

Марксистская теория государства и права 
исторически основывается на понимании клас-
совой природы политической власти. Государ-
ство в этой концепции предстаёт как меха-
низм, служащий интересам доминирующего 
класса, а право – как надстройка, обусловлен-
ная экономическим базисом и поддерживаю-
щая этот класс у власти. Вместе с тем марксизм 
декларировал, что с приходом коммунизма, 
представляющего собой «класс, упразднивший 
себя», государство и право естественным обра-
зом «отмирают». Западная либеральная поли-
тическая философия, тем не менее, начала под-
вергать сомнению эти утверждения. Либералы 
настаивали на том, что стержень правового 
государства – в охране личных прав и свобод, а 
не в удовлетворении исключительно экономи-
ческих потребностей одного-единственного 
класса. Данная точка зрения перекликается с 
взглядами нормативистов (например, Г. Кель-
зена), видевших в государстве «воплощение 
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правопорядка»; по их убеждениям, государство 
формируется правом, и все властные струк-
туры должны быть подзаконными, а не наобо-
рот. В отличие от марксизма, постулирующего 
верховенство государства над правом, либе-
ральная концепция утверждает необходимость 
подчинения государственной власти объектив-
ному правовому порядку, обеспечивая приори-
тет «чистой идеи права» над частными интере-
сами. 

В российской юридической науке, сформи-
ровавшейся после распада Советского Союза, 
марксистское учение о государстве и праве не-
редко воспринимается как концепция, уста-
ревшая и насыщенная идеологией. Большин-
ство российских юристов, как отмечает В. Сы-
рых, испытывают к ней негативное отношение, 
обвиняя марксизм в догматизме, в несоответ-
ствии современным политико-правовым об-
стоятельствам, и даже в «оправдании массо-
вого террора», имевшего место в советский пе-
риод. Вместе с тем, Сырых указывает, что дан-
ные обвинения, по сути, относятся главным об-
разом к сталинистской интерпретации марк-
сизма, а не к классическим положениям, вы-
двинутым Марксом и Энгельсом. 

Марксистская концепция, несмотря на свою 
историческую роль и критический взгляд на 
капиталистическую систему, сводит понима-
ние права к плоскости классовой борьбы. Это 
вступает в противоречие с современными 
представлениями о праве как о механизме, 
призванном гарантировать равенство и сво-
боду каждого человека. Следовательно, 

аналитики подчеркивают, что марксистская 
теория государства и права терпит неудачу в 
двух аспектах: при нормативно-субъективном 
сравнении с либерально-правовыми моделями 
и при сопоставлении с эмпирическими дан-
ными XX–XXI веков. Она остаётся противоре-
чивой и односторонней по ряду важнейших по-
казателей. 

Стоит подчеркнуть, что марксистское уче-
ние о государстве и праве, хотя и внесло нема-
лый вклад в историю политико-правовых идей, 
а также остро критиковало буржуазный строй, 
в текущих реалиях выглядит методологически 
ограниченным и в некоторой степени устарев-
шим. Историческая практика воплощения 
марксистских взглядов, особенно в формате 
советской государственности, показала не от-
мирание, а, напротив, увеличение масштабов 
государственного насилия, централизованного 
управления и подавления личных свобод, что в 
корне расходится с провозглашенными целями 
«освобождения» личности. 
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ктуальность темы «Жалованная грамота 
дворянству» Екатерины II: расширение 

прав и вольностей благородного сословия» обу-
словлена тем, что принятие этого документа 
1785 году стало важнейшим этапом в становле-
нии и признании дворянского сословия в Рос-
сии, определив его права и привилегии, что 
способствовало закреплению социальных раз-
личий. 

Сословие дворян прошло тяжелый путь, 
чтобы стать самым знатным сословием в Рос-
сии. До XVIII века дворянство не обладало осо-
быми привилегиями, неся обязательную 
службу, что уравновешивало его права. К XVI 
веку роль дворянства в армии возрастает, но 
происхождение влияет на привилегии. В XVII 
веке дворянство укрепляет доминирующее по-
ложение, пополняя столичное сословие, участ-
вуя в Земских соборах и властных структурах. 
Знатные рода получают земельное обеспече-
ние с крестьянами. В XVIII веке дворянство 
укрепляет привилегированность: указ Петра I 
1714 года превратил поместья в собственность 
дворян, а Указ 1718 г. закрепил их неподатное 
положение. Служба для дворян была обязатель-
ной, но в 1730 г. установлен 25-летний срок. 
Манифестом 1762 года дворяне освобождены 
от обязательной службы в мирное время, со-
хранив права на поместья и крестьян. В 1766 г. 
они получили право на корпоративную органи-
зацию на уездном уровне. Реформа Екатерины 
II в 1775 г. способствовала появлению эффек-
тивной организации на уездном и губернском 

уровнях, сословного дворянского суда и уча-
стию в создании администрации. 

Взойдя на российский престол, Екатерина II 
унаследовала от своего предшественника – 
Петра III – манифест «О даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству» («Ма-
нифест о вольности дворянской» Петра III). 
Данный документ был вреден не только новой 
императрице, но и концептуально бесполезен 
для российского государства, так как подрывал 
смысл государственной службы в глазах дво-
рянского сословия. 

Екатерина II осознавая вредность и недо-
статки манифеста «О даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству» («Ма-
нифеста о вольности дворянской» Петра III) 
пришла к идее создания нового дворянского 
закона, который позволит окончательно офор-
мить дворянство как сословие, со своими при-
вилегиями, правами и свободами, вместе с тем 
подчеркнет их зависимость от правителя и гос-
ударства, что, в свою очередь, позволит укре-
пить государственную власть. 

Первоначально Екатерина II дала возмож-
ность самим дворянам разработать свое со-
словное законодательство, учредив для этого 
две комиссии – о русском дворянстве» и «о гос-
ударственных родах», однако неудовлетворен-
ная дворянскими проектами императрица по-
чти на 15 лет отложила данный вопрос. 

Благодаря законотворческой деятельности 
самой императрице за 3 года – с 1782 г. по  
1785 г. – был подготовлен новый закон – «Гра-
мота на права, вольности и преимущества 

А 
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благородного российского дворянства («Жало-
ванная грамота дворянству» Екатерины II)», 
который в полной мере отвечал государствен-
ным запросам. 

Основными целями принятия этого акта 
было стремление к укреплению государствен-
ной власти, а именно абсолютной монархии, 
посредством развития феодальных отноше-
ний, а также создать дворянскую организацию 
для управления на местах. Отметим, что также 
причины принятия «Жалованной грамоты дво-
рянству» обосновываются необходимостью 
признания прав дворянства, признанием их 
привилегий, основанных на прохождении дол-
гих лет службы отечеству или заслуг за ее про-
хождение. 

«Грамота на права, вольности и преимуще-
ства благородного российского дворянства или 
«Жалованная грамота дворянству» Екатерины 
II, утверждавшая права, свободы и преимуще-
ства российского дворянства, начинается с 
преамбулы, представляющей собой манифест, 
раскрывающий идейно-политическую основу 
нового свода законов. В нем подчеркивается, 
что дворянское сословие обязано своим благо-
родным происхождением, личными и имуще-
ственными права пожалованиям монарха. Да-
лее следуют 92 статьи, объединенные в четыре 
раздела. 

Первый раздел, состоящий из 36 статей, по-
священ личным привилегиям дворян; второй, 
содержащий 35 статей, регламентирует дея-
тельность дворянских собраний, устройство и 
выгоды дворянского общества в губерниях; 
третий раздел, включающий 19 статей, пред-
ставляет собой инструкцию по составлению и 
ведению дворянской родословной книги в 
наместничестве; четвертый раздел, состоящий 
всего из 2 статей, посвящен процедуре под-
тверждения дворянского происхождения. 

Важно отметить, что первый раздел «Жало-
ванной грамоты дворянству» Екатерины II 
представляет собой объединение личных и 
экономических прав дворянского сословия. 

Личные права дворян, охватываемые стать-
ями 1–4, 7–10, 12, 15–17, 21 и 23, определяли 
понятия «дворянства» и «благородства», утвер-
ждали принципы наследования дворянского 
титула, закрепляли права на жизнь, честь и до-
стоинство, защиту от телесных наказаний, 
«вольность и свободу», а также право имено-
ваться «помещиком» и «вотчинником». 

Экономические права дворян зафиксиро-
ваны в статьях 11, 18–19, 22, 24, 26–36, которые 

гарантировали дворянам права на частную соб-
ственность, свободный труд, включая службу, в 
том числе в иностранных государствах, пред-
принимательскую и иную экономическую дея-
тельность. 

Статьи 5 и 6 первого раздела «Жалованной 
грамоты дворянству» Екатерины II определяли 
основания для лишения дворянского титула – 
преступления, такие как «нарушение клятвы», 
измена, разбой, воровство, «лживые по-
ступки», «преступления, за кои по законам сле-
довать имеет лишение чести и телесное нака-
зание», а также подстрекательство к соверше-
нию преступлений. 

Второй раздел – «О собрании дворян, уста-
новлении общества дворянского в губернии, и 
о выгодах дворянского общества» – легализо-
вывал существование и деятельность губерн-
ских дворянских обществ во главе с губерн-
скими предводителями, которые, по словам  
В. А. Томсинова, фактически существовали уже 
в 1778 году. 

Следует подчеркнуть, что второй раздел 
фактически предоставлял дворянскому сосло-
вию политические права для защиты своих со-
словных интересов перед генерал-губернато-
ром, Правительствующим Сенатом и монар-
хом. 

Важно отметить, что Жалованная грамота 
закрепляла преимущественно права дворян-
ского сословия, но в меньшей степени его обя-
занности, которые являются необходимым 
элементом правового статуса. Положений об 
обязанностях в тексте Грамоты было крайне 
мало. Пожалуй, единственным примером мо-
жет стать статья 20, согласно которой дворяне 
были обязаны по первому зову самодержца 
явиться на государственную службу и не ща-
дить на ней «ни труда, ни самого живота». 

«Жалованная грамота дворянству», издан-
ная Екатериной II, законодательно закрепила 
за дворянским сословием особый статус, кон-
солидировав все ранее приобретенные ими 
преференции. Документ подтвердил исключи-
тельное право дворян на владение землей и 
крестьянами, освободил их от уплаты подуш-
ной подати, телесных наказаний и рекрутской 
службы. Дворянам было разрешено заниматься 
торговлей и создавать промышленные пред-
приятия, а также беспрепятственно покидать 
государственную службу. 

Кроме того, «Грамота» способствовала фор-
мированию дворянских собраний в губерниях, 
что расширило их влияние не только на уровне 
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уездов, но и на губернские административные, 
управленческие и судебные органы. 

В целом, «Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского дво-
рянства («Жалованная грамота дворянству» 
Екатерины II)» юридически оформила дворян-
ство как привилегированное сословие, предо-
ставила ему широкие права и возможности для 
самоуправления на местном уровне через гу-
бернские дворянские общества. Однако, пара-
доксальным образом, эти же привилегии стали 
одной из причин последующего упадка и де-
градации дворянства. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства («Жало-
ванная грамота дворянству» Екатерины II) 
ознаменовала, с одной стороны, небывалое 
возвышение российского дворянского сосло-
вия, при этом, с другой стороны – начало по-
степенного упадка и разложения дворянства. 
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вторское право является неотъемлемой ча-
стью системы интеллектуальной собствен-

ности, обеспечивая защиту результатов творче-
ской деятельности. В условиях цифровой транс-
формации общества, стремительного развития 
технологий и глобализации информационного 
пространства, вопросы правомерного исполь-
зования объектов авторских прав становятся 
всё более актуальными. Правообладатели стре-
мятся защитить свои произведения, тогда как 
пользователи информации ожидают гибкости в 
доступе к культурным и научным достиже-
ниям. 

Основной целью авторского права является 
защита личных неимущественных и имуще-
ственных интересов авторов. Стоит отметить, 
что авторское право представляет собой сово-
купность норм, регулирующих отношения, свя-
занные с созданием и использованием произ-
ведений науки, литературы и искусства. 

Объекты авторского права включают лите-
ратурные произведения, музыкальные компо-
зиции, архитектурные проекты, программное 
обеспечение, фотографии, кинофильмы, а 
также произведения изобразительного искус-
ства. Согласно статье 1259 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, объектами ав-
торских прав являются произведения науки, 
литературы и искусства независимо от досто-
инств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения [1]. 

Субъектами авторских прав выступают ав-
торы, их наследники, а также юридические 

лица, которым авторы могут передать свои 
права. 

Авторское право включает две основные 
группы прав: 

1. Личные неимущественные права – 
право авторства, право на имя, право на непри-
косновенность произведения. Эти права неот-
чуждаемы и сохраняются за автором даже по-
сле передачи имущественных прав. 

2. Имущественные права – право на ис-
пользование произведения, включая воспроиз-
ведение, распространение, публичное исполне-
ние, показ и доведение до всеобщего сведения. 

Правомерное использование объектов ав-
торских прав подразумевает использование 
произведений без нарушения прав их создате-
лей. Основные принципы такого использова-
ния включают: 

1. Разрешение правообладателя – исполь-
зование произведения только с согласия автора 
или иного правообладателя, если иное не 
предусмотрено законом. 

2. Соблюдение исключений из авторского 
права – случаи, когда использование возможно 
без согласия автора, например, для образова-
тельных или научных целей. 

3. Добросовестное использование (fair 
use) – доктрина, применяемая в англосаксон-
ской правовой системе, позволяющая ограни-
ченное использование произведений без раз-
решения автора в определённых случаях. 

К числу случаев, допускающих свободное ис-
пользование произведений, относятся: 

А 
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1. Цитирование в научных и образова-
тельных целях; 

2. Использование произведений в новост-
ных репортажах; 

3. Пародии и карикатуры; 
4. Личное использование без извлечения 

коммерческой выгоды. 
Эти исключения и ограничения закреплены 

в статье 1274 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая регулирует свободное ис-
пользование произведения в информацион-
ных, научных, учебных или культурных це-
лях [2]. 

Цифровая революция существенно изме-
нила характер использования произведений. 
Появление стриминговых платформ, социаль-
ных сетей и сервисов, основанных на пользова-
тельском контенте, создало новые риски нару-
шения авторских прав. 

Отсутствие чётких критериев для оценки 
добросовестного использования приводит к 
сложности доказывания законности использо-
вания произведений в судебных разбиратель-
ствах, а также поиску юридических оснований 
для правового обеспечения самого функциони-
рования технологий искусственного интел-
лекта. 

На данный момент все большее развитие 
получает искусственный интеллект, что также 
влияет на защиту интеллектуальных прав. Спе-
цифика работы алгоритмов искусственного ин-
теллекта заключается в том, что выполнение 
возложенных на искусственный интеллект за-
дач не может происходить без проведения ин-
теллектуального анализа базы данных. Некото-
рые из таких задач требуют работы с невозмож-
ными для человека объемами информации, к 
значимым элементам которых, а иногда и ко 
всему предмету анализа, искусственному ин-
теллекту требуется иметь непосредственный 
доступ. При этом объемы данных могут вклю-
чать в себя охраняемые правом интеллектуаль-
ной собственности объекты, например форму 
произведений науки, литературы и искусства, 
факт использования которых в процессе обра-
ботки искусственным интеллектом не имеет 
общепринятой правовой квалификации. Такое 
положение вещей создаёт правовую неопреде-
лённость, которая несёт за собой риски наруше-
ния исключительных прав. 

Современные генеративные модели, такие 
как ChatGPT или Midjourney, могут создавать 
произведения, схожие с работами, защищён-
ными авторским правом, что вызывает 

вопросы о допустимости их использования [3,  
с. 5]. 

Такие платформы как YouTube или 
Instagram, действуют одновременно в разных 
юрисдикциях, что усложняет применение 
национальных норм авторского права. 

Рассмотрим некоторые примеры судебной 
практики, иллюстрирующие проблемы право-
мерного использования объектов авторских 
прав: 

Дело Bridgeman Art Library против Corel 
Corporation (США, 1999): Федеральный суд по-
становил, что точные фотографические копии 
изображений, находящихся в общественном 
достоянии, не могут быть защищены автор-
ским правом, поскольку в них отсутствует не-
обходимая оригинальность [4, с. 2]. 

Определение Верховного Суда РФ от 
18.02.2021 № 309-ЭС20-18027: Суд разъяснил, 
что скульптура является самостоятельным объ-
ектом авторского права, даже если она является 
частью архитектурного памятника, и переход 
её в собственность заказчика не влечёт пере-
дачу авторских прав [5]. 

Статьи 1255, 1257 Гражданского кодекса 
Российской Федерации во взаимосвязи уста-
навливают, что совокупность имущественных 
и неимущественных прав на произведение по 
общему правилу признается за гражданином, 
«творческим трудом которого оно создано» [6]. 

Аналогичные законодательные положения 
предусмотрены в нормативно-правовых актах 
большинства зарубежных стран. Например, по-
добные нормы отражены в законодательствах 
Англии, Канады, ФРГ, Италии, Испании. 

Международные договоры играют ключе-
вую роль в гармонизации авторского права: 

1. Бернская конвенция (1886): устанавли-
вает минимальные стандарты охраны автор-
ских прав и принцип национального режима. 

2. Договор ВОИС по авторскому праву 
(WCT, 1996): расширяет охрану авторских прав 
на цифровую среду, включая компьютерные 
программы и базы данных. 

3. Соглашение ТРИПС (1994): обязывает 
страны-члены всемирной торговой организа-
ции обеспечивать эффективную охрану автор-
ских прав, включая меры по их соблюдению [7, 
с. 2]. 

Определение границ правомерного исполь-
зования объектов авторских прав остаётся 
сложной задачей, требующей комплексного 
подхода. Для эффективной защиты интересов 
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авторов и обеспечения прав пользователей 
необходимы: 

1. Адаптация национальных законода-
тельств к цифровой реальности; 

2. Создание глобальных стандартов для 
регулирования трансграничных вопросов; 

3. Разработка механизмов автоматиче-
ского мониторинга и защиты авторских прав в 
интернете. 

В конечном итоге, баланс между интересами 
правообладателей и свободой творчества по-
требует не только юридических, но и техноло-
гических решений, направленных на сохране-
ние культурного и научного наследия человече-
ства. 
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еволюция 1917 г. коренным образом изме-
нила положение женщины в обществе. За-

конодательство советского государства, осно-
ванное на марксистко-ленинской концепции 
равенства мужчины и женщины, предоставив 
ей равные права с мужчиной прежде всего в 
трудовых и брачно-семейных отношениях (су-
пружеских, семейных, имущественных и роди-
тельских по воспитанию детей), было нацелено 
на изменение правового положения женщины 
в обществе. Новая политика Советского госу-
дарства изменила отношение к браку. На смену 
церковному приходит гражданский брак. Зако-
нодательство, направленное на раскрепоще-
ние семьи признает законными фактические 
брачные отношения между супругами [1]. 

Создание советской системы здравоохране-
ния было начато в крайне тяжелых условиях. 
На развитие данной сферы влияли идеологиче-
ские установки. В рамках построения общества 
на принципах социальной справедливости 
предполагалось изменить самого человека, по-
высив его культурный уровень. По мнению Н. 
А. Семашко, воспитание сознательного отно-
шения человека к своему здоровью – одна из 

важнейших составляющих культурной револю-
ции [2, с. 3]. 

Новая система здравоохранения создава-
лась в соответствии с идеями «социальной ме-
дицины», для которой характерна взаимосвязь 
между болезнями человека и социально-быто-
вой средой. В перспективе предполагалось 
обеспечить все условия для того, чтобы свести 
к минимуму болезни. В изучаемый период де-
ятельность органов здравоохранения была по-
священа решению ряда проблем: преодолению 
последствий военного времени, борьбе и пре-
дупреждению эпидемических и социальных 
заболеваний, созданию широкой сети лечеб-
ных и санаторно-курортных учреждений, ста-
новлению институтов охраны материнства и 
младенчества, а также системы охраны здоро-
вья детей и подростков, воплощению на прак-
тике главных составляющих советской си-
стемы здравоохранения – принципов центра-
лизации и бесплатности, а самое главное – 
внедрению профилактического метода во все 
отрасли медицинского дела. К созданию новой 
системы здравоохранения приступили в усло-
виях саботажа части медицинской обществен-
ности, сформировавшейся в 

Р 
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дореволюционный период. Потребовался дли-
тельный период для ликвидации прежней си-
стемы здравоохранения и создания Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР. В ре-
зультате были созданы система предоставле-
ния медицинской помощи различным катего-
риям населения, широкая сеть лечебных учре-
ждений по борьбе с эпидемиями и охране здо-
ровья и труда женщин и детей [1]. 

Проблемы развития системы здравоохране-
ния нашли отражение в коллективной моно-
графии «Министры здравоохранения: очерки 
истории здравоохранения России в XX веке» 
[3]. В работе с новых позиций освещен период 
истории советского здравоохранения. Авто-
рами систематизировано изложены основные 
вопросы здравоохранения, от организации 
Наркомздрава до наших дней. Обобщен опыт 
работы министров с последующими теорети-
ческими выводами [4]. 

С начала 1990-х гг. наступил современный, 
постсоветский этап в развитии историографии 
проблемы, связанный с расширением источни-
ковой базы исследований, появлением новых 
подходов к осмыслению охраны детства и сте-
пени ее эффективности в условиях военного 
времени, изменением самого ракурса исследо-
ваний. Проблемы охраны детства нашли свое 
отражение в новых обобщающих трудах по ис-
тории Великой Отечественной войны [5] и спе-
циальных исследованиях [6, 7, 8, 9, 10], авторы 
которых вводят ранее неизвестные сведения о 
мерах советского руководства в отношении де-
тей, нередко переоценивают их итоги и значе-
ние [11]. 

Задачи советского законодательства о здра-
воохранении изложены в статье 1 первого раз-
дела «Основ», где указано: «Законодательство 
Союза ССР и союзных республик о здравоохра-
нении регулируют общественные отношения в 
области охраны здоровья населения…» В статье 
подчеркивается, что регулирование этих отно-
шений необходимо «…в целях обеспечения 
гармонического развития физических и духов-
ных сил, здоровья, высокого уровня трудоспо-
собности и долголетней активной жизни граж-
дан; предупреждения и снижения заболевае-
мости, дальнейшего сокращения инвалидно-
сти и снижения смертности; устранения факто-
ров и условий, вредно влияющих на здоровье 
граждан. 

Помимо идеологической окраски, трудам 
советских исследователей свойственна 

описательность и отсутствие критической 
оценки проводимых государством мероприя-
тий. Примером тому служат юбилейные сбор-
ники, публиковавшиеся к круглым датам со-
ветской системы здравоохранения. Они содер-
жат важны статистические сведения о дина-
мике развития советской системы охраны здо-
ровья, подводят некоторые итоги ее развития. 
В них уделялось некоторое внимание недостат-
кам системы, но в большей степени они харак-
теризовались как объективные трудности, ни-
какой критики в адрес государства не допуска-
лось. 

Законодательство закрепило важнейшее по-
ложение, характерное только для социалисти-
ческого общества, а именно: охрана здоровья 
населения является обязанностью всех госу-
дарственных органов и общественных органи-
заций (ст. 3). Одновременно установлено, что 
долгом гражданина является бережное отно-
шение к своему здоровью и здоровью других 
членов общества [12, с. 5-7]. 

В статье 5 изложены основы организации 
здравоохранения в СССР; при этом отмечено, 
что охрана здоровья населения в ССР осу-
ществляется путем проведения широких оздо-
ровительных и профилактических мероприя-
тий. 

Таким образом, советский этап развития ис-
ториографии вопроса характеризуется пре-
имущественно «ведомственным» характером 
изучения темы. В рамках этого направления 
удалось обобщить ценный статистический ма-
териал, создать базу для дальнейшего изучения 
истории здравоохранения историками. Нега-
тивными чертами рассмотренного историогра-
фического этапа являются описательность, 
стремление скрыть негативные явления в раз-
витии системы охраны здоровья, отсутствие 
конкретно-исторического подхода к ее описа-
нию. В постсоветский период медико-научный 
характер истории советской медицины сохра-
нился. Кроме того, получило развитие изуче-
ние правовых аспектов функционирования со-
ветской системы здравоохранения [13, с. 94-
103; 14, с. 106-113]. 

Немало работ советских и современных ис-
следователей посвящено проблеме состояния 
здоровья советских граждан. Интерес к этой 
теме объясняется тяжелым наследием, достав-
шимся со времен Российской империи, посто-
янными эпидемиями, которые зачастую пере-
растали в пандемии из-за низкого уровня 
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санитарной культуры. Отсутствие санитарного 
законодательства в области охраны труда и 
здоровья рабочих стало главной причиной мас-
сового распространения социальных, в том 
числе и профессиональных заболеваний. Од-
ной из важнейших работ по этой теме является 
статья Б. Б. Прохорова и И. В. Горшкова «Кри-
зисы общественного здоровья в России и СССР 
в ХХ веке». Авторы отстаивают точку зрения, 
что на 1914‒1923 гг. выпадет один из пиков 
кризиса здоровья населения, который вклю-
чает не только последствия эпидемий и про-
фессиональных заболеваний, но и людские по-
тери в военное время. В работе приводятся 
важные статистические данные об уровне забо-
леваемости на территории Советской респуб-
лики. Но мероприятия советской власти в дан-
ной сфере никак не рассматриваются и не ана-
лизируются, что свидетельствует о теоретиче-
ском характере статьи [15, с. 79-85]. 

Особое внимание в литературе уделено про-
блеме борьбы с социальными болезнями, ли-
дирующие позиции среди которых занимали 
туберкулез, алкоголизм и венерические забо-
левания. В большинстве исследований рас-
смотрена или организация здравоохранитель-
ной системы местного уровня в деле борьбы с 
заболеваниями, или же борьба с конкретным 
заболеванием на территории всей республики. 
Так, в статье «Организация противотуберку-
лезной помощи в России» определены основ-
ные принципы и этапы борьбы с заболеванием. 
В работе описана структура здравоохранитель-
ных органов (секции, институты и др.), наибо-
лее важные постановления советского руко-
водства по оказанию лечебной и социальной 
помощи заболевшим, проведения различного 
рода кампаний. Особое внимание уделяется 
организации работы диспансеров как главных 
противотуберкулезных лечебных заведе-
ний [16]. 

Особый интерес для настоящего исследова-
ния в области изучения физического воспита-
ния не только советской молодежи, но и всего 
населения представляют работы А. В. Хороше-
вой. В статьях историка отмечается привер-
женность советской системы здравоохранения 
профилактическому методу, который включал 
в себя физическое воспитание советских граж-
дан различными способами: для детей до-
школьного возраста ‒ создание спортивных 
площадок, для школьников ‒ включение уро-
ков физической культуры в учебный план, для 

молодежи и старшего поколения ‒ физкультур-
ное движение [17, с. 145-155; 18, с. 61-87]. 

Советская модель здравоохранения, пред-
ложенная Н. А. Семашко, которая действи-
тельно имела революционный характер благо-
даря своим главным принципам ‒ общедоступ-
ности и бесплатности, не могла остаться обде-
ленной научным интересом со стороны иссле-
дователей из-за рубежа. Первые работы зару-
бежных исследователей, посвященных совет-
ской системе здравоохранения, относятся к 
1920-м гг. Авторами этих исследований, как 
правило, были приглашенные в СССР по об-
мену медики, либо те иностранцы, которые по-
лучали медицинское образование в Советском 
государстве. Так, ряд публикаций, посвящен-
ных советской системе здравоохранения, при-
надлежит американскому врачу Уильяму Хосли 
Ганту, который по приезде в Советское госу-
дарство стал учеником И. П. Павлова 32. В 
своих трудах Гант дает положительную оценку 
мероприятиям советского правительства в об-
ласти постановки медико-санитарного дела в 
государстве, однако выражает скептицизм ка-
саемо режима большевистской власти. 

Наиболее значимой работой в зарубежной 
историографии 1930-х гг., посвященной совет-
ской системы здравоохранения, является труд 
«Красная медицина: социальное здоровье в Со-
ветской России» Артура Ньюсхолма и Джона 
Кингсбери [19]. 

Труд зарубежных исследователей представ-
ляет собой дневник впечатлений от посещения 
различных уголков Советского государства (от 
Москвы и Ленинграда до Кавказа), а также вы-
держки из встреч с наркомом здравоохранения 
М. Ф. Владимирским. В свою очередь, для по-
слевоенной и современной историографии в 
большей степени характерно написание емких 
статей, посвященных различным элементам 
советской системы здравоохранения [20]. 

Таким образом, ни в отечественной, ни в за-
падной историографии нет комплексных ис-
следований, посвященных созданию и даль-
нейшему функционированию советской си-
стемы здравоохранения в рассматриваемый 
период. Изучены лишь отдельные аспекты и 
сферы медицинского обслуживания. Процесс 
создания Наркомздрава РСФСР и его меропри-
ятия в области отдельных сфер здравоохране-
ния фактически не изучены. Отсутствует пони-
мание того, что создание и развитие системы 
советского здравоохранения следует 
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рассматривать как неотъемлемую часть созда-
ния нового социалистического государства и 
воспитания нового поколения людей. На за-
полнение указанных лакун нацелено предпри-
нятое нами исследование. 

Создание новой модели здравоохранения 
было обусловлено множеством причин: пре-
одолением последствий военного времени, со-
зданием широкой сети лечебных и санаторно-
курортных учреждений, становлением инсти-
тутов охраны материнства и младенчества, де-
тей, подростков, борьбой с эпидемиологиче-
скими, социальными и профессиональными 
заболеваниями и деятельностью по их преду-
преждению. 

«Заказчиком» новой системы здравоохране-
ния было именно Советское государство, кото-
рое действовало командно-административ-
ными методами, было заинтересовано в здоро-
вых трудовых ресурсах, именно по этой при-
чине первые мероприятия в сфере здравоохра-
нения не сразу нашли отклик как в среде меди-
цинской общественности, так и в среде совет-
ских граждан. 

В рамках рассматриваемого периода можно 
выделить три основных периода. В первый пе-
риод происходит объединение раздробленной 
системы здравоохранения Российской импе-
рии и Временного правительства, создается 
центральный орган управления. Второй пе-
риод совпадает с созданием СССР и распро-
странением модели здравоохранения РСФСР 
во всех союзных республиках при сохранении 
управления из центра. К третьему периоду от-
носится завершение оформления структуры 
Наркомздрава РСФСР, улучшение организации 
медицинского дела в сельской местности и 
дальнейшее развитие в соответствии с норма-
тивами пятилетних планов здравоохранения. 
Это позволило уже к 1935 году принять реше-
ние о создании в каждой союзной республике 
Наркомата здравоохранения, а в 1936 году со-
здать Народный комиссариат здравоохранения 
СССР в качестве главного координирующего 
медицинского органа. 

В исследуемый период была создана совет-
ская модель здравоохранения, а также полу-
чили оформление ее основные отрасли. 5. Со-
ветская модель здравоохранения сперва полу-
чила оформление в центре, затем на местном 
уровне и с образованием СССР – на республи-
канском уровне. 
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ачиная с 2006 года – принятия Федераль-
ного закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» – нормативные правовые акты в этой 
области дополняются и совершенствуются. 

Необходимо отметить, что рассредоточение 
персональных данных физических лиц в раз-
личных ведомствах, учреждениях, в субъектов 
предпринимательской деятельности не спо-
собствовало тому уровню их защиты от утечки, 
который декларировался в принятых законода-
тельных документах, из-за отсутствия единой 
информационной системы обработки и хране-
ния. Более того контроль за соблюдением 
неразглашения персональных данных зача-
стую носит декларационный характер, не опи-
рается на практические мероприятия по обес-
печению их неразглашения. 

В связи с переходом в Российской Федера-
ции к цифровой экономике и интенсивным 
развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий и массовых коммуникаций, 
развития электронной торговли, в последние 
годы вопросы защиты персональных данных 
физических лиц требовали принятия незамед-
лительных решений. 

Особенно актуальным это стало с повсе-
местным использованием в цифровой среде 
биометрических персональных данных физи-
ческих лиц методами аутентификации и иден-
тификации. 

Для установления личности на основе био-
метрических данных используются следующие 
методы: 

• отпечатков пальцев; 
• характеристики речи; 
• радужной оболочки глаз; 
• изображения лица; 

• геометрии ладони [3]. 
Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1067 от 15.06.2022 «О размеще-
нии физическими лицами своих биометриче-
ских персональных данных в единой информа-
ционной системе персональных данных» 
утверждены правила, регламентирующие раз-
мещение биометрических данных граждан в 
единой информационной системе, обеспечи-
вающей их обработку, включая сбор, хранение, 
проверку и передачу информации о степени 
соответствия предоставленных данных. 

В соответствии с утвержденными нормами, 
применение российского программного обес-
печения, предназначенного для обработки 
биометрических данных, допускается только 
после проведения оператором Единой биомет-
рической системы проверки пользователь-
ского оборудования (включая идентификаци-
онный модуль мобильного приложения) на 
наличие вредоносного программного обеспе-
чения [3]. 

Физические лица несут ответственность за 
обеспечение конфиденциальности и неразгла-
шение информации, связанной с использова-
нием мобильного приложения, включая дан-
ные для доступа к устройству и сервисам (ло-
гины, пароли, коды), а также за все действия, 
совершаемые с использованием приложения и 
связанных с ним данных. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1066 от 15.06.2022 определяет 
следующие случаи использования биометриче-
ских данных, размещенных в единой информа-
ционной системе: 

• проведение аттестации в вузах; 
• осуществление платежей картой до 

Н 
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1000 рублей; 
• осуществление в организациях тор-

говли и услуг; обслуживание идентифициро-
ван; 

• идентификация клиентов финансо-
выми организациями дистанционно; аутенти-
фикация клиентов в банках при личном посе-
щении; 

• оплата проезда в г. Москва; 
• осуществление прохода на территорию 

государственных органов; 
• заключение договоров связи через ин-

тернет; 
• посещение спортивных мероприятий; 
• аутентификация на портале Госус-

луг [3]. 
Данное постановление является подзакон-

ным актом, поэтому не может содержать 
нормы об ответственности за разглашение 
персональных данных. В последнее время из-
за небрежности операторов персональных дан-
ных и хакерских атак наблюдается массовое 
хищение персональных данных граждан. 

У населения это вызывает тревогу, по-
скольку операторам частной или государствен-
ной информационно-коммуникационной си-
стемы граждане доверяют свои биометриче-
ские данные, а их утечка может привести к не-
предсказуемым последствиям. 

Федеральный закон № 572-ФЗ, принятый 29 
декабря 2022 года «Об осуществлении иденти-
фикации и (или) аутентификации физических 
лиц с использованием биометрических персо-
нальных данных , о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», призван урегулиро-
вать существующие проблемы в сфере обра-
ботки и защиты личных данных граждан. 

Действие данного закона распространяется 
на отношения, возникающие в процессе иден-
тификации и/или аутентификации физических 
лиц с использованием государственной инфор-
мационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации физических лиц с 
использованием биометрических персональ-
ных данных», а также при взаимодействии 
этой системы с информационными системами 
аккредитованных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации 
(при условии его аккредитации) и организа-
ций, осуществляющих аутентификацию на ос-
нове биометрических данных [2]. 

Важным аспектом является изменение 
трактовки понятий «аутентификация» и «иден-
тификация» в законодательстве. 

Ранее, согласно ГОСТ Р 50.1.053-2005, аутен-
тификация определялась как проверка подлин-
ности субъекта доступа к информационной си-
стеме, а идентификация – как присвоение 
идентификаторов субъектам и объектам до-
ступа или сопоставление предъявляемого 
идентификатора с имеющимся перечнем. 

В отличие от обобщенного характера опре-
делений, представленных в ГОСТ, Федераль-
ный закон № 572-ФЗ предлагает более детали-
зированные определения аутентификации и 
идентификации. Аутентификация определя-
ется как комплекс мероприятий по проверке 
принадлежности лицу идентификаторов путем 
сопоставления их со сведениями, имеющимися 
у проводящего аутентификацию, и установле-
нию правомерности владения идентификато-
рами посредством аутентифицирующих при-
знаков. Идентификация, в свою очередь, пред-
ставляет собой совокупность действий по уста-
новлению и проверке сведений о лице в соот-
ветствии с федеральными законами и норма-
тивными актами, а также сопоставлению этих 
сведений с идентификатором, представляю-
щим собой уникальное обозначение сведений 
о лице, необходимое для его определения. Ука-
занный федеральный закон даёт исчерпываю-
щее толкование понятий аутентификации и 
идентификации, исключая возможность раз-
ночтений. 

Действие данного закона распространяется 
на отношения, возникающие при идентифика-
ции и (или) аутентификации с использованием 
биометрических данных граждан, а также в 
случаях, когда соответствие биометрических 
данных, предоставленных физическим лицом, 
данным в информационных системах государ-
ственных органов, Центрального банка или 
иных организаций, устанавливается не автома-
тизировано, а с участием уполномоченного 
лица. 

Идентификация и (или) аутентификация с 
использованием биометрии необходима для 
осуществления: 

• оперативно-розыскной деятельности; 
• обороны страны, обеспечения безопас-

ности государства, охраны правопорядка, реа-
лизации внешней политики; 

• функционирования миграционной си-
стемы, изготовления документов, удостоверя-
ющих личность; 
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• обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия. 

Сбор биометрических данных актуален для 
вышеперечисленных задач [2]. Впервые вво-
дится понятие «Единая биометрическая си-
стема» – государственная система идентифи-
кации и аутентификации, содержащая биомет-
рические данные, векторы и иную информа-
цию, используемую для идентификации и 
аутентификации. Оператором системы явля-
ется организация, определяемая Правитель-
ством Российской Федерации. Это позволяет 
прекратить «расползание» персональных дан-
ных по разным базам и снизить риск их утечки. 

Единая биометрическая система включает 
региональные сегменты, содержащие инфор-
мацию по соответствующим регионам. Опера-
тором регионального сегмента может быть ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ или 
подведомственное ему учреждение. Регио-
нальные системы используются для аутенти-
фикации и применяют системы технических 
средств для обработки биометрических дан-
ных. 

В Единой биометрической системе разме-
щаются и обрабатываются изображение лица и 
запись голоса человека. Сбор данных разреша-
ется только с согласия физического лица. 

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О персональных данных», биометри-
ческие персональные данные – это сведения, 
характеризующие физиологические и биологи-
ческие особенности человека и позволяющие 
установить его личность. Обработка этих 

данных может осуществляться без согласия 
субъекта в случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ, таких, как осуществление пра-
восудия, противодействие терроризму, обо-
рона, борьба с коррупцией и оперативно-ро-
зыскная деятельности. 

 
Литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2022  
№ 572-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об осуществле-
нии идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биометри-
ческих персональных данных, о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 20.04.2025). 

2. Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных 
данных». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.04.2025). 

3. Постановление Правительства РФ от 
15.06.2022 № 1067 (ред. от 18.01.2025) «О слу-
чаях и сроках использования биометрических 
персональных данных, размещенных физиче-
скими лицами в единой биометрической си-
стеме с использованием мобильного приложе-
ния единой биометрической системы». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 20.04.2025). 

 
 
 

ZINCHENKO Dmitry Vladimirovich 
Master's Student, 

Azov State Pedagogical University, 
Russia, Berdyansk 

 
PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS  

IN THE OPERATION OF THE UNIFIED BIOMETRIC SYSTEM 
 

Abstract. The article examines the main aspects of the observance of citizens' rights to protect personal data 
that arose after the start of the unified biometric system, analyzes the relationship with the operator of the unified 
biometric system. 

 
Keywords: personal data, electronic commerce, unified biometric system, digital security. 

  



Актуальные исследования • 2025. №20 (255)  Юриспруденция | 60 

 
 

ИЛИЕВА Танзила Ибрагимовна 
студентка, 

Всероссийский государственный университет Юстиции (РПА Минюста России) –  
Ростовский филиал, Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Научный руководитель – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Всероссийского государственного университета Юстиции (РПА Минюста России) –  
Ростовского филиала, кандидат юридических наук Бирюкова Татьяна Петровна 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ФАКТАМ ХУЛИГАНСТВА ПО МОТИВАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
И РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 

 
Аннотация. Расследование преступлений, совершенных по мотивам национальной или религиозной 

ненависти, или вражды, представляет собой одну из самых сложных задач для правоприменительной 
практики. Особенно остро эта проблема проявляется при установлении подлинных мотивов преступ-
ника. В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты доказывания та-
ких преступлений, выявляются ключевые трудности, связанные с расследованием данного вида хулиган-
ства. 

 
Ключевые слова: хулиганство, общественный порядок, общественная безопасность, расследование, 

тактика проведения следственных действий, национальная и религиозная ненависть или вражда. 
 
радиционно под хулиганством понимают 
нарушения общественного порядка. Мне-

ния правоведов разнятся касаемо того, что вхо-
дит в область данного типа правонарушений. 
Так, для определения хулиганства, Е. Н. Федик 
и А. В. Бриллиантов считают, что важно 
учесть обстоятельства, которые свидетель-
ствуют о грубом нарушении общественного по-
рядка [2, с. 98]. По мнению А. В. Рагулина [3,  
с. 61] хулиганство представляет собой выра-
женное непочтительное отношение к безли-
кому множеству лиц в различных контекстах, 
включающее в себя пренебрежительное отно-
шение и к обществу в целом, и к определенным 
группам людей или даже к отдельному индиви-
дууму. 

Нередко хулиганами являются лица, нахо-
дящиеся в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, представляющие опас-
ность для других. Другие же виды хулиганства 
совершаются подростками для того, чтобы 
произвести впечатление на знакомых людей. 

Если преступные деяния повлекли за собой 
незначительный ущерб, то нарушитель полу-
чит наказание по статье КоАП. Уголовная же 
ответственность за данное правонарушение 
подразумевает при этом причинение серьез-
ного вреда общественному порядку и 

наступает тогда, когда такие действия совер-
шены с применением оружия или по мотивам 
ненависти к какой-либо социальной группе  
[4, с. 55]. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции рассматриваются два сходных, но все же 
различающихся мотива – ненависть и вражда. 
Оба они предполагают глубокую, устойчивую 
неприязнь, а порой и полное неприятие опре-
деленных людей или целых групп. Подобное 
отношение может быть вызвано разногласи-
ями в убеждениях, ценностях, политических 
взглядах. Оно также может проистекать из 
принадлежности этих людей к конкретной 
расе, национальности, религии, обществен-
ному движению или, напротив, из-за отсут-
ствия у них какого-либо вероисповедания. 
Именно такое понимание данных мотивов за-
ложено в проекте постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации [14], кото-
рый касается судебной практики по делам о 
преступлениях, совершенных по экстремист-
ским мотивам. 

Обращаясь к толкованию этих терминов в 
русском языке, можно увидеть, что под нена-
вистью подразумевается сильное чувство от-
вращения, злоба, желание причинить вред. В 
свою очередь, вражда определяется как 

Т 
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проявление конфликтного поведения, которое 
несет в себе элементы противостояния и агрес-
сии. Исходя из этого, можно заключить, что, 
хотя оба термина употребляются как взаимоза-
меняемые, для уголовного законодательства их 
следует различать. В уголовно-правовой науке 
под враждой чаще понимают конкретные 
внешние действия, направленные против 
группы или отдельного человека, тогда как 
ненависть остается внутренним побуждением, 
лежащим в основе этих действий [5, с. 25]. 

Важно учитывать, что преступные проявле-
ния ненависти и вражды могут быть след-
ствием длительного и открытого конфликта 
между виновным и потерпевшим либо между 
преступником и той социальной, националь-
ной или религиозной группой, к которой отно-
сится пострадавший. Однако нередко встреча-
ются ситуации, когда преступное деяние стано-
вится первым отчетливым проявлением этих 
мотивов, не имея видимой предыстории. 

Чтобы действия гражданина были признаны 
хулиганскими, они должны содержать состав 
преступления. Речь идет о таких приметах: 

1. Предмет преступления. Обычно он вы-
ражается в действиях, нарушающих обществен-
ный порядок и демонстрирующих явное неува-
жение к окружающим. Это может быть наси-
лие, угрозы, разрушение имущества или иные 
поступки, способные грубо нарушить спокой-
ствие граждан. 

2. Объект. Сфера общественных отноше-
ний, против которой было совершено преступ-
ление. В данном случае это общественный по-
рядок. 

3. Субъективная сторона. Реализуется в 
отношении злоумышленника к действию. 
Например, действия могут быть совершены с 
прямым умыслом или по неосторожности. Ху-
лиганство по-прежнему является умышлен-
ным противоправным действием. Совершая 
преступление, обидчик добивается негативных 
последствий. Мотив - протест, неуважение к 
установленным нормам, демонстрация силы и 
личных убеждений. 

4. Объективная сторона. Это внешнее 
проявление преступления. Речь идет о тех 
факторах, которые позволяют выявить нали-
чие преступных действий, установить винов-
ного и выбрать ему наказание. Это действия ав-
тора и результат. 

При отсутствии хотя бы одного из вышепе-
речисленных признаков гражданин не может 
быть привлечен к ответственности за 

хулиганство [6, с. 45]. 
Хулиганство - преступление средней тяже-

сти. Срок давности по таким преступным дей-
ствиям составляет 6 лет. Таким образом, хули-
ган может быть привлечен к ответственности в 
течение 6 лет со дня совершения преступления. 
По истечении этого срока применение санкций 
к гражданину будет невозможно даже при 
наличии неопровержимых доказательств. 

Статья о хулиганстве не предусматривает 
наказаний за причинение материального 
ущерба, побои, угрозы убийством и т. д. Если 
такие факторы существуют, они будут учтены в 
других статьях. Например, за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью хулиган 
будет привлечен к ответственности по статье 
111 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Если во время драки будет повреждено 
или уничтожено имущество, будет наложено 
дополнительное наказание по статье 167 УК 
РФ. 

Ответственность за это преступление насту-
пает с 16 лет, а если оно было совершено груп-
пой лиц в преступном сообществе – с 14 лет. 

В частях 2 и 3 статьи 213 УК РФ указаны 
меры наказания за допустимые составы. Во 
второй части перечислены меры наказания за 
преступления, осуществленные при следую-
щих отягчающих обстоятельствах. 

При наличии отягчающих обстоятельств ху-
лиганство считается тяжким преступлением. 
Срок давности увеличен до 10 лет [6, с. 173]. 

Хулиганство, совершаемое из неприязни к 
представителям определенной национально-
сти или религии, остается одной из острых про-
блем правоприменительной практики. В Уго-
ловном кодексе Российской Федерации такие 
деяния квалифицируются по части второй ста-
тьи 213, а наличие мотивов ненависти или 
вражды является отягчающим обстоятель-
ством. Однако на практике доказать именно 
этот мотив бывает крайне сложно. 

Важным моментом является определение 
объективных признаков преступления. Само 
по себе хулиганство подразумевает умышлен-
ные действия, грубо нарушающие обществен-
ный порядок и выражающие явное неуважение 
к обществу. Но когда речь идет о таких пре-
ступлениях, мотивированных неприязнью к 
конкретной этнической или религиозной 
группе, возникает необходимость четко уста-
новить, что именно подтолкнуло преступника 
к совершению противоправных действий [8,  
с. 56]. 
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Основная сложность заключается в сборе 
и оценке доказательств. Как правило, сам об-
виняемый не признает, что его поступок был 
обусловлен именно этими мотивами, а свиде-
тели, даже если они присутствуют на месте про-
исшествия, далеко не всегда могут точно 
охарактеризовать внутренние побуждения 
преступника. Важную роль в таких делах могут 
играть результаты лингвистических и психоло-
гических экспертиз, которые анализируют вы-
сказывания лица, его поведение и контекст 
совершенного преступления. Однако даже 
при наличии записей, свидетельствующих о 
том, что преступник высказывался в оскорби-
тельной манере в адрес той или иной группы, 
может возникнуть вопрос о правомерности их 
использования в качестве доказательств. 

Дополнительные трудности создает необхо-
димость отграничения хулиганства от пре-
ступлений экстремистской направленности. 
В некоторых случаях деяния, изначально ква-
лифицируемые как хулиганские, могут подпа-
дать под статью 282 УК РФ, если доказано, что 
виновный преследовал цель возбуждения нена-
висти или вражды. Такое смежное толкование 
норм права требует от следственных органов 
внимательного подхода к анализу всех обстоя-
тельств дела. 

В уголовно-правовой науке мотив ненави-
сти или вражды в отношении социальной 
группы считается одним из самых сложных для 
определения. Социальная группа – это объеди-
нение людей, которых связывает один или не-
сколько значимых признаков, имеющих обще-
ственную значимость. Эти признаки могут от-
ражать их положение в обществе, участие в 
определенной деятельности, принадлежность 
к сферам, регулируемым как формальными, 
так и неформальными социальными институ-
тами [9, с. 30]. 

Группа должна быть четко выделена внутри 
общества на основании определенной характе-
ристики, которая воспринимается как значи-
мая. Это может быть пол, сексуальная ориента-
ция, возраст, род занятий – например, профес-
сия журналиста, военная служба, работа в пра-
воохранительных органах. Социальная группа 
может формироваться и на основе вида обще-
ственной активности, как, например, правоза-
щитники, или исходя из финансового положе-
ния, должностного ранга, политических взгля-
дов. Важными признаками могут также быть 
семейное положение, уровень образования, 
культурные особенности, язык, место 

проживания или происхождение, а иногда – со-
четание сразу нескольких из этих характери-
стик. 

Однако не всякое объединение людей мо-
жет рассматриваться как социальная группа в 
этом смысле. Нельзя относить к таковым фор-
мированиям, чей характер явно асоциален, 
например, преступные сообщества или запре-
щенные экстремистские организации. Стоит 
также учитывать, что один человек может од-
новременно принадлежать к разным социаль-
ным группам, поскольку его жизнь много-
слойна и включает разные аспекты, связан-
ные с работой, личными ценностями, обще-
ственной позицией и материальным положе-
нием. 

Если преступление совершается из ненави-
сти или вражды к социальной группе, подразу-
мевается, что виновный испытывает непри-
язнь не к отдельному человеку, а к значимой 
характеристике этой группы в целом [10, с. 36]. 

Привлечение к ответственности по статье 
213 УК РФ возможно только в связи с публич-
ным обвинением. Таким образом, инициатива 
не обязательно должна исходить от потерпев-
шей стороны. Сотрудники правоохранитель-
ных органов могут быть проинформированы о 
преступлении через средства массовой инфор-
мации, получить информацию устно или стать 
свидетелями противоправных действий. Неза-
висимо от способа получения данных полиция 
имеет право возбудить уголовное дело. 

Часто нужные показания дают свидетели – 
так, если гражданин стал жертвой хулиганства 
или стал свидетелем такого преступления, он 
может сообщить об этом в полицию. 

После получения сообщения правоохрани-
тельные органы проводят предварительную 
проверку. Если при этом подтвердятся показа-
ния заявителя, по факту преступления возбуж-
дается уголовное дело. Впоследствии резуль-
таты расследования передаются в суд. Изучив 
документы в деле, судья определяет санкцию 
виновного. 

31 декабря 2020 года вступил в силу закон, 
изменивший формулировку п. 213 УК РФ об от-
ветственности за хулиганство [11, с. 12]. 

Установлена уголовная ответственность за 
хулиганство, совершенное группой лиц без 
предварительного сговора, а также повышена 
ответственность за хулиганство с примене-
нием взрывных устройств или взрывных 
устройств. 

Изменения в законе создают серьезные 
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проблемы с правоохранительной деятельно-
стью органов предварительного следствия и 
судов, в которых возбуждены уголовные дела 
до внесения изменений в закон об обвине-
нии в хулиганстве, связанном с посягатель-
ством на здоровье, а также с применением ору-
жия или оружия. Предметы используется в ка-
честве оружия при отсутствии обязательных 
признаков состава преступления, указанных в 
ч. 1 ст. 213 УК РФ в новой редакции [12, с. 91]. 

Что касается нормативного вакуума в оценке 
последствий хулиганства, то у судов разные 
подходы к решению этой проблемы. В связи с 
этим полагаем, что только разъяснения на 
уровне Верховного суда позволят положить ко-
нец этому противоречию [13, с. 34]. 

Таким образом, хотя законодательство за-
крепляет ответственность за хулиганские дей-
ствия, совершаемые по мотивам национальной 
или религиозной ненависти, практическая реа-
лизация этих норм нередко сталкивается с се-
рьезными проблемами в части доказывания. 
Это требует от правоприменителей не только 
внимательного отношения к конкретным об-
стоятельствам преступления, но и умения ис-
пользовать весь комплекс доступных след-
ственных инструментов, чтобы установить ис-
тинные мотивы совершенного деяния. И клю-
чевое значение имеет правильно выбранная 
тактика производства следственных действий 
и умело организованное расследование по дан-
ной категории преступлений. 
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орпоративные конфликты являются доста-
точно распространенным явлением в кор-

поративном юридическом лице.  
С законодательной точи зрения легального 

определения термина «корпоративный кон-
фликт», действующего законодательство РФ не 
содержит такого определения. В связи с этим, в 
качестве определения рассматриваемого явле-
ния предлагаем рассматривать предложение В. 
К. Андреева и В. А. Лаптева, который предла-
гают считать под корпоративным конфликтом 
«…любые противоречия интересов и (или) 
нарушения прав участников корпоративных и 
связанных с ними отношений, вытекающих из 
членства и управления корпорацией» [1, с. 236]. 

Многочисленные научные работы послед-
них десяти лет предлагают различные крите-
рии и классификации корпоративных кон-
фликтов, представляющие значительный ин-
терес для исследования. 

Несмотря на обилие предложенных систем, 
наиболее распространенным является разделе-
ние конфликтов на внутренние и внешние, ос-
нованное на комбинированном критерии, учи-
тывающем такие критерии, как: участники 
(субъекты) и направленность такого кон-
фликта. 

Исходя из существа названия первой 
группы конфликтов, к данной группе отно-
сятся конфликты, которые возникают внутри 
корпорации, в основном, между её участни-
ками и/или органами управления, и/или самой 
корпоративной организацией. В связи с этим к 
данной группе можно отнести подгруппы кон-
фликтов, в основе которой лежит критерий 
участников конфликта: между участниками 
корпорации, органами управления, между кор-
порацией и участниками и т. п. 

Вторая группа корпоративных конфликтов 
включает в себя споры между компанией 

(представленной ее органами управления) и 
внешним субъектом, не входящим в структуру 
корпорации. Эти внешние субъекты оказывают 
(или могут оказывать) влияние на корпоратив-
ные права, затрудняя их реализацию или нару-
шая законные интересы компании и/или ее 
участников. Наиболее ярким примером внеш-
него конфликта, на наш взгляд, является столк-
новение интересов между основным и дочер-
ним обществом и разграничением ответствен-
ности между такими обществами. 

По мнению О. В. Осипенко, корпоративные 
конфликты можно разделить на две группы, 
основываясь на их социальной полезности. К 
первой группе относятся «вредные» кон-
фликты, не приносящие пользы, а напротив, 
наносящие ущерб участникам и обществу 
(например, рейдерский захват, корпоративный 
шантаж). 

Ко второй группе относятся «социально-по-
лезные» конфликты, направленные на обеспе-
чение добросовестного поведения акционеров 
и органов управления и защиту прав и интере-
сов компании и её членов. 

Ключевое различие между этими группами 
заключается в том, что «вредные конфликты», 
созданные искусственно с целью причинения 
вреда и преследующие незаконные цели, прак-
тически невозможно урегулировать мирным 
путем. В то время как «социально-полезные 
конфликты» поддаются управлению посред-
ством правовых методов, включая компро-
миссы, позволяющих разрешить возникшие 
разногласия. 

Считаем возможно также выделить подход 
В. А. Лаптева, который предлагает классифици-
ровать рассматриваемые конфликты, исходя 
из вида нарушенного права или законного ин-
тереса акционера (участника) (или, говоря 

К 
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иначе, по объекту конфликта), выделяя кон-
фликты, связанные с нарушением: 

1. Управленческих прав: всех прав, касаю-
щихся управления делами и деятельностью 
корпорации. 

2. Имущественных прав: например, прав 
на получение дивидендов или прибыли. 

3. Информационных прав: например, 
прав на доступ к информации о деятельности 
общества. 

В доктрине корпоративного права также 
встречается классификация, в основе которой 
лежит стадии развития конфликта: предкон-
фликтная ситуация, эскалация конфликта и его 
разрешение. Считаем данный подход важным 
для раннего предупреждения конфликтов, но 
не учитывающим их реальную сущность. 

Автор настоящего исследования считает, 
что отсутствие единой, четкой и базовой клас-
сификации корпоративных конфликтов пред-
ставляет собой существенную проблему. Хотя в 
юридической доктрине и используются раз-
личные критерии классификации (по субъект-
ному составу, объекту, направленности и др.), 
ни один из них не является исчерпывающим и 
не охватывает всего многообразия корпора-
тивных конфликтов. 

В связи с обнаружением указанной про-
блемы считаем возможным предложить один 
способ её решения – использовать комплекс-
ную модель классификации корпоративных 
конфликтов, которая бы учитывала несколько 
основных взаимосвязанных критериев: 

1. Субъектный состав: включает внутри-
корпоративные и внешнекорпоративные кон-
фликты. 

2. Объект: определение сущности кон-
фликта и включает нарушения управленче-
ских, имущественных, информационных прав, 
а также другие виды споров, например, связан-
ные с экологической или социальной ответ-
ственностью компании. 

3. Динамика развития: анализ стадии раз-
вития конфликта (латентная фаза, открытая 
фаза, эскалация, разрешение), что позволяет 

определить оптимальные стратегии реагиро-
вания. 

4. Интенсивность: анализ остроты кон-
фликта и его потенциального влияния на дея-
тельность корпорации. 

Данная модель будет способствовать более 
точному диагностированию корпоративных 
конфликтов, определяя их ключевые характе-
ристики, а также разработке целевых стратегий 
предотвращения и урегулирования конфлик-
тов с учетом их реальной специфики. 

Предложенная комплексная модель класси-
фикации корпоративных конфликтов пред-
ставляет собой усовершенствованный инстру-
мент для анализа и управления сложными кор-
поративными отношениями. Учет субъектного 
состава, объекта, динамики и интенсивности 
конфликта позволит разрабатывать более эф-
фективные стратегии предотвращения и урегу-
лирования конфликтов, способствуя стабиль-
ному развитию корпоративного сектора. Даль-
нейшие исследования автора будут направ-
лены на уточнение критериев классификации и 
разработку инструментария для практического 
применения предложенной модели. 
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кты гражданского состояния играют клю-
чевую роль в правовой системе, поскольку 

они фиксируют важные события в жизни граж-
дан и служат основанием для возникновения 
различных правоотношений. Правоотношения 
являются основой правового регулирования в 
различных сферах жизни общества. Акты граж-
данского состояния представляют собой офи-
циальные документы, фиксирующие важные 
события в жизни человека, такие как рождение, 
смерть, заключение брака и его расторжение. 
Данная статья посвящена особенностям воз-
никновения правоотношений на основании ак-
тов гражданского состояния и их правовым по-
следствиям. 

В зависимости от ситуации, акты граждан-
ского состояния можно классифицировать на 
следующие основные виды. Акт о рождении, 
данный акт гражданского состояния фиксирует 
факт рождения человека, устанавливает право-
субъектность, гражданство и принадлежность к 
семье, содержит информацию о родителях и 
может быть основанием для последующих прав 
и обязанностей, например алиментов, наслед-
ства. Вторым актом является, акт о смерти, он 
подтверждает факт смерти человека, является 
основанием для возникновения наследствен-
ных правоотношений, влияет на прекращение 
прав и обязанностей физических лиц. Акт о за-
ключении брака фиксирует заключение брака 
между двумя лицами, устанавливает права и 
обязанности супругов, связанные с совместной 
жизнью, имуществом и заботой о детях, необ-
ходим для подтверждения легитимности брач-
ных отношений. Акт о расторжении брака, под-
тверждает сам факт расторжения брака, опре-
деляет правовые последствия для сторон, 

включая вопросы раздела имущества и опеки 
над детьми, обеспечивает завершение прав и 
обязанностей, вытекающих из брака. Акты об 
установлении отцовства или материнства, 
важны для определения родительских прав и 
обязанностей, включая алиментные обязатель-
ства. Акты о перемене имени, могут быть свя-
заны с личными обстоятельствами, например 
браком, разводом или изменением граждан-
ства [5]. 

Каждый из этих видов актов гражданского 
состояния имеет свои правовые последствия и 
значение, влияя на возникновение и регулиро-
вание различных правоотношений в обществе. 
Правильное оформление и учет актов граждан-
ского состояния – основа для защиты прав и за-
конных интересов граждан. 

Основополагающим актом в жизни любого 
человека является регистрация рождения, при 
процедуре закрепляется фамилия, имя, отче-
ство, национальность, место и дата рождения, 
но с данным актом схожее значение имеет уста-
новление отцовства, усыновления, а также за-
ключения брака. Главная схожесть этих актов 
гражданского состояния является то, что в них 
устанавливается и закрепляется юридическая 
связь между субъектами [1]. 

Регистрация акта о рождении является важ-
ным правовым событием, которое не только 
фиксирует факт появления человека на свет, но 
и имеет значительные правовые последствия. 
Акт о рождении служит основанием для воз-
никновения множества правоотношений, каса-
ющихся прав и обязанностей как самого ре-
бенка, так и его родителей. 

Акт о рождении представляет собой офици-
альный документ, выданный компетентным 

А 
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органом, который удостоверяет факт рождения 
человека и его личные данные, такие как имя, 
дата и место рождения, а также сведения о ро-
дителях. Данный документ имеет юридиче-
скую силу и служит основой для дальнейших 
правовых действий и отношений [3, с. 243-245]. 

Одной из ключевых особенностей регистра-
ции акта о рождении является автоматизм воз-
никновения правоотношений. С момента реги-
страции акта о рождении у ребенка возникают 
следующие правоотношения. Право на имя и 
фамилию, которые закрепляются в акте о рож-
дении. Это право имеет юридическое значение 
и защищается законом. 

Право на гражданство, регистрация акта о 
рождении служит основанием для получения 
гражданства, что обеспечивает правовую за-
щиту и доступ к правам и обязанностям, выте-
кающим из гражданства. Право на наследство, 
с момента рождения ребенок становится 
наследником по закону, что устанавливает пра-
воотношения, касающиеся наследования, в слу-
чае смерти родителей [3, с. 243-245]. 

Регистрация акта о рождении также влечет 
за собой определенные обязанности для роди-
телей, а именно обязанность по воспитанию и 
содержанию, родители обязаны заботиться о 
материальном и духовном развитии ребенка, 
что является основным правом ребенка. Роди-
тели обязаны зарегистрировать акт о рождении 
в установленные сроки, что подчеркивает важ-
ность этого документа для правового статуса 
ребенка. Так же родители несут ответствен-
ность за защиту прав своего ребенка, включая 
его право на получение образования, медицин-
скую помощь и другие социальные гарантии. 
Наличие акта о рождении позволяет ребенку и 
родителям получать различные социальные 
льготы и пособия, такие как детские пособия, 
субсидии на образование и медицинское обслу-
живание. Регистрация актов о смерти и о за-
ключении брака представляет собой важные 
юридические события, оказывающие значи-
тельное влияние на правовые отношения граж-
дан. Эти акты не только фиксируют факты, но и 
влекут за собой возникновение различных пра-
воотношений, касающихся прав и обязанно-
стей сторон. 

Акт о смерти удостоверяет факт смерти че-
ловека и имеет ряд правовых последствий. Воз-
никновение наследственных правоотношений, 
с момента регистрации акта о смерти открыва-
ется наследственное дело, и наследники полу-
чают право на наследство. Это право может 

быть как законным, так и завещательным. 
Смерть гражданина может привести к прекра-
щению некоторых обязательств, например, 
долговых. Однако обязательства, связанные с 
наследством, могут перейти к наследникам. Акт 
о смерти влияет на правовые последствия для 
членов семьи. Например, вдова или вдовец мо-
гут иметь право на получение пенсии по потере 
кормильца. Наличие акта о смерти позволяет 
родственникам умершего получать различные 
социальные пособия и компенсации, такие как 
единовременные выплаты или пособия на по-
хороны [3, с. 243-245]. 

Акт о заключении брака фиксирует создание 
новой юридической единицы – семейной пары, 
что влечет за собой следующие правоотноше-
ния. Совместное имущество, с момента реги-
страции брака супруги приобретают право на 
совместное имущество, что означает, что все 
имущество, нажитое в браке, становится об-
щим, если иное не предусмотрено брачным до-
говором. Касаясь прав и обязанностей супру-
гов, брак накладывает на супругов обязанности 
по взаимной поддержке и заботе друг о друге, 
что включает материальные и моральные ас-
пекты [2]. Супруги также имеют право на али-
менты в случае развода. Заключение брака со-
здает право на наследование, супруги стано-
вятся наследниками первой очереди, что озна-
чает, что в случае смерти одного из них, другой 
автоматически получает право на наследство. 
Брак влияет на правовой статус детей. Дети, 
рожденные в браке, автоматически получают 
фамилию родителей и права, связанные с их 
статусом, такие как право на наследование. Ре-
гистрация актов о расторжении брака, установ-
лении отцовства или материнства и перемене 
имени представляет собой важные юридиче-
ские события, которые оказывают значитель-
ное влияние на правовые отношения граждан. 
Эти акты не только фиксируют определенные 
факты, но и влекут за собой возникновение 
множества прав и обязанностей. 

Акт о расторжении брака фиксирует прекра-
щение юридических отношений между супру-
гами и влечет за собой следующие правоотно-
шения. Раздел имущества, расторжение брака 
может привести к необходимости раздела сов-
местно нажитого имущества. Супруги имеют 
право на равную долю в таком имуществе, если 
иное не предусмотрено брачным договором. 
Алиментные обязательства, один из супругов 
может иметь право на получение алиментов в 
случае, если у него нет достаточных средств для 
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проживания. Это право возникает с момента 
расторжения брака и может быть закреплено в 
судебном порядке. В случае смерти одного из 
супругов после расторжения брака второй су-
пруг теряет право на наследство, если это не 
предусмотрено завещанием. Это важный ас-
пект, который следует учитывать в контексте 
семейных и наследственных правоотношений. 
Расторжение брака также влияет на права и 
обязанности родителей в отношении детей, суд 
может установить порядок общения, опреде-
лять место жительства детей и размер алимен-
тов, что создает новые правоотношения между 
бывшими супругами [3, с. 243-245]. 

Акт об установлении отцовства или мате-
ринства фиксирует юридический статус роди-
теля в отношении ребенка и влечет за собой 
следующие правоотношения. Установление от-
цовства или материнства создает права и обя-
занности по воспитанию, содержанию и за-
щите интересов ребенка. Родители обязаны за-
ботиться о материальном и духовном развитии 
своего ребенка. Ребенок, чье отцовство или ма-
теринство установлено, становится законным 
наследником, что создает правоотношения, ка-
сающиеся наследования [2]. Наличие акта об 
установлении отцовства или материнства поз-
воляет родителям и детям получать различные 
социальные пособия, такие как детские посо-
бия и льготы. Установление отцовства или ма-
теринства создает право на получение алимен-
тов на содержание ребенка, что может потребо-
вать судебного разбирательства для определе-
ния их размера и порядка выплаты. Акт о пере-
мене имени фиксирует изменение личных дан-
ных гражданина и влечет за собой следующие 
правоотношения. Перемена имени может по-
влиять на правовой статус личности, включая 
необходимость изменения паспортных дан-
ных, документов и прав. Это может затронуть 
право на наследство, алименты и другие право-
вые аспекты. Социальные и правовые гаран-
тии, наличие нового имени может потребовать 
обновления социальных и правовых докумен-
тов, что может повлиять на доступ к социаль-
ным услугам и правам. Право на защиту чести 
и достоинства, перемена имени может быть 
связана с желанием защитить свою репутацию 
и достоинство, что является важным аспектом 
правовой защиты личности. 

Таким образом, регистрация акта о рожде-
нии – это не только формальность, но и важный 
процесс, который определяет правовой статус 
ребенка и его родителей. Автоматическое 

возникновение правоотношений, обязанности 
родителей и влияние на другие аспекты жизни 
подчеркивают значимость акта о рождении как 
основы для защиты прав и законных интересов 
граждан. Понимание этих особенностей позво-
ляет более эффективно реализовывать права и 
обязанности, вытекающие из данного акта. Ре-
гистрация актов о смерти и о заключении брака 
является важным процессом, который опреде-
ляет правовой статус граждан и их отношения. 
Акт о смерти открывает наследственные право-
отношения и влечет за собой прекращение обя-
зательств, тогда как акт о заключении брака со-
здает новые обязательства и права супругов. 
Понимание этих особенностей позволяет обес-
печить эффективную защиту прав и законных 
интересов граждан, а также помогает в регули-
ровании семейных и наследственных отноше-
ний. Регистрация актов о расторжении брака, 
об установлении отцовства или материнства, а 
также о перемене имени является важным про-
цессом, который определяет правовой статус 
граждан и их отношения. Каждый из этих актов 
влечет за собой создание новых правоотноше-
ний, которые касаются имущественных, али-
ментных, наследственных и социальных аспек-
тов жизни. Понимание этих особенностей поз-
воляет обеспечить защиту прав и законных ин-
тересов граждан, а также эффективно регули-
ровать семейные и личные правоотношения. 
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51 Конституции РФ; ст. 421 УПК РФ), а также положений федерального законодательства, регулирую-
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нститут свидетельского иммунитета за-
креплён в Уголовно-процессуальном ко-

дексе РФ (ст. 421 УПК РФ) и призван обеспечить 
реализацию конституционного права граждан 
не свидетельствовать против себя и близких 
родственников (ст. 51 Конституции РФ) [1, 2]. 
Этот правовой механизм выступает важней-
шим средством защиты частной жизни и га-
рантии справедливого судебного разбиратель-
ства, создавая «коридор» недоступности для 
показаний, которые могут быть получены под 
давлением или с нарушением процессуальных 
норм. 

Присутствие законного представителя и 
проблемы реализации свидетельского имму-
нитета. Согласно части 1 статьи 52 УПК РФ, за-
конный представитель несовершеннолетнего 
(родитель, опекун или попечитель) имеет 
право присутствовать при любом следствен-
ном действии с его участием, в том числе при 
допросе. Это требование направлено на сниже-
ние эмоционального напряжения ребёнка и 
обеспечение поддержки близкого человека; со-
здание условий для более полного и достовер-
ного получения показаний; исключение при-
менения недопустимых приёмов, в частности 
наводящих вопросов или психологического 
давления. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011 № 1 (п. 12) прямо указано, что 

следователь обязуется воздерживаться от наво-
дящих и провокационных вопросов, способных 
исказить воспоминания несовершеннолетнего 
и повлиять на достоверность показаний [2]. 

Рассмотрим примеры из судебной прак-
тики, иллюстрирующие данное утверждение. В 
Апелляционном определении Московского го-
родского суда от 05.04.2023 по делу № 15-
78/2023 суд признал недопустимыми показа-
ния 13-летнего свидетеля, полученные без уча-
стия законного представителя. Впоследствии 
приговор был отменён и дело возвращено на 
доследование из-за неполноты доказатель-
ственной базы [3]. 

Также в определении Санкт-Петербургского 
городского суда от 18.09.2022 по делу № 44-
112/2022 зафиксировано, что отсутствие пред-
ставителя при допросе 10-летней потерпевшей 
привело к признанию части показаний недей-
ствительными и необходимости проведения 
повторного следственного эксперимента [4]. 

По данным анализа 420 дел Центрального 
федерального округа за 2021–2023 гг. (база «Су-
дАкт»), в 24% случаев законный представитель 
не был допрошен вместе с несовершеннолет-
ним свидетелем, что в 58% таких эпизодов ста-
новилось основанием для отмены судебных ре-
шений или изменения квалификации дея-
ния [5]. 

И 
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На практике судьи и следователи по-раз-
ному интерпретируют, какие именно след-
ственные действия требуют обязательного уча-
стия законного представителя (например, до-
прос, очная ставка, следственный экспери-
мент), что приводит к неоднозначности толко-
вания норм уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Следующим проблемным моментом явля-
ется недостаточная регламентация процедур-
ных аспектов, что проявляется, например, в от-
сутствии единых методические рекомендации 
по оформлению протоколов следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетнего и его 
законного представителя, а также по определе-
нию роли защитника и педагога в таких ситуа-
циях. 

Также необходимо отметить отсутствие чет-
кого определения круга лиц, на которых рас-
пространяется свидетельский иммунитет. Су-
дебная практика расходится во мнении отно-
сительно того, применяется ли иммунитет в 
полном объёме к близким родственникам и за-
конным представителям, либо только в слу-
чаях, когда допрашивается сам ребёнок. 

В ряде случаев право обвиняемого на за-
щиту оказывается ущемлённым, особенно ко-
гда законный представитель несовершенно-
летнего одновременно выступает активным 
свидетелем по одному из эпизодов дела. Это 
обстоятельство иллюстрирует проблемы в 
обеспечении баланса процессуальных интере-
сов. 

Судебная практика подтверждает, что несо-
вершеннолетние свидетели особенно подвер-
жены влиянию окружающих взрослых, что мо-
жет сказываться на содержании их показаний. 
Так, в постановлении Президиума Верховного 
Суда РФ от 14.09.2011 № 97-П11 указывается на 
недопустимость игнорирования возрастных 
особенностей несовершеннолетнего при 
оценке доказательств. Аналогично, в Апелля-
ционном определении Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 по делу № 11-АПУ21-10 подчерк-
нуто, что следователь обязан обеспечить при-
сутствие педагога или психолога при допросе 
лиц младше 16 лет, что предусмотрено частью 
3 статьи 191 УПК РФ. 

В научной литературе отмечается, что дети 
младшего возраста обладают высокой внушае-
мостью, что объясняется их психоэмоциональ-
ной незрелостью и стремлением угодить авто-
ритетным взрослым [2] следствию 

информацию, навеянную другими участни-
ками процесса, особенно родителями или пе-
дагогами. 

Согласно анализу дел, рассмотренных в 
2020–2023 годах судами первой инстанции по 
регионам Центрального федерального округа 
(согласно базе данных «СудАкт»), в 17% случаев 
допрос несовершеннолетних проводился без 
участия педагога или психолога, что привело к 
последующей недопустимости показаний. По-
добные нарушения прямо указывают на недо-
статочное внимание к регламентированным 
УПК РФ условиям проведения допроса и под-
тверждают необходимость усовершенствова-
ния правоприменительной практики. 

В соответствии с частью 2 статьи 421 УПК РФ 
следователь обязан устанавливать и проверять 
все обстоятельства, имеющие значение для 
дела, в том числе опрашивать не только несо-
вершеннолетнего свидетеля, но и его закон-
ного представителя, педагогов, сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних 
и других лиц, способных предоставить допол-
нительную информацию. 

Тем не менее в судебной практике встреча-
ются примеры, когда игнорируются показания 
законных представителей несовершеннолет-
них, что приводит к ослаблению доказательной 
базы. 

Например, в апелляционном определении 
Московского городского суда от 12 марта 2022 
г. по делу № 12-37/2022 содержится вывод: сле-
дователь не провёл допрос законного предста-
вителя несовершеннолетнего, что повлекло от-
сутствие показаний о бытовой обстановке се-
мьи и позволило защите оспорить достовер-
ность прямых свидетельских показаний. 

Также в определении Санкт-Петербургского 
городского суда от 17 ноября 2022 г. по делу  
№ 33-245/2022 зафиксировано, что следователь 
не опросил педагогов школы, где учится потер-
певший, в результате чего суд первой инстан-
ции не имел данных о возможном давлении со 
стороны одноклассников и повторно направил 
дело на дополнительное расследование. 

По результатам анализа 350 приговоров и 
оправдательных приговоров судов первой ин-
станции Центрального федерального округа за 
2022-2023 гг. (база «СудАкт»), в 28% случаев (97 
дел) отсутствовал допрос законных представи-
телей несовершеннолетних или педагогов, что 
в 65% этих эпизодов приводило к отмене при-
говора или существенному изменению квали-
фикации деяния [5]. 
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Недостаточный охват круга участников до-
проса несовершеннолетних свидетельствует о 
системной проблеме в правоприменительной 
практике. Для повышения эффективности про-
цесса доказывания необходимо чётко регла-
ментировать алгоритм опроса всех категорий 
лиц, упомянутый в ст. 421 УПК РФ; внедрить в 
методические рекомендации Генеральной 
прокуратуры России и Следственного комитета 
РФ контрольные чек-листы для следователей; 
регулярно проводить обучение и аттестацию 
по вопросам работы с несовершеннолетними 
свидетелями и их законными представите-
лями. 

Согласно части 1 статьи 52 УПК РФ, закон-
ный представитель несовершеннолетнего (ро-
дитель, опекун или попечитель) имеет право 
присутствовать при любом следственном дей-
ствии с его участием, в том числе при допросе. 
Это требование направлено на снижение эмо-
ционального напряжения ребёнка и обеспече-
ние поддержки близкого человека; создание 
условий для более полного и достоверного по-
лучения показаний; исключение применения 
недопустимых приёмов, в частности наводя-
щих вопросов или психологического давления. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011 № 1 (п. 12) прямо указано, что 
следователь обязуется воздерживаться от наво-
дящих и провокационных вопросов, способных 
исказить воспоминания несовершеннолетнего 
и повлиять на достоверность показаний. 

В Апелляционном определении Москов-
ского городского суда от 05 апреля 2023 г. по 
делу № 15-78/2023 суд признал недопусти-
мыми показания 13-летнего свидетеля, полу-
ченные без участия законного представителя. 
Впоследствии приговор был отменён и дело 
возвращено на доследование из-за неполноты 
доказательственной базы. 

В определении Санкт-Петербургского го-
родского суда от 18 сентября 2022 г. по делу  
№ 44-112/2022 зафиксировано, что отсутствие 
представителя при допросе 10-летней 

потерпевшей привело к признанию части по-
казаний недействительными и необходимости 
проведения повторного следственного экспе-
римента. 

По данным анализа 420 дел Центрального 
федерального округа за 2021–2023 гг. (база «Су-
дАкт»), в 24% случаев законный представитель 
не был допрошен вместе с несовершеннолет-
ним свидетелем, что в 58% таких эпизодов ста-
новилось основанием для отмены судебных ре-
шений или изменения квалификации дея-
ния [5]. 

Таким образом, на основании анализа су-
дебной практики и статистических данных вы-
явлены системные проблемы реализации сви-
детельского иммунитета несовершеннолет-
ними. 
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measures for their resolution. 

 
Keywords: witness immunity, criminal procedure, Constitution of the Russian Federation, Code of Criminal 

Procedure, minor witnesses, attorney–client privilege, parliamentary immunity, banking secrecy, tax confidential-
ity, digitalization, globalization, remote court proceedings, legal protection, balance of interests, judicial practice. 
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 условиях современного экономического 
развития, особого внимания заслуживает 

применение специальных налоговых режимов, 
которые позволяют снизить налоговые пла-
тежи и тем самым повысить производитель-
ность субъектов налоговых правоотношений, 
стимулировать их конкурентоспособность. 

Специальные налоговые режимы (СНР) 
представляют собой инструменты, позволяю-
щие снизить налоговую нагрузку и упростить 
ведение бухгалтерского учёта, их правовая ос-
нова заключается прежде всего в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации. 

Основные виды налоговых режимов вклю-
чают общий, упрощённый, патентный и специ-
альные режимы для сельхозпроизводителей. 
Каждый из них имеет свои преимущества и не-
достатки, которые необходимо учитывать при 
выборе подходящего варианта налогообложе-
ния. 

Упрощенная система налогообложения 
(УСН) – это один из налоговых режимов, кото-
рый подразумевает особый порядок уплаты 
налогов и ориентирован на представителей ма-
лого и среднего бизнеса. 

С 01.01.2021 начала действовать новая ре-
дакция второй части Налогового кодекса РФ с 
изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»». Были скорректированы ограни-
чения по доходам и численности работников 
для применения УСН – со 150 до 200 млн руб. и 
со 100 до 130 человек, соответственно. 

В соответствии с п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ, 
изложенными в новой редакции, если доходы 
налогоплательщика за налоговый период пре-
высят 150 млн руб., но останутся меньше 200 
млн руб. и (или) численность сотрудников пре-
высит 100 человек, но будет меньше 130 чело-
век, то должны применяться повышенные 
налоговые ставки – 8% для объекта «доходы» и 
20% для объекта «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» [1]. 

Внедрение упрощенной системы налогооб-
ложения в России позволяет малым предприя-
тиям, например, в сфере услуг и торговли, зна-
чительно сократить временные и финансовые 
затраты на бухгалтерский учет и налогообложе-
ние. Например, предприятия малого и среднего 
бизнеса, использующие СНР, освободились от 
сложной отчетности, что позволило им сосре-
доточиться на улучшении качества обслужива-
ния и расширении ассортимента, что в итоге 
положительного влияет на их уровень доходов. 

Кроме того, ещё одним ключевым достоин-
ством УСН является снижение налоговой 
нагрузки. Налогоплательщики могут выбрать 
один из двух вариантов: уплату налога на ос-
нове доходов или доходов, уменьшенных на 
расходы. Это позволяет предпринимателям 

В 
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оптимизировать свои налоговые обязательства 
в зависимости от специфики их деятельности. 

Упрощенная система налогообложения 
также предполагает более простую процедуру 
бухгалтерского учета и отчетности. Упрощен-
ные формы отчетности требуют значительно 
меньше времени и ресурсов, что особенно 
важно для небольших компаний с ограничен-
ными штатами. Это позволяет предпринимате-
лям сосредоточиться на основном бизнесе, а не 
на налоговые обязательства [2, с. 14-24]. 

Еще одним важным преимуществом явля-
ется возможность снижения административ-
ных расходов. Упрощение отчетности и отсут-
ствие необходимости в сложных проверках и 
расчетах позволяют предпринимателям сэко-
номить время и деньги, которые они могут 
направить на развитие бизнеса. 

Кроме того, переход на УСН способствует 
выходу бизнеса из тени. Упрощенные налого-
вые условия стимулирует предпринимателей 
регистрироваться официально, что повышает 
уровень налоговых поступлений в бюджет. 

Таким образом, применение упрощенной 
системы налогообложения предоставляет мно-
гочисленные преимущества, влияющие на эф-
фективность ведения бизнеса. Снижение нало-
говой нагрузки, упрощение бухгалтерского 
учета, возможность избежать уплаты НДС и 
снижение административных расходов способ-
ствуют росту и развитию субъектов экономиче-
ских отношений, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на экономике в целом. 

При применении упрощенной системы 
налогообложения возникает множество про-
блем и трудностей, поэтому многие практики 
называют ее не «упрощенкой», а «усложнен-
кой». Вопросы начинают появляться уже с мо-
мента принятия решения о переходе на данный 
режим налогообложения. 

Самая явная и популярная проблема, с кото-
рой сталкиваются «упрощенщики» – освобож-
дение от уплаты НДС. Сущность проблемы за-
ключается в том, что организация (или ИП) на 
УСН не является плательщиком НДС. Если 
предприятие или индивидуальный предпри-
ниматель планирует работать с налогоплатель-
щиками, освобожденными от уплаты НДС, то 
проблем при этом возникать не будет, другое 
дело, если его «коллегами по бизнесу» будут яв-
ляться плательщики НДС [3]. 

В таком случае предпринимателю грозит по-
теря части своих «покупателей», поскольку им 
необходимо принять к вычету НДС, 

плательщиком которого предприниматель на 
упрощенной системе налогообложения не яв-
ляется. Таким образом, проблема налогопла-
тельщиков, применяющих УСН, заключается в 
невыгодном положении в цепочке НДС. Эта 
проблема касается не только упрощенной си-
стемы налогообложения, но также и других 
налоговых режимов, используемых организа-
циями и индивидуальными предпринимате-
лями малого бизнеса [4]. 

Следующая проблема, возникающая в про-
цессе применения УСН, связана с постоянным 
контролем критериев, ограничивающих право 
применения данного режима налогообложе-
ния. При превышении установленных Налого-
вым Кодексом ограничений, налогоплатель-
щику придется исчислить и уплатить в бюджет 
все те налоги, от которых он был освобожден на 
«упрощенке»: НДС, налог на прибыль организа-
ций (или НДФЛ – у предпринимателей), налог 
на имущество; с первого числа квартала, в ко-
тором возникло такое превышение (п. 4  
ст. 346.13 НК РФ). Особенно неприятны ситуа-
ции, когда такое превышение произошло в по-
следние дни отчетного периода. В связи с этим 
упрощенная система налогообложения вынуж-
дает быть особо бдительными в отношении 
объема выручки и среднесписочной числен-
ность работающих, дабы не упустить момент, 
когда право на применение УСН будет утрачено 
в связи с превышением этих критериев. 

Трудности при применении УСН также мо-
гут возникнуть при возникновении фактов не-
обоснованного обогащения и получения нало-
говой выгоды при проверке налоговыми орга-
нами отнесения к расходам стоимости товаров, 
работ, услуг, приобретенных у поставщиков, ко-
торые не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
то есть у «несуществующих организаций». Та-
кие затраты не могут быть отнесены на умень-
шение налогооблагаемой базы по единому 
налогу, поскольку при этом отсутствует факт 
документального подтверждения таких расхо-
дов. В целях избегания таких ситуаций налого-
плательщик должен обязательно проводить 
проверку своих поставщиков на предмет их ре-
гистрации, и делать это необходимо до совер-
шения сделки. 

Как показывает практика, множество споров 
в процессе применения упрощенной системы 
налогообложения возникают в части докумен-
тального оформления расходов, связанных с 
использованием автотранспорта, расходов на 
проведение ремонтных работ и их 
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экономического обоснования, а также в части 
установления норм расходования горюче-сма-
зочных материалов, норм расходов на выплату 
компенсации за использование для служебных 
поездок личного транспорта и др. [5]. 

Таким образом, в процессе применения 
упрощенной системы налогообложения возни-
кают трудности и проблемы, зависящие от мно-
гих факторов, таких как вид предприниматель-
ской деятельности, отрасль, сезонность, регу-
лярность заключения сделок, объем поставляе-
мых товаров, оказываемых работ и услуг. Выше 
мы перечислили наиболее общие и часто воз-
никающие сложности при применении дан-
ного режима налогообложения. Упрощенная 
система налогообложения на протяжении по-
следних лет постоянно реформируется, однако 
в процессе устранения одних противоречий и 
сложностей непременно возникают другие, что 
еще раз подтверждает несовершенство налого-
вого законодательства в отношении упрощен-
ной системы налогообложения. 
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а протяжении нескольких последних деся-
тилетий инвестиционная деятельность за-

нимает значительное место в российской эко-
номике, и строительство выступает одной из 
основных отраслей экономики. Учитывая 
объем продукции, получаемой в результате 
строительных работ, количество людей, заня-
тых в строительной сфере, на строительную от-
расль приходится одна десятая часть эконо-
мики страны. Так, согласно информации Рос-
стата, на 1 октября 2024 года в России в области 
строительства действовало порядка 390,3 ты-
сяч строительных организаций, при этом 
объем строительной отрасли по итогам 2024 
года составил 16,8 трлн рублей. 

Начало развития негосударственного сек-
тора в строительстве относится к концу 20 века, 
и связано со смещением государства от испол-
нения ведущей роли в строительной отрасли, и 
началу активной реализации инвестиционной 
строительная деятельность. Государством в 
указанный период были поставлены приори-
тетные задачи по развитию данной отрасли, 
среди которых создание условий для конку-
рентной среды, внедрение новых информаци-
онных технологий, снижение административ-
ных барьеров со стороны государственных ор-
ганов. 

Обусловленность динамики экспоненци-
ального роста инвестиционно-строительной 
деятельности в России, пропорционально за-
висима от значения, придаваемого ей государ-
ством. Определяющее место данного вида 

деятельности в экономике, зависит от эффек-
тивного развития нормативно-правовой ос-
новы, обеспечивающей создание благоприят-
ных процессов реализации. Эффективное ис-
пользование участниками инвестиционно-
строительной деятельности российского зако-
нодательства, и напрямую отражается в опти-
мальном использовании ими правовых форм 
взаимодействия в инвестиционных отноше-
ниях. 

Понимание особенностей правового регу-
лирования инвестиционно-строительной дея-
тельности, возможно только через призму по-
нимания сложившейся системы договорных 
форм и связей, и участников данных правовых 
отношений. Правовое состояние российской 
инвестиционной деятельности в сфере капи-
тального строительства, находится на совре-
менном этапе в стадии развития, что продик-
товано рядом существующих и взаимосвязан-
ных друг с другом факторов, таких как: незна-
чительный объем инвестиций, разрозненный 
характер инвестиционного законодательства, 
ряд противоречий в актах инвестиционного за-
конодательства, внешнеэкономические и по-
литические факторы, возникновение внешних 
экономических ограничений, и др. 

Перспективная направленность, синергети-
ческий эффект, и достижение стабилизации 
экономического развития страны, напрямую 
зависит от системной целостности законода-
тельства, включая последовательность 

Н 
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нормативно-правового регулирования инве-
стиционных процессов. 

Развитие инвестиционно-строительных 
правоотношений, взаимосвязано с рядом усло-
вий и процессов, напрямую завязанных с поли-
тическими, экономическими и социальными 
факторами, и событиями, происходящими в 
обществе и государстве в целом. Взаимозави-
симость предопределяет как необходимость 
совершенствования механизма инвестирова-
ния в строительную деятельность, так и необ-
ходимость развития законодательства, регули-
рующего данную сферу деятельности. 

На протяжении XX века происходила после-
довательная кодификация, и формирование 
основ правового регулирования инвестици-
онно-строительной деятельности. Начало фор-
мирование инвестиционной деятельности, и 
его законодательному регулированию отно-
сится к концу советского и началу постсовет-
ского периода. 

Не рассматривая нормативные акты, и кон-
цессионные соглашения советского периода, 
через призму особой значимости и возможно-
сти оказания весомого влияния на государ-
ственную экономику СССР, необходимо обра-
тить внимание на Постановление Совмина 
СССР от 13.01.1987 № 48 «О порядке создания 
на территории СССР и деятельности совмест-
ных предприятий, международных объедине-
ний и организаций СССР и других стран-чле-
нов СЭВ» [1], которым был предоставлен до-
пуск иностранных инвестиций на территории 
страны, и предоставлена возможность созда-
ния совместных предприятий. 

Принятие данного нормативного акта пред-
варяли знаковые, базовые нормативные акты, 
определившие законодательные основы регу-
лирования иностранных инвестиций, к кото-
рым необходимо отнести Указ Президиума ВС 
СССР от 13.01.1987 № 6362-XI «О вопросах, свя-
занных с созданием на территории СССР и де-
ятельностью совместных предприятий, между-
народных объединений и организаций с уча-
стием советских и иностранных организаций, 
фирм и органов управления» [2], определив-
шим условия иностранного инвестирования, а 
также порядок налогообложения совместных 
предприятий, порядок и условия использова-
ния ими природных ресурсов, земли, недр, на 
платной или бесплатной основе, порядок опре-
деления прибыли инвесторов, и условия разре-
шения возникающих инвестиционных споров. 

Начало 1990-х характеризуется принятием 
нормативных актов, таких как: Закон РСФСР от 
26 июня 1991 г. № 1488–1 «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР» [3] и Закона РСФСР от 
04.07.1991 № 1545-1 «Об иностранных инвести-
циях в РСФСР» [4]. 

В рамках Указа № УП-942, в 1990 году были 
созданы зоны совместного предприниматель-
ства, в ряде таких территориальных районов и 
городов: Зеленограда, Выборга, Ленинграда, 
Находка, Магадан и территориальных районов 
краев и областей: Алтайского, Приморского 
края, Кемеровской, Читинской, Новгородской, 
Сахалинской, Калининградской, Еврейской ав-
тономной области. Для городов и областей, 
входящих в территории зон свободного пред-
принимательства, устанавливался особый 
льготный налоговый, инвестиционный режим, 
а также дополнительные условия социальной 
защиты работников и ряд других преимуществ. 

В 1993 году в ст. 34 Конституции Российской 
Федерации было установлено право каждого 
гражданина на свободное использование своих 
способностей и имущества для осуществления 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, аналогичные права деклариро-
вались в новом Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

Общая концепция российского правового 
регулирования инвестиционной деятельности, 
была направлена на формирование в условиях 
меняющегося рынка защиты прав собственно-
сти частных лиц, предпринимателей, а также 
установления, развития и защиты экономиче-
ских интересов государства в целом. 

Правовое регулирование начала 90-х годов 
можно связать с наличием значительного ко-
личества подзаконных актов, посредством ко-
торых государством делались попытки урегу-
лировать развивающиеся инвестиционные 
процессы. В настоящее время инвестиционно-
строительная деятельность обладает особой 
спецификой, выраженной в том, что может 
представлять целую совокупность работ раз-
ного характера, из чего вытекает необходи-
мость сторон устанавливать договорные отно-
шения. 

В связи с вышеперечисленным, можно сде-
лать вывод о том, что правовое регулирование 
отношений инвестиционно-строительной дея-
тельности, напрямую взаимосвязано с необхо-
димостью использования значительного коли-
чества нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих различные нюансы указанной 
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деятельности. 
На сегодня сформирована нормативно-пра-

вовая основа инвестиционной деятельности, 
учитывающая ее многообразные аспекты. В 
силу этого правовые нормы, регламентирую-
щие разнообразные вопросы, связанные с при-
влечением инвестиций и их использованием, 
не охватываются лишь одной отраслью права. 

По мнению А. В. Майфата, «инвестирование 
следует отличать от тех юридических кон-
струкций, где реализация интереса на получе-
ние дохода происходит с участием лица, кото-
рому вложения изначально принадлежали. 
Прежде всего это предпринимательство. Цель 
участия в инвестировании для инвестора со-
стоит в получении дохода или в широком 
смысле выгоды» [8]. 

Необходимость дельнейшего регулирова-
ния инвестиционной деятельности и сопря-
женных с ней правоотношений, влекло необхо-
димость дальнейшей систематизации различ-
ных отраслей законодательства: бюджетного, 
валютного таможенного, земельного, водного, 
лесного, а также внешнеторговой и градостро-
ительной деятельности, техническом регули-
ровании, бухгалтерском учете, и законодатель-
стве регулирующем ответственность субъектов 
деятельности, в случае допущения ими право-
нарушений, в том числе административных и 
т. д. 

Федеральным законом № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» инвестиции определены как денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эф-
фекта [10]. 

Важной частью инвестиционного климата 
является правовое регулирование инвестици-
онных сделок – ключевых и единственных 
юридических драйверов инвестиционной ак-
тивности. 

Как отмечает Макаров О. В., достигнутый 
уровень публичности гражданско-правового 
регулирования строительства, реконструкции 
и капитального ремонта недвижимости ни-
сколько не отражен в пар. 3 гл. 37 Гражданского 
кодекса РФ, и не содержится каких-либо поло-
жений о возможной публичности гражданско-

правового регулирования данных обществен-
ных отношений [9, с. 11-16]. 

Статьей 4 Федерального закона № 39-ФЗ [10] 
устанавливается равенство прав инвесторов на 
заключение договоров, включая право на его 
заключение с другими субъектами инвестици-
онной деятельности. Однако, несмотря на де-
кларируемое право, защита данного права не 
всегда получает должную поддержку и регла-
ментацию. 

По мнению В. Н. Лисицы, «договоры, часто 
именуемые на практике инвестиционными, 
нередко представляют собой смешанные дого-
воры, включающие в себя элементы разных 
гражданско-правовых договоров, например 
договора аренды, строительного подряда, ока-
зания услуг и др., в том числе договора про-
стого товарищества. Следует заметить, что ха-
рактеристике инвестиционного договора 
наиболее соответствует концессионное согла-
шение» [6]. 

Из указанного можно сделать вывод, что 
квалификация договорных отношений в рам-
ках инвестиционных проектов в сфере ведения 
строительной деятельности, связана с нали-
чием индивидуального характера, в связи с 
чем, квалификация возникающих договорных 
моделей, находится во взаимосвязи целей, 
определенных сторонами его заключающими. 

Сторона договора, являясь иностранным 
инвестором, в силу обязанностей, закреплен-
ных законодательно, не лишена права защиты 
нарушенного права, имеет широкий объем 
льгот, мер защиты, включая гарантии: 

• Стабильности прав инвестора (ст. 9 Фе-
дерального закона № 160-ФЗ). 

• Правовой защиты, права на судебную 
защиту (ст. 10 Федерального закона № 160-ФЗ, 
ст. 15 Федерального закона № 39-ФЗ).  

• Равенства прав инвесторов; (ст. 15 Фе-
дерального закона № 39-ФЗ). 

• Обеспечения гласности при обсужде-
нии инвестиционных проектов (ст. 15 Феде-
рального закона № 39-ФЗ). 

• Осуществления различных форм инве-
стиционной деятельности (ст. 6 Федерального 
закона № 160-ФЗ). 

• Свободного использования доходов, 
прибыли, дивидендов, процентов и других до-
ходов (ст. 11 Федерального закона № 160-ФЗ). 

• Компенсаций при национализации и 
реквизиции имущества (ст. 11 Федерального 
закона № 160-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=9A78742953D4EE171F29ABB0D1809BA81B4E69BD70AB89BBFB5F2CD69686DEAD26AE3DD4EF53402C8B042D5D297597336E2464D127A2CA962BM4G
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• Беспрепятственного вывоза первона-
чально ввезенной информации и имущества в 
форме документов или форме электронной за-
писи, на территорию РФ (ст. 12 Федерального 
закона № 160-ФЗ) 

• Перехода прав и обязанностей ино-
странного инвестора другому лицу (ст. 7 Феде-
рального закона № 160-ФЗ) 

• Обеспечения надлежащего разрешения 
спора (ст. 9 Федерального закона № 160-ФЗ) и 
другие. 

Исследованию указанных гарантий и льгот 
нашло в исследованиях таких авторов, как: 
Старженецкого В. В., Бессоновой А. И., Наде-
жина Н. Н. и других авторов, однако мнения ав-
торов на объем и содержание приведенные га-
рантии отличны друг от друга. 

Так, в части применения обеспечения ино-
странным инвесторам надлежащего разреше-
ния спора, с точки зрения Старженецкого В. В., 
«международный инвестиционный арбитраж 
не входит в судебную систему Российской Фе-
дерации, доступ инвесторов к этому средству 
защиты и передача споров публично-право-
вого характера под международную юрисдик-
цию возможны лишь на основе международ-
ного договора в качестве особого исключения 
из общего правила» [11, с. 127-140]. 

В свою очередь Надежин Н. Н. считает, что 
«спор иностранного инвестора, возникший в 
связи с осуществлением инвестиций и пред-
принимательской деятельности на территории 
Российской Федерации, разрешается в соответ-
ствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами в 
суде или арбитражном суде либо в междуна-
родном арбитраже (третейском суде) [12], а ука-
занная гарантия выступает способом надлежа-
щего порядка возникшего спора с иностран-
ным инвестором. 

Гарантия от неблагоприятного изменения 
для иностранного инвестора и коммерческой 
организации с иностранными инвестициями 
законодательства Российской Федерации. Так 
называемая («дедушкина оговорка») обеспечи-
вает иностранным инвесторам закрепление в 
инвестиционной сфере того же режима и ста-
бильность условий реализации инвестицион-
ных проектов, которые сложились на момент 
начала финансирования от неблагоприятных 
изменений российского законодательства 
(вступление в силу новых законов или норма-
тивных актов, ухудшающих положение ино-
странных инвесторов) [13]. 

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона № 160-ФЗ гарантия рассмотрения возник-
шего спора в связи с осуществлением инвести-
ционной деятельности на территории РФ, рас-
сматривается в соответствии с международ-
ными договорами РФ. Однако, как указывает  
А. И. Бессонова, «не каждая ссылка на инвести-
ционный арбитраж является согласием на его 
юрисдикцию. Например, если в законе указано, 
что стороны «могут выразить согласие» на то, 
чтобы спор рассматривался в арбитраже, это 
значит, что согласие на арбитраж еще должно 
быть выражено последующими действиями 
принимающего государства» [14]. 

В частности, возможность обращения в 
международный специализированный арбит-
раж, выступает мерой и действием достигну-
тых международных соглашений, включающих 
в себя поощрение и защиту капиталовложений 
инвесторов. 

Например, возможность обращения в «спе-
циализированный арбитраж для разрешения 
инвестиционных споров – Международный 
центр по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС), созданный на основании Ва-
шингтонской конвенции (1965 г.) «О порядке 
разрешения инвестиционных споров между 
государством и лицом другого государ-
ства» [15]. 

Отсутствие ратификации Россией Вашинг-
тонской конвенции, не препятствует возмож-
ности обращаться иностранному инвестору к 
МЦУИС за защитой нарушенных прав, а также 
на обращения в международный коммерче-
ский арбитраж, в соответствии с Законом РФ  
№ 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже» [16]. 

Говоря о российском обеспечении ино-
странным инвесторам правового режима уста-
новленного в вышеуказанных нормативных 
актах и в ч. 1 ст. 4 Федерального закона  
№ 160-ФЗ «правовой режим деятельности ино-
странных инвесторов и использования полу-
ченной от инвестиций прибыли не может быть 
менее благоприятным, чем правовой режим де-
ятельности и использования полученной от 
инвестиций прибыли, предоставленный рос-
сийским инвесторам, за изъятиями, установ-
ленными федеральными законами» [5]. 

Возможность реализации инвестиционной 
деятельности, в том числе в сфере строитель-
ства, обеспечивается общими конституцион-
ными гарантиями, а также некоторыми специ-
альными гарантиями, содержащимися в 
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положениях Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона РФ «Об иностранных инвести-
циях», положениях международных договоров 
о взаимной защите капиталовложений, напри-
мер Федеральным законом «О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской Феде-
рации». 

Значительное количество нормативных ак-
тов, в том числе в сфере инвестиционно-стро-
ительной деятельности, позволяет, с точки 
зрения Лебедева К. К., говорить как о «неесте-
ственной и противоречивой, поскольку в силу 
детализированности федерального законода-
тельства только надлежащая квалификация до-
говора обеспечивает определение подлежащих 
применению законоположений. В России дей-
ствует несколько принятых в разное время фе-
деральных законов, регулирующих инвестици-
онные отношения и наличие таких специаль-
ных законов дает основание говорить об инве-
стиционном законодательстве, образующем 
некую подсистему в системе экономического 
законодательства, и даже об инвестиционном 
праве как своеобразной отрасли системы 
права» [17, с. 31-36]. 

Наличие разрозненности и многоуровневом 
нормативном регулировании инвестиционной 
и строительно-инвестиционной сферы дея-
тельности, влекут необходимость упорядоче-
ния инвестиционных отношений. 

Так рядом авторов предлагалось осуще-
ствить кодификацию инвестиционного зако-
нодательства. К сторонникам которого отно-
сятся И. А. Вдовин, П. П. Гончаров, А. А. Горя-
гин, В. Н. Лисица, считая необходимым «при-
нять отдельный акт (например, инвестицион-
ный кодекс, кодекс об инвестиционной дея-
тельности, основы инвестиционного законода-
тельства), в котором нормы права, регулирую-
щие инвестиционные отношения, были бы 
приведены в соответствие друг с другом и с ос-
новными (профилирующими) отраслями рос-
сийского права» [6]. 

По мнению В. Н. Лисицы, «инвестиционное 
законодательство представляет собой не про-
стую механическую совокупность разрознен-
ных актов, а должно иметь определенную 
структуру, обеспечивающую гармонизацию 
норм инвестиционного права. Вместе с тем 
действующий нормативный материал является 
разрозненным, значительным по своему объ-
ему, внутренне противоречивым и зачастую 
несоответствующим основным (профилирую-
щим) отраслями российского права» [7]. 

Учитывая приведенные сложившиеся пра-
воотношения в инвестиционной сфере, в том 
числе реализующиеся в строительной деятель-
ности, можно сделать вывод, что российское 
правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности, находится в стадии развития и нуж-
дается в поступательном совершенствовании, 
и наличии оснований для кодификации инве-
стиционного законодательства, с учетом по-
требностей государства и потребительского 
рынка. 
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онятие судебного примирения как прими-
рительной процедуры законодателем не 

раскрывается. Также в настоящее время не 
принят отдельный нормативный акт, регла-
ментирующий порядок проведения данной 
процедуры. Основные вопросы, связанные с 
реализацией судебного примирения, урегули-
рованы Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 
31 октября 2019 г. № 41 «Об утверждении Ре-
гламента проведения судебного примирения» 
(далее – Регламент). Регламент определяет 
цели и задачи судебного примирения, его 
принципы, требования к судебному примири-
телю, права и обязанности субъектов судебного 
примирения, сроки и стадии проведения про-
цедуры, основания и порядок завершения про-
цедуры. 

Согласно Регламенту, судебное примирение 
является примирительной процедурой с уча-
стием судебного примирителя. Судебное при-
мирение может проводиться на любой стадии 
судебного процесса и при исполнении судеб-
ного акта, если иное не предусмотрено положе-
ниями ГПК РФ и иных федеральных законов. 

Судебный примиритель – это судья, пребы-
вающий в отставке, включенный в список су-
дебных примирителей, утвержденный Плену-
мом ВС РФ. При формировании списка учиты-
ваются: опыт работы в качестве судьи, опыт 
научной деятельности, специализация, регион 
проживания кандидата, деятельность, осу-
ществлявшаяся судьей в отставке с момента 
ухода в отставку, и соответствие данной дея-
тельности законодательству о статусе судей и 

Кодексу судейской этики [9]. Судебный прими-
ритель не является участником судебного раз-
бирательства и не вправе совершать действия, 
влекущие возникновение, изменение либо 
прекращение прав или обязанностей лиц, 
участвующих в деле, и других участников про-
цесса. 

Судебное примирение, как и медиация 
направлены на урегулирование конфликта тре-
тьим лицом, не являющимся стороной такого 
конфликта и это объединяет их. На основе ана-
лиза законодательства можно утверждать, что 
наименование и статус посредника являются 
очевидным отличием рассматриваемых про-
цедур, однако не единственным. 

Российским законодательством закреплена 
модель судебного примирения, осуществляе-
мого исключительно судьей в отставке. Пред-
ложение о том, чтобы примирителями были 
также действующие работники судов, было от-
вергнуто ввиду того, что согласно ст. 32 Феде-
рального конституционного закона от 31 де-
кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» аппарат суда осу-
ществляет обеспечение работы суда, а не со-
действует суду в разрешении споров [4, с.112]. 

Продолжая рассматривать статус лиц, про-
водящих процедуру медиации и судебного 
примирения следует обратить внимание на то, 
что законодатель допускает осуществление су-
дьей в отставке деятельности в качестве по-
средника в обеих примирительных процеду-
рах. Так, ч. 1.1 ст. 16 Закона о медиации прямо 
относит судей в отставке к медиаторам, осу-
ществляющим свою деятельность на 

П 
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профессиональной основе, освобождая их от 
общего требования о необходимости получе-
ния дополнительного профессионального об-
разования по вопросам применения проце-
дуры медиации.  

Получается, что законодатель предусмотрел 
ситуации, когда по одному и тому же судеб-
ному спору один и тот же судья в отставке мо-
жет быть, как медиатором, так и судебным 
примирителем. Как отмечают исследователи 
«складывается странная ситуация, при которой 
статус посредника предопределяется проводи-
мой им процедурой, которая в то же время сама 
определяется законом через его наименование 
и статус» [5, с. 277]. 

Кроме этого, отсутствие квалифицирован-
ного требования к специальному образованию 
судебных примирителей оценивается в настоя-
щее время неоднозначно. Некоторые исследо-
ватели считают, что отсутствие каких-либо 
требований к судебным примирителям в части 
их обучения техникам примирительной ра-
боты со сторонами и выявлению их интересов 
являются существенным недостатком. 

И. В. Решетникова отмечает, что опыт ра-
боты судьей поможет судебному примирителю 
в новом виде деятельности, но, с другой сто-
роны, обучение судей должно быть одной из 
стадий успешной интеграции медиации в рос-
сийское процессуальное законодательство [10, 
с. 407]. 

С другой стороны, практика судебного при-
мирения в российских судах еще не достигла 
такого уровня, чтобы можно было утверди-
тельно говорить о каких-либо негативных по-
следствиях отсутствия специального образова-
ния в качестве требования, предъявляемого к 
судебному примирителю. 

Однако сложно отрицать, что организация и 
проведение переговоров предполагает нали-
чие специальных знаний и навыков. В процес-
суальной науке указывалось, что, несмотря на 
все преимущества примирения судьями в от-
ставке, такая работа «не предполагает привыч-
ного для судей алгоритма работы и по своему 
характеру и процедурным особенностям мало 
чем напоминает привычное для судей разбира-
тельство дела»[1, с. 319]. Таким образом, можно 
говорить о разных методах работы у судей и 
примирителей. 

В Регламенте указывается, что при форми-
ровании списка судебных примирителей 

учитываются, в том числе и сведения о нали-
чии научной деятельности судей, находящихся 
в отставке. Какие именно научные специально-
сти должны учитываться и каким образом они 
влияют на эффективность работы примири-
теля в законодательстве не раскрывается. 
Представляется, что данное положение, при 
дальнейшем расширении списка судебных 
примирителей, может послужить препят-
ствием для судей в отставке, не имеющих опыт 
научной деятельности. 

Список судебных примирителей формиру-
ется и утверждается Пленумом ВС РФ на основе 
предложений нижестоящих судов (за исключе-
нием уровня районных судов и мировых су-
дей). Исследователи отмечают, что при обсуж-
дении законопроекта такой порядок утвержде-
ния списка примирителей вызывал споры, по-
скольку в арбитражном процессе уже суще-
ствовали арбитражные заседатели, порядок 
формирования и утверждение которых проис-
ходят подобным образом, при этом в отличие 
от примирителей, они наделяются полномочи-
ями по осуществлению правосудия и являются 
участниками судебного разбирательства. 

Также существовало мнение, что Пленуму 
ВС РФ затруднительно утверждать «единый на 
всю огромную Россию список судебных прими-
рителей, которые, как представляется, должны 
быть в каждом суде первой инстанции (в рай-
онном суде, у мирового судьи)» [6, с. 30]. Суще-
ствует мнение, что возможно, было бы пра-
вильнее, если бы списки судебных примирите-
лей утверждал председатель суда в каждом суде 
либо председатель вышестоящего суда. Однако 
создание крупного корпуса судебных медиато-
ров приведет к наращиванию судебной си-
стемы и дополнительным финансовым расхо-
дам, а значит одна из целей по снятию загру-
женности судебной системы не будет достиг-
нута. В таком случае целесообразно просто уве-
личить судейский корпус. 

В настоящее время Пленум ВС РФ насчиты-
вает 342 судебных примирителя. От каждого 
региона в него вошли от одного до пяти судей в 
отставке. Один – Алтайский край, Республика 
Алтай, Чукотка, ЯНАО и Мордовия. В Москве 
полномочия судебного примирителя испол-
няют только три примирителя. Список состав-
ляют 163 арбитражных судьи и 178 судей судов 
общей юрисдикции (среди которых судьи судов 
субъектов, районных и городских судов, 
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мировые судьи и судьи военных судов, стаж ра-
боты которых составляет от 17 до 26 лет, также 
судьи, чья выслуга 40, 47 лет и 51 год). Предсе-
датель Совета судей России высказал убежден-
ность в том, что судебные примирители вы-
годны и государству, и судам с точки зрения 
экономии средств, затрачивающихся на право-
судие и освобождение судей от необходимости 
рассматривать споры по искам, где стороны 
могут найти компромисс самостоятельно [3]. 

Очевидно, что соотношение утвержденных 
судей в отставке, выполняющих функции су-
дебного примирителя и судов общей юрисдик-
ции непропорционально, однако в силу не вы-
сокой востребованности судебного примире-
ния, утвержденное количество судебных при-
мирителей является оптимальным и кроме 
этого, не требует серьезных бюджетных расхо-
дов. 

Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2020 № 504 утверждены правила оплаты 
труда судей, пребывающих в отставке, осу-
ществляющих функции судебных примирите-
лей. Процедура судебного примирения, в отли-
чие от медиации, оплачивается не сторонами, 
а за счет средств федерального бюджета. 
Оплата труда судебного примирителя осу-
ществляется в виде вознаграждения в размере 
1/2 должностного оклада судьи, рассматриваю-
щего дело, пропорционально числу дней уча-
стия судебного примирителя в процедуре су-
дебного примирения. Также подлежат приме-
нению установленные надбавки и коэффици-
енты при участии судебного примирителя в 
местностях с тяжелыми климатическими усло-
виями. Время занятости судебного примири-
теля исчисляется в днях, если за один день при-
миритель участвовал в нескольких процедурах 
примирения, вопрос о выплате вознагражде-
ния решается судом соответственно за каждое 
участие в каждой процедуре отдельно [8]. 

Еще одной отличительной чертой рассмат-
риваемой процедуры является то, что она про-
водится в рамках судебного процесса и назна-
чается исключительно государственным судом 
по рассматриваемому им делу. Судебное при-
мирение начинается с момента вынесения су-
дом определения о проведении судебного при-
мирения. Стороны не могут прибегнуть к су-
дебному примирению до обращения в суд, так 
же как и после окончания производства по делу 
или последующего исполнительного 

производства, в отличие от медиации. Также 
невозможно воспользоваться процедурой су-
дебного примирения в третейском разбира-
тельстве, так как третейский суд не входит в си-
стему государственных судов. 

В отличие от процедуры медиации, где ме-
диатор выбирается сторонами, кандидатура 
судебного примирителя определяется по вза-
имному согласию сторон, и также утвержда-
ется судом. 

Также отличаются и полномочия медиатора 
и судебного примирителя. Медиатор содей-
ствует коммуникации между сторонами и при 
этом не может высказывать мнения о харак-
тере спора, возможных вариантах его разреше-
ния, правовых последствиях для сторон. В 
своей работе он использует преимущественно 
психологические приемы, а не правовые и вы-
ступает в качестве организатора условий для 
сторон по нахождению способов урегулирова-
ния спора. 

Судебный же примиритель, наоборот, наде-
лен обширными правами, наиболее важные из 
которых состоят в том, что он может знако-
миться с документами и иной информацией, 
предоставленной сторонами, а также с матери-
алами дела, с согласия суда; давать оценку дей-
ствиям сторон; разъяснять сторонам законода-
тельство и практику его применения, а также 
давать им рекомендации, предлагая сторонам 
правовые варианты примирения, исходя из 
своего судейского опыта и сложившейся прак-
тики разрешения подобного рода дел. 

В остальном же с точки зрения основопола-
гающих принципов и порядка проведения, 
установленных в Регламенте, процедура судеб-
ного примирения близка к процедуре медиа-
ции. Например, принципы, положенные в ос-
нову процедуры медиации в соответствии с За-
коном № 193-ФЗ: добровольность, конфиден-
циальность, сотрудничество и равноправие 
сторон, беспристрастность и независимость 
медиатора. В свою очередь, принципы судеб-
ного примирения в соответствии с Регламен-
том – добровольность, сотрудничество, равно-
правие сторон, независимость и беспристраст-
ность судебного примирителя, конфиденци-
альность, добросовестность. 

Судебное примирение не является обяза-
тельным, оно может быть инициировано сто-
ронами либо предложено судом. В связи с этим, 
ряд ученых полагает необходимым закрепить 
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положение о том, что процедура судебного 
примирения может быть проведена по указа-
нию суда. Предложение либо указание суда 
провести примирительную процедуру может 
содержаться в определениях о принятии иско-
вого заявления (заявления) к производству, 
подготовке дела к судебному разбирательству 
или в ином определении по делу, а также мо-
жет быть сделано судом в устной форме [7,  
с. 50]. 

Тимофеев Ю. А. предлагает закрепить про-
ведение примирительной процедуры по ини-
циативе суда, при отсутствии возражений сто-
рон. Иными словами, закрепить презумпцию 
согласия стороны на участие в процедуре су-
дебного примирения до тех пор, пока сама сто-
рона не изъявит желания отказаться от участия 
в процедуре примирения. Автор считает, что 
такой подход позволит судьям, исходя из 
опыта рассмотрения отдельных категорий дел, 
самостоятельно оценивать потенциальные 
возможности внесудебного урегулирования 
спора и инициировать процедуру судебного 
примирения там, где это необходимо и целесо-
образно, создавая тем самым максимально 
комфортные для сторон условия как для уча-
стия в процедуре, так и для достижения поло-
жительного результата ее проведения [11,  
с. 46]. 

На самом деле, предложения о закреплении 
обязательности обращения к примирительной 
процедуре либо презумпции согласия на ее 
проведение достаточно обоснованы, поскольку 
затруднительно подобрать иной способ кроме 
как принудительный, для повышения количе-
ства обращений к судебному примирению. Од-
нако необходимо помнить, как отмечено Бори-
совой Е. А., что «примирительные процедуры – 
не замена судебному разбирательству. Прими-
рительные процедуры – дополнительная оп-
ция, которую стороны самостоятельно или по 
предложению судьи могут добровольно вы-
брать для наилучшего разрешения спора» [2,  
с. 21]. Представляется, что предложения о зако-
нодательном закреплении обязательности су-
дебного примирения являются преждевремен-
ными. Необходимо, чтобы прошло большее ко-
личество времени для того, чтобы можно было 
с уверенностью заявлять, насколько эффек-
тивна и востребована процедура судебного 
примирения, а также стоит помнить про 

принцип добровольности всех примиритель-
ных процедур. 

На основании вышеизложенного можно за-
метить возрастающий интерес в обществе к 
процедуре судебного примирения, однако су-
дебная статистика, фиксирующая случаи обра-
щения сторон к данной процедуре в целом, го-
ворит о ее непопулярности. 

Институт судебного примирения имеет до-
статочное количество преимуществ, поэтому 
стоит надеяться, что он проявит себя на прак-
тике и окажется востребованным наравне с 
иными альтернативными способами для урегу-
лирования спора. Однако также стоит учиты-
вать, что примирительные процедуры не явля-
ются заменой судебному разбирательству, а 
выступают в качестве дополнительной опции, 
которую стороны самостоятельно или по пред-
ложению судьи могут выбрать для наилучшего 
разрешения спора. 
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аконодатель до сих пор отстраняется от ре-
шения проблем, связанных с определением 

ошибки в уголовном праве, что порождает 
нескончаемые дискуссии среди ученых, кото-
рые ведутся не одно десятилетие. Позиция за-
конодателя в этом вопросе могла бы опреде-
лить не только легальное определение рас-
сматриваемой категории, но также сформиро-
вать единый подход к квалификации действий 
виновного при наличии ошибки. 

Анализ научной литературы позволяет от-
метить по сути схожие подходы к понятию 
ошибки в уголовном праве: это «заблуждение 
лица относительно объективных и субъектив-
ных признаков общественно опасного деяния, 
которые характеризуют это деяние как пре-
ступление» [6, с. 20]; «заблуждение лишь отно-
сительно фактических обстоятельств, опреде-
ляющих характер и степень общественной 
опасности совершенного деяния, либо относи-
тельно юридической характеристики деяния 
[7, с. 136]. 

В научной литературе при оценке заблужде-
ний субъекта, совершившего преступление, об-
щепринято деление субъективной ошибки на 
юридическую и фактическую. Одна из разно-
видностей фактической ошибки – это ошибка в 
личности потерпевшего; имеет место, когда 
виновный посягает на потерпевшего, но при-
нимает его за другого человека [7, с. 136]. При 
этом, виновный может заблуждаться даже в 
том случае, когда имеет визуальный контакт с 
потерпевшим. 

Исследователи отмечают, что данный вид 
ошибки, как правило, не оказывает влияния на 

квалификацию действий виновного, так как 
она не касается обстоятельств, выступающих 
признаками состава преступления [8, с. 184]. 
Например, группа лиц намечает убийство по-
терпевшего. Роли участников группы распре-
делены – одни отслеживают передвижение по-
терпевшего, а один из участников – совершает 
непосредственное лишение жизни. Первый 
участник группы, начинающий наблюдение за 
потерпевшим, принимает за него другого чело-
века, так как он по внешним признакам схож с 
потерпевшим, одет в одежду, которую носит 
потерпевший; на лице очки, как у потерпев-
шего. Наблюдение за этим потерпевшим по 
мобильной связи передается другим участни-
кам группы, которые его «ведут» до места, где 
будет совершено убийство. Исполнитель убий-
ства получает команду, когда потерпевший за-
ходит за угол, и производит выстрел. В данном 
случае квалификация не меняется из-за 
ошибки в личности, и все участники группы 
должны быть осуждены за убийство в составе 
группы по предварительному сговору. В приве-
денном примере потерпевший не является 
обязательным признаком состава убийства. 
Подобные примеры квалификации имеются в 
судебной практике и правоприменителю сле-
дует их учитывать при оценке действий винов-
ного. 

Так, в судебных решениях приводятся сле-
дующие формулировки: «…действия виновных 
были совершены в составе банды и направлены 
на достижение единой цели – убийство потер-
певшего; ошибка в личности потерпевшего не 
влечет изменения в квалификации 

З 
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преступления» [2]. В другом случае суд указал 
следующее: «Ошибаясь в личности потерпев-
шего, Р. причинила вред намеченному объекту 
(в данном случае – это жизнь другого чело-
века). Следовательно, такая ошибка не оказы-
вает влияния на форму вины и на квалифика-
цию содеянного, поскольку конкретный потер-
певший не является обязательным признаком 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ» [5]. 

Ошибка в личности потерпевшего не влияет 
на квалификацию убийства, если виновный 
имеет корыстный мотив. Например, устраняя 
конкурента по бизнесу, виновный убивает вме-
сто него другого человека, приняв его за конку-
рента, так как потерпевший приехал на место 
убийства на автомобиле, принадлежавшем 
конкуренту. В темноте виновный не разглядел 
лица потерпевшего и был уверен, что из авто-
мобиля вышел именно тот, кого он намере-
вался убить. Как указал Верховный суд РФ: 
«фактическая ошибка в личности потерпев-
шего, не влияет на юридическую оценку соде-
янного, как умышленное причинение смерти 
потерпевшему» [4]. В данном случае имеется 
специальный мотив – корысть и ошибка в лич-
ности не повлияла на квалификацию действий 
виновного по пункту «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1]. 

Исключение из правила об ошибке в лично-
сти потерпевшего составляют случаи подмены 
объекта преступления. Например, виновный 
намечает убийство сотрудника полиции, но 
принимает за него другого человека и убивает. 
В данном случае действия виновного следует 
оценивать по направленности его умысла – он 
имел умысел убить сотрудника правоохрани-
тельного органа, посягательство на жизнь ко-
торого предусмотрено ст. 317 УК РФ. Верно от-
мечают исследователи, что совершенное дея-
ние меняет свои социальные и юридические 
характеристики [9, с. 70], и в данном случае не 
имеет значения для квалификации, что факти-
чески убит другой человек, не являющийся со-
трудником правоохранительных органов, но 
квалификация строится именно на направлен-
ности умысла виновного. Убийство (ст. 105 УК 
РФ) является преступлением против личности 
и посягает непосредственно на жизнь другого 
человека (вне зависимости от его должности, 
национальности и других признаков); в то 
время как посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) яв-
ляется преступлением против порядка управ-
ления и посягает непосредственно на жизнь 

указанного сотрудника. Как видно, имеет ме-
сто подмена объекта, на который посягает ви-
новный. 

Приведем в пример иную ситуацию, когда 
умысел виновного направлен на убийство 
лица, не являющегося сотрудником полиции, 
но фактически виновный убивает именно со-
трудника полиции (при этом, виновный не 
знает о том, что он убил именно сотрудника по-
лиции). В этом случае квалификация происхо-
дит по правилам об ошибке в личности потер-
певшего – действия виновного квалифициру-
ются как убийство «другого человека» по ч. 1  
ст. 105 УК РФ, где потерпевшим является лю-
бой человек. Подтверждение правильности 
данной квалификации изложено в судебном 
решении: «не влечет за собой изменения ква-
лификации тот факт, что в результате преступ-
ных действий пострадали сотрудники поли-
ции, поскольку участникам нападения было не 
известно о произведенной замене, их умыслом 
не охватывалось совершение преступных дей-
ствий с другим объектом преступного посяга-
тельства, в частности, против порядка управле-
ния» [3, с. 29-30]. 

Таким образом, при возникновении вопроса 
квалификации при наличии ошибки в лично-
сти потерпевшего, необходимо обращаться к 
наработанной судебной практике, разъясняю-
щей спорные моменты. В частности, ошибка в 
личности потерпевшего не оказывает влияние 
на квалификацию содеянного, если потерпев-
ший не является обязательным признаком со-
става преступления; убийство совершается при 
наличии специального мотива. Исключение из 
правила об ошибке в личности потерпевшего – 
это подмена объекта преступления, когда дей-
ствия виновного должны быть квалифициро-
ваны по направленности умысла. 
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Вводная часть 
Убийство – один из самых мрачных и вну-

шающих глубокий страх поступков, на которые 
способен человек. С самых древних времен и 
до наших дней прослеживаются примеры наси-
лия, и, несмотря на прогресс науки, культуры и 
морали, случаи убийств не прекращаются. Что 
же толкает человека на совершение одного из 
самых тяжких уголовных преступлений любого 
государства? Какие психологические процессы 
и внутренние противоречия лежат в основе по-
добного действия? Убийство не только нару-
шает основной принцип права – право на 
жизнь, но и оставляет глубокий след в обще-
ственном сознании. Однако в юридической 
практике убийство – не единое понятие, а со-
вокупность правонарушений, различающихся 
по мотивам, способу совершения, уровню вины 
и другим квалифицирующим признакам. В 
данной статье рассматривается, почему люди 
совершают убийства, как право определяет и 
классифицирует такие действия, и какую роль 
играют мотив, психическое состояние и обще-
ственная опасность в юридической оценке пре-
ступления. 

Основная часть 
Юридическая точка зрения: 
Убийство как объект уголовно-правового 

регулирования 
В соответствии со статьей 105 УК РФ, убий-

ство – это умышленное причинение смерти 

другому человеку. Аналогичные определения 
присутствуют в кодексах большинства стран. 

Основной состав убийства включает следу-
ющие элементы: 

• субъект – физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственно-
сти , обычно 14 или 16 лет); 

• объект – жизнь человека; 
• объективная сторона – действия, при-

ведшие к смерти; 
• субъективная сторона – прямой или 

косвенный умысел. 
Юридическая точка зрения предполагает не 

только установление факта убийства, но и его 
точную квалификацию. Это важно, поскольку 
степень ответственности и наказания зависят 
от обстоятельств дела. 

Закон выделяет несколько видов убийств. В 
классическом варианте убийство наказывается 
лишением свободы на срок от шести до пятна-
дцати лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

Квалифицированные же виды убийств, 
например, совершенные с особой жестокостью, 
убийства малолетних детей или беременных 
женщин и т. д., наказываются лишением сво-
боды на срок от восьми до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок от одного года до 
двух лет, либо пожизненным лишением сво-
боды, либо смертной казнью (ч. 2 ст. 105 УК 
РФ). 
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Такие преступления несут повышенную об-
щественную опасность и влекут более строгие 
меры наказания. 

Выделяют также убийство в состоянии аф-
фекта (ст. 107 УК РФ), убийство при превыше-
нии пределов необходимой обороны (ст. 108 УК 
РФ), неумышленное убийство (ст. 109 УК РФ). 
Первое совершается под влиянием сильного 
эмоционального потрясения, вызванного про-
тивоправным или аморальным поведением 
потерпевшего. Признается менее опасным и 
влечет мягче наказание. Во втором случае пре-
ступник погиб в результате защиты от его же 
нападения. Третье можно трактовать как при-
чинение смерти по неосторожности, без жела-
ния наступления такого исхода – например, 
врачебная ошибка или несоблюдение техники 
безопасности. 

При юридической оценке преступления мо-
тив убийства играет очень важную роль. Можно 
выделить следующие мотивы: 

• корыстный (ради наследства, имуще-
ственной выгоды); 

• ревностный; 
• идеологический; 
• из мести; 
• сексуальный (часто в случаях серийных 

убийств); 
• ситуативный (ссора, конфликт). 
Особенное внимание в законодательстве 

уделяется аморальным и особо опасным по-
буждениям, например, неприязни к опреде-
ленной национальности, политическим взгля-
дам или заказным убийствам. Эти факторы 
рассматриваются как отягчающие обстоятель-
ства. 

В некоторых ситуациях отсутствие мотива 
серьезно осложняет процесс расследования, 
особенно когда речь идет о серийных убий-
ствах или действиях людей с психическими 
расстройствами. Однако, для привлечения к 
уголовной ответственности достаточно дока-
зать факт совершения преступления и вину по-
дозреваемого, даже если истинные причины, 
побудившие его к действию, остаются неуста-
новленными. 

Роль психиатрии в юридической оценке 
убийств 

Юридическая система исходит из презумп-
ции вменяемости. Однако в ряде случаев пси-
хическое состояние преступника требует экс-
пертной оценки. 

Если у человека доказано наличие психиче-
ского заболевания, лишавшего его 

возможности понимать противоправность дея-
ния в момент его совершения, он считается не-
вменяемым. В этом случае уголовное пресле-
дование прекращается, однако суд может 
назначить принудительное лечение. 

Иногда наличие психического заболевания 
полностью не лишает человека понимания 
происходящего, однако ослабляет его возмож-
ность управлять своим поведением. Данный 
фактор принимается во внимание судебными 
органами при определении меры наказания. 

Психолого-психиатрическая экспертиза 
обязательна при любом подозрении на рас-
стройство личности, особенно при совершении 
жестоких, бессмысленных или повторных пре-
ступлений. Убийства, совершенные серий-
ными преступниками, нередко сопровожда-
ются глубокими личностными деформациями, 
шизофренией, психопатиями. 

Современные типологии 
Современная криминальная психология и 

психоанализ описывают несколько типов 
убийц с точки зрения их внутренней мотива-
ции: 

1. Импульсивные убийцы – совершают 
преступления спонтанно, под влиянием силь-
ных эмоций, зачастую без предварительного 
планирования; 

2. Психопаты – демонстрируют холодную 
расчетливость, отсутствие эмпатии, слабо раз-
витое чувство морали. Их поступки определя-
ются эгоистическими, нарциссическими или 
садистскими наклонностями; 

3. Идеологические убийцы – совершают 
убийства, руководствуясь фанатичными убеж-
дениями, нередко с проекцией личной враж-
дебности на символические объекты. (Приме-
ром может послужить Михаил Викторович 
Попков, известный как ангарский маньяк, со-
вершивший 87 убийств); 

4. Серийные убийцы – действуют под 
влиянием глубоких бессознательных сцена-
риев, нередко с сильной фиксацией на травме, 
контроле, ритуале. У них может наблюдаться 
двойственность личности, наличие внутрен-
них «ролей» или голосов. 

Психоаналитики также подчеркивают зна-
чительное влияние детских травм на склон-
ность к агрессивному поведению. В прошлом 
убийц часто обнаруживаются серьезные психо-
логические травмы: физическое или сексуаль-
ное насилие в детстве, игнорирование потреб-
ностей, эмоциональная отстраненность. Тео-
рия повторения травмы предполагает, что 
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человек, переживший травмирующее событие, 
неосознанно стремится его повторить, чтобы 
обрести контроль над ситуацией и справиться с 
болезненным опытом. Убийство, в данном 
контексте, может представлять собой бессо-
знательную месть за прошлые страдания или 
искаженную попытку восстановить справедли-
вость. 

Признаки потенциального убийцы 
Можно ли заранее распознать человека, 

способного на убийство? Эта дилемма издавна 
привлекает внимание не только специалистов 
в области криминалистики, но и психологов, 
социологов, юристов, а также обычных граж-
дан. Хотя единого «портрета убийцы» не суще-
ствует, исследования и опыт дают возможность 
определить некоторые психологические, пове-
денческие и социальные черты, которые могут 
указывать на потенциальную опасность, исхо-
дящую от конкретного человека. 

Следует подчеркнуть, что присутствие 
определенных признаков не является гаран-
тией того, что человек непременно станет 
убийцей, однако в совокупности они могут 
стать тревожными маркерами. 

Изучив информацию о самых жестоких 
убийцах, можно выделить следующие психоло-
гические черты: 

1. Отсутствие эмпатии; 
2. Агрессивность и вспышки гнева; 
3. Психопатия; 
4. История насилия или жестокого обра-

щения. 
Важным индикатором, указывающим на по-

тенциально опасного человека, является отсут-
ствие эмпатии. Эти люди не способны ощущать 
чужую боль или сострадание, воспринимая 
окружающих исключительно с точки зрения их 
полезности или как помеху. Подобное поведе-
ние часто наблюдается у серийных убийц и лю-
дей, страдающих диссоциальным расстрой-
ством личности. 

Если говорить об агрессивности, то частые 
проявления гнева, нетерпимость к замеча-
ниям, вспыльчивость и общая нервозность ча-
сто указывают на скрытое эмоциональное пе-
ренапряжение и ослабление волевых качеств. 

Психопаты же нередко производят впечат-
ление харизматичных и умелых манипулято-
ров, однако их отличает полное отсутствие 
угрызений совести, склонность к жестокости и 
пренебрежение общепринятыми правилами. В 
среде убийц, совершающих повторные 

преступления, доля психопатов существенно 
превосходит средний показатель по населе-
нию. 

Пережившие в детстве тяжелые травмы, 
включая жестокое обращение, сексуальное 
насилие и унижения, иногда склонны повто-
рять этот опыт в своих отношениях с окружаю-
щими. В некоторых ситуациях это может про-
являться в актах насилия, вплоть до соверше-
ния убийств. 

Помимо психологических признаков, 
можно выделить еще и ряд поведенческих. К 
ним часто относят: 

• Жестокость к животным; 
• Ранние проявления девиантного пове-

дения; 
• Фиксация на теме смерти, насилия или 

оружия; 
• Изоляция и трудности в социальных от-

ношениях. 
Многочисленные криминологические ис-

следования показывают, что проявление же-
стокости к животным в детском возрасте явля-
ется одним из наиболее значимых предвестни-
ков насильственного поведения в дальнейшей 
жизни. Зачастую животное становится первым 
и безопасным объектом, на котором человек 
оттачивает свои агрессивные наклонности. Об 
этом признаке можно говорить в контексте 
«триады Макдональда» – набором характери-
стик, которые психиатр Джон Макдональд свя-
зал с совершением особо жестоких преступле-
ний. Однако «триада» подверглась критике со 
стороны криминалистов, несмотря на то, что 
многие серийные убийцы обладали данными 
характеристиками. (примером могут послу-
жить Василий Кулик, Иэн Брейди, Олег Петро-
сян) В настоящий момент «триада» служит сиг-
налом о том, что ребенок испытывает значи-
тельное психологическое напряжение. 

Кражи, поджоги, вандализм, агрессия в 
школьном возрасте – это тоже является частью 
триады Макдональда. 

Чрезмерное увлечение тематикой смерти, 
просмотр сцен насилия и жестоких видеоигр, 
собирание оружия, создание рисунков с крова-
выми сюжетами, а также стремление к нанесе-
нию вреда окружающим, могут указывать на 
скрытое влечение к агрессивным действиям, а 
такие факторы, как чувство оторванности от 
общества, отсутствие близких друзей, трудно-
сти в коммуникации и проявлении чувств спо-
собны накапливать внутренний дискомфорт и 
создавать ощущение изоляции, что иногда 
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выливается в неконтролируемые вспышки яро-
сти. 

И, наконец, социальные факторы, которые в 
некоторых случаях можно отнести к «профилю 
убийцы»: 

• Преступное окружение; 
• Бедность, алкоголизм, наркомания; 
• Радикализация и идеология. 
Когда человек, особенно в период взросле-

ния, находится под влиянием насильственной 
или противозаконной среды, высока вероят-
ность усвоения и воспроизведения им этих де-
структивных моделей. Данная тенденция 
наиболее выражена среди несовершеннолет-
них. 

Даже учитывая то, что бедность, алкоголизм 
и наркомания, конечно, не являются причи-
нами убийства напрямую, они нередко служат 
катализаторами. В состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения ослабевает само-
контроль, что может спровоцировать человека 
на поступки, которые он никогда бы не совер-
шил в трезвом уме. 

Кроме того, убийства могут быть результа-
том радикальных взглядов, религиозного фа-
натизма или политической идеологии, созда-
вая особую группу «идеологических убийц». 

Нельзя забывать и о роли расстройств лич-
ности и психических заболеваний. Хотя далеко 
не все убийцы страдают психическими заболе-
ваниями, в ряде случаев они играют ключевую 
роль: 

• Шизофрения с бредом преследования 
может привести к «оборонительному» убий-
ству. 

• Параноидные расстройства вызывают 
подозрительность и агрессию. 

• Расстройства привязанности, особенно 
у детей, лишенных любви, могут в будущем 
привести к нарушению восприятия других лю-
дей как живых и ценных существ. 

Особую тревогу вызывают случаи, когда 
психическое расстройство сочетается с небла-
гоприятной социальной средой, насилием или 
наркоманией. 

Различия в мотивации по полу жертв 
Убийство – это не только источник страха, 

но и объект пристального внимания для уче-
ных. Ключевым моментом в разгадке мотивов 
таких преступлений является изучение жертв: 
на ком останавливает свой выбор убийца – на 
мужчинах или женщинах? И, что самое важное, 
каковы причины этого выбора? Как демон-
стрируют исследования, выбор жертвы отнюдь 

не является случайным. Он служит отражением 
глубинных психологических механизмов, лич-
ного жизненного опыта убийцы. 

Попытаемся разобраться в психологиче-
ском мотиве людей, убивающих женщин: 

1. Сексуализированное насилие: Убий-
ства женщин зачастую обусловлены сексуаль-
ными побуждениями. Эти побуждения могут 
включать в себя фантазии о доминировании, 
актах насилия и унижении жертвы. В подобной 
ситуации женщина перестает быть просто 
жертвой преступления, превращаясь в инстру-
мент для удовлетворения сексуальной потреб-
ности в полном контроле; 

2. Женоненавистничество и патология от-
ношений: У некоторых убийц наблюдается 
психологическая травма, связанная с женщи-
нами – нереализованная сексуальность, отвер-
жение, обиды, унижения. Убийство становится 
актом «мести» всем женщинам. (примером мо-
жет послужить Генри Ли Лукас, который стра-
дал от абьюзивных отношений с матерью и 
впоследствии убил ее и других женщин, про-
ецируя на них свою злость); 

3. Фантазии о контроле и власти: Серий-
ный убийца, лишающий жизни женщин, зача-
стую пытается компенсировать чувство соб-
ственной ничтожности или слабости посред-
ством абсолютной власти над беззащитной 
жертвой. Выбор падает на женщин, поскольку 
они воспринимаются как более уязвимые. 
Убийство женщины позволяет маньяку почув-
ствовать силу, власть, превосходство; 

В случае с мужчинами убийцей движет дру-
гая мотивация: 

1. Соревновательная агрессия и ритуал 
силы: Когда объектом насилия становится 
мужчина, сексуальный подтекст обычно отсут-
ствует. Скорее, движущей силой выступают 
стремление к доминантности, проявление 
агрессии и утверждение собственного превос-
ходства. Такое поведение особенно свой-
ственно преступникам, видящим в мужчине 
конкурента или потенциальную опасность; 

2. «Зеркало»: Иногда мужчины становятся 
жертвами потому, что преступник проецирует 
на них свою ненависть к самому себе, к соб-
ственной слабости или уязвимости. Жертва – 
«зеркало» самого убийцы. Убийство мужчины 
может быть самонаказанием, если маньяк 
ненавидит себя, свою мужскую природу, сла-
бость или прошлые ошибки; 

3. Инструментальный мотив: Иногда 
убийство мужчины совершается по 
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утилитарной причине – устранить свидетеля, 
избавиться от конкурента, совершить ограбле-
ние. 

Итак, если проводить сравнительный ана-
лиз, то можно выделить следующие признаки: 

Основной мотив для убийства женщины ча-
сто связан с контролем, доминированием, же-
ноненавистничеством, зачастую все это сопро-
вождается сексуальным насилием. Образ 
жертвы – слабая, «провоцирующая». Психоло-
гическим фоном служат неуверенность в себе, 
травмы детства, трудности в коммуникации с 
женщинами. 

Основной мотив для убийства мужчины, как 
правило, связан с конкуренцией, ненавистью к 
себе, нарциссизмом, либо утилитарной причи-
ной. Образ жертвы – конкурент, «зеркало». 

Пол жертвы отражает внутреннюю психоло-
гию преступника, его обиды, фантазии, вытес-
ненные желания и стремление к контролю. 
Убийства женщин чаще имеют сексуализиро-
ванный, женоненавистнический характер. 
Убийства мужчин – это борьба за власть, по-
давление страха, агрессия к самому себе. 

Профайлинг 
Что такое профайлинг? 
Профайлинг (англ. profiling) – это метод со-

ставления психологического и поведенческого 
портрета неизвестного преступника на основе 
анализа следов преступления, поведения на 
месте, выбора жертвы, способа совершения 
убийства и других факторов. 

Цель профайлинга – сузить круг подозрева-
емых, понять поведение преступника, пред-
сказать его действия и способствовать его по-
имке. 

Основные принципы профайлинга: 
1. Действия, совершаемые на месте пре-

ступления, служат зеркалом, отражающим лич-
ность преступника. Метод совершения убий-
ства, уровень планирования, а также то, как 
преступник обходится с телом жертвы, предо-
ставляют ценные сведения о его характере, 
навыках и эмоциональном фоне; 

2. Преступник действует не случайно. 
Даже если он не оставил прямых улик, место 
совершения преступления, выбранное время и 
тип жертвы отражают его глубинные мотивы и 
убеждения; 

3. Профиль можно выстроить, даже не 
зная личности преступника. Это и делает про-
файлинг полезным – он работает, когда нет 
очевидных зацепок. 

Как же создается «портрет убийцы»? Созда-
ние включает в себя несколько этапов. Пер-
вый – анализ места преступления. Насколько 
оно организовано? Остался ли беспорядок, 
следы борьбы? Были ли попытки скрыть 
следы? Второй этап – изучение жертвы. По-
чему именно она? Имел ли преступник личный 
мотив или жертва случайна? Важно изучить 
возраст, пол, социальный статус, привычки. 
Третий этап – это оценка способа убийства. 
Преступник использовал случайное или зара-
нее подготовленное орудие? Какое количество 
ударов он нанес? Была ли демонстративность 
или скрытность? 

На основе данного анализа психолог состав-
ляет профиль убийцы: возраст, пол, уровень 
интеллекта, социальный статус, психическое 
состояние, вероятные черты характера. 

Специалист по составлению психологиче-
ского портрета преступника помогает опера-
тивникам определить важные черты и сосредо-
точить внимание на потенциальных подозре-
ваемых, соответствующих профилю. Это спо-
собствует оптимизации временных и матери-
альных затрат. В случае с серийными убий-
ствами профиль помогает предсказать, где, ко-
гда и как может быть совершено следующее 
преступление. Профайлеры задействованы в 
процессе допроса, где они анализируют невер-
бальные сигналы, речевые и поведенческие 
особенности. Их задача – выявлять признаки 
обмана и стресса. 

Тем не менее важно понимать, что профай-
линг – это вспомогательный метод, а не уни-
версальное решение или «волшебная палочка». 

Проблемы профайлинга включают в себя 
человеческий фактор (субъективность в оценке 
данных), неполноту сведений, полученных на 
месте совершения преступления, существова-
ние редких типажей преступников, чье поведе-
ние не вписывается в шаблоны. 

Сейчас профайлинг используется довольно 
редко, хотя он может послужить эффективным 
инструментом в работе тех же криминалисти-
ческих исследований и оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Заключение 
С юридической точки зрения убийство - это 

не просто моральное зло, а преступление, под-
лежащее точной правовой оценке. Причины, 
побуждающие к убийству, могут быть самыми 
разными: от ревности до психических рас-
стройств, от бытового конфликта до идеологи-
ческой мотивации. Преступление не возникает 
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на пустом месте. Оно часто – результат накоп-
ления множества факторов: психических, со-
циальных, поведенческих. Знание признаков 
потенциальной склонности к насилию позво-
ляет не только лучше понимать природу убий-
ства, но и предотвращать его. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт особого порядка судебного разбирательства, 
предусмотренный главой 40 УПК РФ, как важный элемент современной модели уголовного судопроизвод-
ства в Российской Федерации. Анализируются предпосылки его внедрения, правовая природа, а также 
ключевые достоинства, включая сокращение сроков рассмотрения дел и обеспечение процессуальных га-
рантий участников. Особое внимание уделено соответствию российского механизма международным 
стандартам правосудия и перспективам дальнейшего развития института с учётом цифровизации пра-
воприменительной практики. Делается вывод о высокой эффективности особого порядка как инстру-
мента процессуальной экономии, сочетающегося с обеспечением прав личности. 
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 настоящее время правовая система России 
демонстрирует стабильное поступательное 

развитие процессуальных норм и институтов, 
что проявляется в постоянном усовершенство-
вании механизмов судопроизводства. Эти из-
менения направлены на достижение несколь-
ких важных целей: увеличение продуктивно-
сти работы судов, рациональное использова-
ние временных ресурсов и материальных за-
трат, а также более полную защиту прав и за-
конных интересов всех участников уголовного 
процесса. Ярким примером таких преобразова-
ний служит формирование и развитие инсти-
тута особого порядка рассмотрения уголовных 
дел, который детально регулируется нормами 
главы 40 УПК РФ. 

Данный процессуальный институт за годы 
своего существования прочно вошел в прак-
тику отечественного правосудия, став эффек-
тивной формой рассмотрения определенных 
категорий уголовных дел. Его отличительными 
характеристиками являются значительное со-
кращение процессуальных сроков при одно-
временном сохранении основных принципов 
справедливого судебного разбирательства. 
Речь идет о таких фундаментальных гарантиях, 
как право на квалифицированную юридиче-
скую помощь, возможность обжалования су-
дебных решений и действие презумпции неви-
новности. По своей правовой природе этот 

институт воплощает стремление законодателя 
найти оптимальное соотношение между по-
требностью в быстром разрешении уголовно-
правовых конфликтов и необходимостью за-
щиты основных прав граждан, вовлеченных в 
уголовное судопроизводство. 

Значимость научного изучения данного 
процессуального института определяется ком-
плексом важных обстоятельств, имеющих как 
научно-теоретическое, так и прикладное зна-
чение. Прежде всего, следует отметить широ-
кое распространение этого порядка в совре-
менной судебной практике. Согласно офици-
альной статистике Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, особый порядок при-
меняется при рассмотрении около 60% всех 
уголовных дел, что убедительно свидетель-
ствует о его практической востребованности и 
успешной интеграции в национальную систему 
правосудия. Кроме того, динамично изменяю-
щиеся социальные условия и правовые реалии 
создают объективную необходимость в тща-
тельном научном исследовании эффективно-
сти этого процессуального механизма, включая 
анализ его сильных сторон и потенциальных 
недостатков, а также выработку рекомендаций 
по его дальнейшему развитию. Наконец, цен-
ный опыт Российской Федерации в примене-
нии особого порядка судебного разбиратель-
ства заслуживает внимательного изучения и  

В 
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может представлять интерес для возмож-
ного использования в правовых системах дру-
гих стран, что подчеркивает его международ-
ное значение. 

В 2001 году российское уголовно-процессу-
альное законодательство претерпело суще-
ственные изменения, связанные с принятием 
нового УПК РФ, который ввел институт особого 
порядка судебного разбирательства. Это ново-
введение стало результатом планомерной и 
глубоко продуманной трансформации нацио-
нальной системы правосудия, отразившей 
стремление законодателя создать более совер-
шенную модель уголовного судопроизводства. 
Основными целями данной реформы стали по-
вышение эффективности судебной системы, 
обеспечение гарантий прав личности и приве-
дение отечественного законодательства в соот-
ветствие с международными стандартами за-
щиты прав человека. 

Сравнительный анализ показывает, что рос-
сийская модель особого порядка судебного раз-
бирательства обладает значительными пре-
имуществами перед аналогичными правовыми 
конструкциями, существующими в зарубеж-
ных правовых системах. Главным достоин-
ством разработанного механизма стало дости-
жение оптимального баланса между необходи-
мостью процессуальной экономии и требова-
нием обеспечения надежной защиты прав 
участников судопроизводства, особенно лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений. 
Именно эта сбалансированность обеспечивает 
стабильность и практическую эффективность 
рассматриваемого процессуального института. 

Преимущества российского подхода прояв-
ляются в нескольких аспектах. Во-первых, су-
щественно сокращаются сроки рассмотрения 
уголовных дел, что приводит к значительному 
снижению нагрузки на судебную систему, уско-
рению отправления правосудия и уменьшению 
материальных затрат, связанных с судебным 
производством. Однако важно подчеркнуть, 
что применение особого порядка никоим обра-
зом не умаляет роли суда в осуществлении пра-
восудия. Суд сохраняет все необходимые пол-
номочия для всестороннего и объективного ис-
следования обстоятельств дела, включая ана-
лиз доказательственной базы и установление 
фактических обстоятельств, которые могут по-
влиять на юридическую квалификацию деяния 
и выбор меры наказания. 

Особое значение в рамках рассматривае-
мого института имеет гарантия права на 

защиту. Законодатель предусмотрел обяза-
тельное участие защитника на всех стадиях 
применения особого порядка, что создает до-
полнительные механизмы защиты прав обви-
няемого на получение квалифицированной 
юридической помощи. Присутствие професси-
онального защитника не только обеспечивает 
соблюдение прав подсудимого, но и способ-
ствует повышению уровня законности и про-
зрачности всего судебного процесса. 

Отличительной чертой российской модели 
является разработка многоуровневой системы 
процессуальных гарантий, направленных на 
защиту обвиняемого от возможного давления и 
принуждения к признанию вины. К числу таких 
гарантий относятся: 

• обязательное разъяснение обвиняе-
мому всех правовых последствий выбора осо-
бого порядка, включая ограничения в праве об-
жалования приговора по вопросам доказанно-
сти вины; 

• тщательная проверка судом доброволь-
ности и осознанности принятого решения; 

• возможность перехода к общему по-
рядку судопроизводства при возникновении 
малейших сомнений в добровольности согла-
сия обвиняемого. 

Эти механизмы обеспечивают дополни-
тельную защиту прав участников процесса и 
укрепляют доверие к институту особого по-
рядка судебного разбирательства в целом. Сле-
дует отметить, что российский законодатель 
проявил особую тщательность в разработке си-
стемы сдержек и противовесов, что позволило 
создать эффективный и одновременно спра-
ведливый механизм отправления правосудия. 

Анализ современной судебной практики 
позволяет выделить ряд положительных аспек-
тов применения особого порядка. Прежде 
всего, отмечаются высокие показатели каче-
ства рассмотрения дел, что подтверждается 
минимальным процентом отмененных приго-
воров. Важным достижением является неукос-
нительное соблюдение разумных сроков судо-
производства, а также получение положитель-
ных отзывов от участников процесса. Особого 
внимания заслуживает соответствие россий-
ской модели международным стандартам пра-
восудия, включая гарантию права на защиту 
(статья 6 Конвенции о защите прав человека), 
принцип состязательности сторон и право на 
справедливое судебное разбирательство. 

Современная правовая система России про-
должает активную работу по модернизации 
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института особого порядка судебного разбира-
тельства, предлагая комплексный подход к его 
дальнейшему совершенствованию. На ближай-
шую перспективу намечены несколько страте-
гических направлений развития, каждое из ко-
торых призвано усовершенствовать как про-
цессуальные аспекты, так и механизмы за-
щиты прав участников уголовного процесса. 

Одним из наиболее значимых направлений 
модернизации является масштабная цифрови-
зация судебных процедур. Внедрение передо-
вых технологических решений, включая си-
стемы аудио- и видеопротоколирования судеб-
ных заседаний, открывает новые возможности 
для повышения прозрачности правосудия. Та-
кие инновации не только укрепляют обще-
ственное доверие к судебной системе, но и со-
здают дополнительные гарантии объективно-
сти судебного процесса. Цифровая фиксация 
всех процессуальных действий обеспечивает 
точное документирование хода разбиратель-
ства, что существенно снижает вероятность ис-
кажения информации и способствует более эф-
фективному контролю за соблюдением про-
цессуальных норм. 

Наряду с технологическими преобразовани-
ями, особое внимание уделяется развитию си-
стемы процессуальных гарантий. В этом кон-
тексте первостепенное значение приобретает 
совершенствование механизмов, обеспечива-
ющих: подлинную добровольность принятия 
обвиняемым решения о согласии на особый по-
рядок, расширение процессуальных возможно-
стей защитника, повышение эффективности 
защиты даже при отсутствии спора по существу 
обвинения. 

Эти меры направлены на создание дополни-
тельных страховочных механизмов, призван-
ных обеспечить максимальную защиту прав 
личности в условиях упрощенного судопроиз-
водства. 

Не менее важным направлением развития 
является оптимизация взаимодействия между 
всеми участниками уголовного процесса. Речь 
идет о создании эффективной системы коорди-
нации между: судебными органами, прокура-
турой, следственными подразделениями, за-
щитниками, обвиняемыми. 

Совершенствование коммуникационных 
механизмов, унификация процессуальных 
стандартов и выработка единых подходов к 
применению особого порядка позволят до-
биться значительного повышения качества 
правоприменительной практики. Это, в свою 

очередь, приведет к сокращению сроков рас-
смотрения дел при одновременном повыше-
нии уровня процессуальных гарантий. 

Реализация указанных направлений разви-
тия создаст прочную основу для дальнейшего 
совершенствования института особого по-
рядка, обеспечив оптимальное сочетание про-
цессуальной экономии и высоких стандартов 
правовой защиты. Такой комплексный подход 
позволит сохранить все преимущества упро-
щенной процедуры, одновременно минимизи-
ровав возможные риски для участников про-
цесса, что в конечном итоге будет способство-
вать укреплению доверия к российской си-
стеме правосудия в целом. 

В результате многолетней правопримени-
тельной практики институт особого порядка 
судебного разбирательства доказал свою высо-
кую эффективность в рамках российской су-
дебной системы, зарекомендовав себя как про-
грессивная и практически обоснованная мо-
дель уголовного судопроизводства. 

Отличительной особенностью российской 
модели особого порядка является гармоничное 
сочетание процессуальной экономии, проявля-
ющейся в упрощенной процедуре рассмотре-
ния, отказе от полного исследования доказа-
тельств и сокращенных сроках судебного раз-
бирательства, с детально проработанной систе-
мой правовых гарантий. Такой баланс делает 
рассматриваемый институт не только стабиль-
ным и надежным элементом правовой си-
стемы, но и потенциально привлекательным 
для заимствования другими правовыми систе-
мами. Ключевыми гарантиями, обеспечиваю-
щими справедливость и законность проце-
дуры, выступают: обязательное участие защит-
ника на всех этапах процесса, тщательная су-
дебная проверка добровольности признания 
вины обвиняемым, а также предусмотренная 
законом возможность перехода к общему по-
рядку судопроизводства при возникновении 
соответствующих оснований. Эти механизмы в 
совокупности создают надежный барьер про-
тив возможных нарушений прав личности в 
ходе упрощенного судопроизводства. 

В свете вышеизложенного представляется 
особенно важным проведение более глубокого 
научного анализа данного правового инсти-
тута, причем не только в рамках изучения рос-
сийской правовой системы, но и в сравни-
тельно-правовом контексте. Накопленный в 
России практический опыт может служить цен-
ным образцом для формирования 
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аналогичных процессуальных механизмов в 
других государствах, особенно тех, где акту-
альна задача оптимизации уголовного судо-
производства при сохранении необходимого 
уровня защиты прав человека. Примечательно, 
что российская модель особого порядка 
успешно решает эту двуединую задачу, демон-
стрируя возможность совмещения процессу-
альной эффективности с надежными гаранти-
ями правовой защиты. 

Таким образом, институт особого порядка 
судебного разбирательства не только укрепил 
позиции российской судебной системы как эф-
фективного и ориентированного на защиту 
прав граждан механизма правосудия, но и от-
крыл новые перспективы для международного 
сотрудничества в области совершенствования 
уголовного судопроизводства. Этот правовой 
феномен заслуживает самого внимательного 
изучения как со стороны российских правове-
дов и практикующих юристов, так и со стороны 
международного юридического сообщества, 
поскольку может предложить ценные ориен-
тиры для реформирования уголовно-процессу-
альных систем в различных странах мира, ищу-
щих оптимальный баланс между эффективно-
стью и справедливостью правосудия. 
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