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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала

«Российский научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Российский на-
учный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию мате-
риалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все ре-
цензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых мате-
риалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение последних 
трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецензии хранятся 
в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в течение пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Российский научный вестник» направ-
ляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивированный от-
каз, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации при поступлении в редакцию научно-правового 
журнала «Российский научный вестник» соответствующего запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, исполь зование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуальности 
темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия установ ленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, 
методик, рекоменда ций и результатов исследований современным достижениям 
науки и практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что 
нового в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи 
работы других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-

навливается по со гласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном 
из номеров журнала принимается на заседании редакционной коллегии журнала 
либо главным редактором журнала. 

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 
б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической 

правки; 
в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором 

(авторами) заме чаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецен зенту (при рекомендации сокращения или переработки 
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рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (ав торы) не 
устранил замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать 
в публикации рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (ав торам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной ре цензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии 
с планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных ру-
брик в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Сведения общего характера:

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Российский научный вест-
ник» осуществляется при условии соблюдения правил подготовки статей и при положительном реше-
нии редколлегии по итогам рецензирования и с учетом очередности присылаемых для публикации 
материалов.

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). Срок рассмотрения рукописи: от 1 до 3 рабочих 
дней. В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания, об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию. Редакция не принимает к рассмотрению статьи с низ-
ким уровнем оригинальности текста (текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликован-
ных материалов). Рукописи должны иметь авторство не менее 80%, что подтверждается системой 
Антиплагиат.

Тексты статей принимаются объемом от 5 до 15 машинописных страниц и (не более 30 000 знаков 
(с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 6 машинописных страниц. В расчет 
объема статьи входят аннотация, ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). Статья 
должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.

Научная статья, оформленная по образцу, направляется на e-mail: mail@law-books.ru или через 
форму на Главной странице сайта «Опубликовать статью РИНЦ».

Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам. Ответ-
ственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при условии, что ста-
тья оформлена в соответствии с требованиями. Процедура рецензирования рукописей осуществля-
ется конфиденциально в целях защиты прав автора.

Правила оформления статей:

Набор текста производится в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman; размер 
шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое — 3,5 см, 
правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для образова-
ния отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0).

Последовательность оформления статьи:

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания, электронного адреса;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа);

Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту).

Затем размещается информация на английском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа).

После размещения технической информации следует текст статьи.

Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделяются 
подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным курсивом). В 
тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных скобках, 
например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], на группу 
источников, например, [1; 2]. Постраничные сноски допускаются только, если не содержат ссылку на 
библиографический источник, например, разъяснение термина.
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Правила транслитерации:

Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать вариант LC (Library of Congress). 
Транслитерированные русские источники оформлять по модели для российских источников. В ква-
дратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а также периодического издания, в кото-
ром статья была опубликована.

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается 
по следующей схеме:

– фамилия и инициалы автора (авторов) – в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc);

– заглавие статьи / монографии – в транслитерации;

– заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках;

– название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем (//);

– название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на англий-
ском языке смотреть на сайте журнала);

– выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») – в трансли-
терации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, учебников, 
сборников материалов конференций) на латинское P. (p.);

– указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], – обяза-
тельно!

Для аспирантов, соискателей ученой степени кандидата и доктора наук:

– в обязательном порядке в статье необходимо указывать: телефоны кафедр, научных подразде-
лений, к которым они прикреплены, а также данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание),

– необходимо соблюдать правила научной этики при написании и публикации статей, в случае 
нарушения которых Редакция оставляет за собой право отказать в публикации предварительно одо-
бренной статьи при обнаружении признаков недобросовестного заимствования и недобросовестного 
повышения оригинальности текста в системе “Антиплагиат” (компенсационный взнос в этом случае не 
возвращается).
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК 
КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. Рассматривая образование комплексных отраслей права, автор статьи 
делает вывод о том, что порок методологического подхода в их формировании в немалой 
степени состоит в попытке включить в рамки классической системы права правовые обра-
зования, построенные на основе того же самого правового порядка, но по иным критери-
ям. Стремительное развитие российского законодательства привело к тому, что наряду со 
старыми комплексными отраслями права формируются новые, такие как предприниматель-
ское, лицензионное, коммерческое, нотариальное, транспортное, медицинское право. Неиз-
бежным следствием взаимодействия различных отраслей права между собой является одно-
временное воздействие их норм на одни и те же отношения, что затрудняет определение 
четких рамок этих правоотношений. 

Ключевые слова: права человека, комплексная отрасль права, комплексная отрасль 
законодательства, система права, предмет правового регулирования. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF HUMAN RIGHTS 
AS A COMPLEX BRANCH OF LEGISLATION

Annotation. Considering the formation of complex branches of law, the author of the article 
concludes that the vice of the methodological approach in their formation is to a large extent an 
attempt to include legal entities built on the basis of the same legal order, but according to other 
criteria, in the framework of the classical legal system. The rapid development of Russian legis-
lation has led to the fact that along with old complex industries, new laws are being formed, such 
as entrepreneurial, licensed, commercial, notarial, transport, medical law. The inevitable conse-
quence of the interaction of different branches of law among themselves is the simultaneous 
impact of their norms on the same relations, which makes it difficult to define a clear framework 
for these legal relations.

Key words: human rights, complex branch of law, complex branch of legislation, system of 
law, subject of legal regulation.

Права человека как регулируемый право-
выми нормами институт, безусловно, 

зародились в недрах конституционного права, 
имеют там свою «прописку» и правовые корни. 
Юридические нормы, входящие в комплексные 
образования, остаются по своим исходным 
моментам в главной структуре, в основных отрас-

лях и на них распространяются общие положения 
соответствующих основных отраслей. Во вторич-
ную структуру они входят, оставаясь нормами 
гражданского, уголовного, административного, 
трудового права и др. 

Термин «комплексная отрасль» использу-
ется ныне сторонниками соответствующей теоре-
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тической конструкции на иной, чем ранее, кон-
цептуальной основе, и в соответствии с этим он 
приобретает иной смысл. В качестве комплекс-
ных рассматриваются только такие общности 
правовых норм, которые реально объективиро-
вались в правовой системе и, не разрушая основ-
ной структуры права, существуют в виде вторич-
ных правовых образований. Именно поэтому 
права человека, будучи вторичным правовым 
образованием, являются комплексной отраслью 
российского законодательства [1]. Например, 
С.С. Алексеев пишет: «Большинство комплекс-
ных отраслей формируется в связи с необходи-
мостью специализированного регулирования 
определенной группы отношений на основе и в 
рамках существующих отраслевых юридиче-
ских режимов. Хотя каждая комплексная 
отрасль имеет свой предмет регулирования 
(рассматриваемый, правда, в иной плоскости, 
нежели предметы основных отраслей), этот 
предмет не требует особого метода и механизма 
регулирования [2]. Он предопределяет лишь 
необходимость относительного обособленного 
нормативного регулирования и некоторое юри-
дическое своеобразие - отдельные специфиче-
ские принципы, положения, приемы регулиро-
вания», непосредственно связанные с отдель-
ными видами деятельности, с признанием их 
абсолютной существенности и специфичности 
по якобы особому предмету правового регули-
рования [3].

При подобном построении так называе-
мых комплексных отраслей права под предме-
том правового регулирования понимается весь 
комплекс общественных отношений, возникаю-
щих в сфере прав человека, вне зависимости от 
субъектного состава, от способов и средств 
правового регулирования общественных отно-
шений.

Подобные комплексные образования 
системы права создаются в рамках уже суще-
ствующих отраслевых юридических режимов 
правового регулирования – «особой системы 
правового воздействия, состоящей в специ-
фике методов правового регулирования, осо-
бенностях правовых связей, во всем строе пра-
вовых отношений», т.е. из тех самостоятельных 
частей классической системы права, которые 
взаимодействуют между собой именно на гра-
ницах структурных составляющих указанной 
системы. Преувеличивая значение подобного 
взаимодействия (интегрирования) отдельных 
самостоятельных элементов системы права над 
их дифференциацией, некоторые ученые-пра-
воведы и формируют наделенные внутренней 
неоднородностью правовые образования, тем 
самым фактически закрепляя принцип домини-
рования данных пограничных компонент 
системы права.

Наука развивается. Вспомним, что 90 лет 
назад некоторые исследователи выдвигали идею 
о понимании государственного (конституцион-
ного) права в широком смысле как охватываю-
щего собой уголовное, гражданское, админи-
стративное, судебное и даже международное 
право [4]. Однако спустя многие годы итогом 
научных исследований и споров стало их выделе-
ние в самостоятельные отрасли. И это уже не 
вызывает ни удивления, ни, тем более, отрица-
ния. Например, А.Я. Вышинский в первом в Рос-
сии учебнике по государственному праву опреде-
ляет предмет науки государственного права как 
«общественные отношения, регулируемые право-
выми нормами и институтами, отражающими, 
закрепляющими и развивающими общественный 
и государственный строй данного общества, 
систему общественных и государственных 
учреждений, принципы их взаимоотношений, 
объем их прав и обязанностей, методы деятель-
ности, а также общественные отношения, регули-
руемые различного рода публично-правовыми 
институтами, определяющими права и обязанно-
сти как в их взаимоотношениях с обществом и 
государством, так и в их взаимоотношениях 
между собой» [5]. Кстати говоря, данное опреде-
ление А.Я. Вышинского было подвергнуто кри-
тике за то, что «характеризует более предмет 
права в целом, нежели предмет государственного 
права» [6]. 

Наука идет вперед. Появление новых отрас-
лей и подотраслей права связано с расширением 
круга объектов правового регулирования, кото-
рое само по себе неизбежно и сегодня как 
никогда обусловлено возникновением новых 
отношений, которые в силу своей социальной 
значимости, должны быть урегулированы пра-
вом. Наличие публичного интереса и обуславли-
вает появление нормативных актов, регулирую-
щих такие отношения. Данный процесс не явля-
ется принципиально новым для российской пра-
вовой системы, на предыдущем этапе развития 
которой успешно обособились в качестве само-
стоятельных отраслей права семейное, трудовое, 
гражданское право1 и некоторые другие отрасли. 
Это объяснялось повышенной социальной значи-
мостью отдельных групп общественных отноше-
ний. 

Стремительное развитие российского зако-
нодательства привело к тому, что наряду со ста-
рыми комплексными отраслями права формиру-
ются новые, такие как предпринимательское, 
лицензионное, коммерческое, нотариальное, 
транспортное, медицинское право. Неизбежным 
следствием взаимодействия различных отраслей 

1 Вспомним, что в СССР, в рамках командно-ад-
министративной системы распределения, по сути не 
было гражданского права.  
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права между собой является одновременное воз-
действие их норм на одни и те же отношения, что 
затрудняет определение четких рамок этих пра-
воотношений [7].

Правоотношение есть отношение обще-
ственное — следовательно, отношение только 
между людьми,1 что признается еще со времен 
Ф.С. Савиньи [8]. Следовательно, правоотноше-
ния не может быть между человеком и вещью [9]. 
Совокупность обязанности к действию и права на 
действие составляет содержание правоотноше-
ния [10].

«Попытки конструирования бесчисленных 
новых «отраслей права» ведут к размыванию 
системы, к излишней дифференциации право-
вого регулирования, к ослаблению связей вну-
три системы права. Объединение норм различ-
ных отраслей права по признаку вида деятель-
ности не означает «интеграции», «амальгамиро-
вания» этих норм, их «сплава» в целое. Эти 
звучные слова таковыми и остаются, а нормы 
различных отраслей права применяются в соот-
ветствии со спецификой и характерными осо-
бенностями каждой отрасли. Четкое различие 
их норм дает возможность определения опти-
мального соотношения различных методов и 
правовых средств регулирования» [11]. Это 
наглядно убеждает в сложности рассматривае-
мого вопроса о принадлежности норм права, 
регулирующих весь комплекс общественных 
отношений в сфере прав человека, к тому или 
иному структурному элементу правовой 
системы [12].

Однако необходимо учитывать, что 
система права не может не изменяться в соот-
ветствии с развитием общественных отноше-
ний, вновь и вновь производить обновление 
своих институтов, удовлетворяя новым обще-
ственным потребностям. Естественно, что такие 
изменения не должны конституироваться искус-
ственно и опережать развитие соответствую-
щих общественных отношений, поскольку в 
противном случае правовое регулирование 
будет неэффективным, а система права не 
обретет необходимой стабильности [13].

Образование любой новой отрасли права 
не самопроизвольный процесс, оно обуслов-
лено изменениями, происходящими в социаль-
но-экономической сфере. Идет постепенное, в 
течение достаточно длительного времени, нако-
пление однотипного нормативного материала, 
который уже нуждается в унификации и обосо-
блении в рамках отрасли права. Но здесь надо 
учитывать, что в ряде случаев отдельные появ-

1 «Капитал — не вещь, а общественные отноше-
ния между людьми, опосредованные вещами»; «Капи-
тал есть общественно-производственное отношение» 
(К. Маркс. Капитал. - Т.1. - 1950. - С. 719).

ляющиеся нормы права подчас оказываются 
вообще неспособными урегулировать возника-
ющие отношения [14].

Нормы законодательства о правах чело-
века объединяются в особую юридическую 
общность не по главным, а по вторичным юри-
дическим особенностям, не нарушая системы и 
структуры основной отрасли права – конститу-
ционного [15]. Как справедливо отмечает С.В. 
Навальный, юридические особенности заклю-
чаются в особых принципах, общих положе-
ниях, специфических приемах регулирования, 
особых правовых категориях, понятиях и инсти-
тутах. Названные элементы позволяют говорить 
о наличии в избирательном праве «специфиче-
ского отраслевого оттенка». 

Любая правовая система обладает свой-
ством так называемой «нормативной инерции», 
согласно которому по мере развития правовой 
системы новые нормы права первоначально 
включаются в состав одной из уже существую-
щих отраслей права (подотраслей, институтов), 
если такое включение не создает особых затруд-
нений вследствие правовой специфики данных 
норм. Данное свойство во многом является выра-
жением принципа «бритвы Оккама», сформули-
рованного английским философом-номинали-
стом У. Оккамом еще в XIII в., суть которого 
весьма проста: для описания новых явлений не 
следует вводить новых понятий, если эти явления 
могут быть описаны с помощью уже имеющихся 
моделей и конструкций [16].

Что касается прав человека, то, безусловно, 
было бы неверно «вырывать» их из конституцион-
ного права, которое – еще раз подчеркнем – явля-
ется «колыбелью» юридического оформления 
(своего рода «правового рождения») прав чело-
века [17]. Права человека были и останутся в кон-
ституционном праве. На повестке дня стоит дру-
гой вопрос: есть ли достаточные основания счи-
тать права человека комплексной отраслью зако-
нодательства? Представляется, что да. 

Исследуя эту вторичную структуру, нельзя 
не согласиться с С.С. Алексеевым в том, что 
перед нами особая юридическая целостность: 
нормы комплексного образования по иному 
предмету и по иным, пусть не главным, юридиче-
ским особенностям вторично, ничуть не нарушая 
архитектоники основных отраслей [18] и не 
исключая из их состава ни единой нормы, объе-
диняются в особую общность. Специфические 
принципы, общие положения, приемы регулиро-
вания, установленные в результате комплексной 
кодификации, имеют значение своеобразного 
силового поля, не только объединяющего юриди-
чески разнородный материал в известную 
целостность, но и придающего ему пусть и вто-
ричный, но специфически отраслевой оттенок, 
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особую окраску. И в конечном итоге оказывается, 
что хотя нормы комплексной отрасли или инсти-
тута можно и нужно «распределять» по основным 
отраслям, но «замкнуть» их только в рамках 
основных отраслей нельзя [19].

Необходимость комплексных нормативных 
актов обусловлена требованиями экономиче-
ских, а также социально-политических и иных 
господствующих отношений [20]. Но есть и юри-
дический критерий, который в соответствии с 
указанной необходимостью дает возможность 
решить вопрос о целесообразности издания того 
или иного кодифицированного комплексного 
акта. Этот критерий заключается в ответе на 
вопрос: существует ли необходимость, а также 
возможность включения в ткань правовой 
системы новых моментов (принципов, общих 
положений; приемов регулирования), обогащают 
ли они правовое регулирование и способен ли 
данный акт через системные нормативные обоб-
щения объединить юридически разнородный 
правовой материал? 

Идея комплексных отраслей была выдви-
нута на том уровне разработки системы права, 
когда только начало утверждаться положение о 
ее объективности, а первоначальные варианты 
рассматриваемой идеи либо наводили на мысль о 
возможности произвольного конструирования 
отраслей по любому самостоятельному предмету 
[21], либо сводились к признанию возможности 
произвольной компоновки правового материала 
на началах простой систематики [22]. Есте-
ственно, при такой интерпретации идея ком-
плексных отраслей вызвала и продолжает вызы-
вать вполне обоснованные возражения. Пото-
му-то понятие «комплексная отрасль» оказалось 
некоторым образом дискредитированным.
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Коррупция остается одной из наиболее 
серьезных угроз для развития обще-

ства, экономики и правопорядка.
В.А. Сувернева определяет коррупцию как 

антисоциальное общественное явление. По мне-
нию указанного автора, коррупцией является 
злоупотребление должностными полномочиями, 
направленное на личное обогащение и матери-
альную выгоду, которое ведет за собой полное 
отсутствие доверия к власти со стороны народа, 
а также к уменьшению возможности решения 
социальных проблем общества [5].

Д.О. Пимкина считает, что коррупция - это 
довольно обширное и всестороннее явление, она 
может существовать как на низком и высоком 
уровне, так и на местном и государственном 
уровне [3].

Коррупция является многогранным явле-
нием, которое проникает в различные сферы 
деятельности государства, бизнеса и общества в 
целом. Предотвращение коррупции и борьба с 
ней требуют комплексного подхода, включаю-
щего как правовые нормы, так и организацион-
ные механизмы.
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Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в ст. 1 опреде-
ляет коррупцию в двух аспектах [1]:

а) злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпун-
кте «а» настоящего пункта, от имени или в интере-
сах юридического лица.

В данной статье также определяется поня-
тие «противодействие коррупции». Так, противо-
действие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции (профилактика корруп-
ции);

б) по выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

Таким образом, Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции» четко определяет поня-
тие коррупции и устанавливает основные аспекты 
противодействия этому явлению. Он выделяет 
два основных вида коррупции: злоупотребление 
должностным положением и дача/получение 
взятки как действия, противоречащие законным 
интересам общества и государства. Также закон 
устанавливает понятие «противодействие кор-
рупции», описывая деятельность различных орга-
нов и институтов по предупреждению, выявле-
нию, пресечению и расследованию коррупцион-
ных правонарушений.

Анализ существующих законов и норматив-
ных актов, регулирующих противодействие кор-
рупции, позволяет выявить пробелы и необходи-
мость их усовершенствования. Важным элемен-
том является ужесточение наказаний за корруп-
ционные преступления, а также создание 
прозрачных механизмов контроля за исполне-
нием антикоррупционного законодательства.

Н.А. Попова указывает: «О признании кор-
рупции как социально опасного и деструктивного 
института со стороны государства свидетель-
ствует постоянная разработка, принятие и реали-
зация специальных мер, обобщаемых в принима-
емых на определенный период национальных 
планах противодействия коррупции, утверждае-
мые непосредственно главой государства» [4].

Эффективная работа по предупреждению 
коррупции требует не только сильного правового 
регулирования, но и разработки эффективных 
организационных структур. Создание специали-
зированных антикоррупционных органов, меха-
низмов внутреннего контроля и мониторинга 
позволяет повысить эффективность борьбы с 
коррупцией.

Развитие эффективных стратегий предот-
вращения коррупции включает в себя проведе-
ние антикоррупционной экспертизы, обучение 
персонала этике и принципам честности, а также 
установление механизмов анонимного сообще-
ния о коррупционных проявлениях.

В 2021г. Президент подписал национальный 
план противодействия коррупции на 2021-2024 гг. 
[2]. Так, предусмотрены меры по совершенство-
ванию системы антикоррупционных запретов и 
ограничений, по повышению эффективности мер 
по предотвращению конфликта интересов. 
Затронуты вопросы административного и уголов-
ного наказания за коррупцию, противодействия 
коррупции в сфере госзакупок и в частном сек-
торе экономики, антикоррупционного просвеще-
ния, вовлечения гражданского общества в борьбу 
с коррупцией, развития международного сотруд-
ничества в этой сфере. Поставлены задачи по 
борьбе с новыми формами коррупции, связан-
ными с цифровыми технологиями (в т. ч. с исполь-
зованиями криптовалют).

Важным этапом в борьбе с коррупцией 
является оценка результативности принимаемых 
мер. Регулярный мониторинг эффективности 
антикоррупционных стратегий, анализ данных и 
контроль за их реализацией позволяют своевре-
менно корректировать действия и повышать 
эффективность борьбы с коррупцией.

Предупреждение коррупции и борьба с ней 
требуют комплексного подхода, включающего 
как правовые, так и организационные меры. 
Эффективные стратегии предотвращения кор-
рупции, оценка результативности и контроль за 
их реализацией играют ключевую роль в созда-
нии прозрачного и честного общества.

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 



  №  3 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

22

Собрание законодательства Российской Феде- 
рации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть 1) ст.  
6228

[2] Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. 
N 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 годы» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 23 авгу-
ста 2021 г. N 34 ст. 6170

[3] Пимкина Д. О. Коррупция: понятие и виды 
// Россия в глобальном мире. 2021. №19 (42). С. 
27-36.

[4] Попова Н. А. Противодействие корруп-
ции: современное состояние // Актуальные про-
блемы государства и права. 2022. №24. С. 591-
600.

[5] Сувернева В.А. К вопросу о понятии кор-
рупции // Символ науки. 2020. №12-2. С. 67-70. 

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon ot 25 dekabrja 2008 g. N 
273-FZ «O protivodejstvii korrupcii» // Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii ot 29 dekabrja 
2008 g. N 52 (chast’ 1) st. 6228

[2] Ukaz Prezidenta RF ot 16 avgusta 2021 g. N 
478 «O Nacional’nom plane protivodejstvija korrupcii 
na 2021 - 2024 gody» // Sobranie zakonodatel’stva 
Rossijskoj Federacii ot 23 avgusta 2021 g. N 34 st. 
6170

[3] Pimkina D. O. Korrupcija: ponjatie i vidy // 
Rossija v global’nom mire. 2021. №19 (42). S. 27-36.

[4] Popova N. A. Protivodejstvie korrupcii: 
sovremennoe sostojanie // Aktual’nye problemy gos-
udarstva i prava. 2022. №24. S. 591-600.

[5] Suverneva V.A. K voprosu o ponjatii korrup-
cii // Simvol nauki. 2020. №12-2. S. 67-70.



  №  3 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

23

БЫТКО Ирина Александровна,
студент 2 курса магистратуры РАНХиГС,

e-mail: mail@law-books.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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тельности сторон в рамках уголовного процесса. Исследованию подлежит реализация прин-
ципа состязательности сторон в досудебном процессе, направленном на сбор доказательств, 
в процессе представления доказательств в рамках рассмотрения дела в суде, а также пере-
смотра дел в апелляционном и кассационном порядке. Предложены варианты разрешения 
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Annotation. The article examines the peculiarities of the implementation of the principle of 
adversarial parties in criminal proceedings. The realization of the adversarial principle in pretrial stag-
es of proceeding, which is aimed at a collection of evidence, the process of presentation of evidence 
in a trial, as also is a review by appeal and by cassation. The variants of solving the existing problems 
in the sphere of improving the procedure for implementing the principle under study are proposed.
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Публично-правовые споры представляют 
собой «переданные на рассмотрение 

суда разногласия юридически заинтересованных 
лиц по поводу субъективных прав, свобод, закон-
ных интересов, полномочий в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений, воз-
никшие при отсутствии возможности их принуди-
тельной реализации» [8, c. 5]. Среди отраслей 
права, образующих семью публичного права, 
можно назвать: конституционную, администра-
тивную и уголовную отрасли права. Наиболее 
ярким признаком этих споров выступает нера-
венство сторон: одна из сторон либо наделена 
властными полномочиями, либо имеет право 
выступать от имени круга лиц, государства или 
органа. В данном исследовании будет проведен 
анализ реализации принципа состязательности 
сторон в рамках уголовного процесса. 

Исходя из основного признака публич-
но-правовых споров, становится очевидна основ-
ная сложность в обеспечении реальной состяза-
тельности в условиях, когда одна из сторон пред-
ставляет государство, выступает от его имени и 
имеет соответствующие полномочия. Необхо-
димо создавать условия для сохранения баланса 

прав и обязанностей сторон, а также гарантий 
для принципа состязательности. Именно в связи 
с тем, что данные вопросы не разрешены тема 
исследования является актуальной. 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
14.02.2024) установил порядок оценки доказа-
тельств следующим образом: «Судья, присяжные 
заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, руководствуясь при этом законом и 
совестью». 

Законодатель не только перечисляет всех 
участников судопроизводства, на которых возло-
жена обязанность оценки доказательств, но и 
указывает на то, что уполномоченные оценивать 
доказательства, должны делать это, руковод-
ствуясь законом и совестью. Разрешение уголов-
ного дела требует не только опираться на крите-
рии оценки доказательств, закрепленные в 
законе, которые также обязательны для уголов-
ного процесса, но также и на закон и совесть. 
Уголовные преступления – особо опасные дея-
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ния, которые наносят обществу огромный вред. В 
рамках расследования и рассмотрения уголов-
ного дела необходимо не только найти виновного 
и принять решение о том, совершило ли это лицо 
преступление, но также и разрешить вопрос о 
справедливом наказании.

Несмотря на то, что законом установлен 
состязательный характер уголовного процесса, 
споры о том, что он остается в какой-то мере 
розыскным, в рамках досудебного следствия, в 
частности, не прекращаются. Некоторые ученые 
говорят о том, что равноправие лишь часть прин-
ципа состязательности сторон в рамках уголов-
ного судопроизводства [4, c.235], поскольку 
принцип равноправия сторон, который указан 
лишь в одном из пунктов статьи 15 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучаемый в статье принцип рассматри-
вают по-разному: В.П. Божьев утверждает, что 
«состязательность — средство достижения пол-
ноты, всесторонности и объективности исследо-
вания обстоятельств дела», а Е.С. Коробейникова 
в целом отмечает важность расширения функций 
суда, говоря о том, что это необходимо для реаль-
ного обеспечения состязательности в уголовном 
процессе [6, c. 107, 108]. 

Уголовный процесс включает в себя 
несколько этапов, одним из которых является 
досудебная стадия - предварительное расследо-
вание, которая вызывает большое число споров. 
Данная стадия состоит в том, что следователь 
или дознаватель занимается установлением 
истины по делу, занимается поиском лица, совер-
шившего преступление, доказательств, под-
тверждающих этот факт. Хотя прямо это в законе 
не указано, можно лишь найти перечень действий 
следователя или дознавателя, их обязанности в 
рамках расследования дела. 

Лицом, наделенным полномочиями надзора 
за их действиями, также обладающего властными 
полномочиями, является прокурор. Но споры 
возникают и в отношении данного участника про-
цесса, так как существует мнение о прокуроре 
как об арбитре на стадии расследования [2, c.71], 
или обвинителе, выполняя роль контроля дей-
ствий органов, расследующих дело, говоря о 
необходимости передачи ему функции руковод-
ства расследованием [9, c. 163]. 

Также к лицам, выступающим на стороне 
обвинения, относят потерпевшего, имеющего 
право давать показания и представлять доказа-
тельства, но не обладающего властными полно-
мочиями, в Законом установлено противоречи-
вое правило: потерпевший имеет право давать 
показания, но не имеет права давать ложные 
показания или отказываться от их дачи. Таким 
образом, для потерпевшего дача показаний - 
обязанность, ведь закон запрещает отказ от дачи 
показаний потерпевшим и свидетелем. 

Защитой прав и интересов потерпевшего в 
рамках процесса занимается следователь, 
однако цели у обвинителя и потерпевшего раз-
ные: первый должен найти преступника и дока-
зать его виновность, второй же хочет защитить 
свои права и не всегда имеет для этого доста-
точно ресурсов, средств и знаний. По этой при-
чине А.С. Стройкова говорит о необходимости 
введения института защитника потерпевшего, а 
также наделении его правами равными с защит-
ником обвиняемого [10, c. 182].

Сторона же защиты представлена самим 
подозреваемым, обвиняемым, и его защитником. 
Если подозреваемый может давать показания, 
отказаться от их дачи или даже давать ложные 
показания, чего нельзя делать потерпевшему, 
что, кажется несправедливым, то среди полномо-
чий защитника, содержащихся в статье 53 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024),  указаны 
сбор  и представление доказательств, однако, 
приобщены они к делу могут быть только после 
вынесения соответствующего решения следова-
телем или дознавателем. Более того субъектами 
сбора доказательств статья 86 Уголовного 
кодекса Российской Федерации закрепляет 
дознавателя, следователя, прокурора и суд, 
остальные участники имеют право на сбор фак-
тов, документов, материалов, которые будут счи-
таться доказательствами только в случае их при-
общения, что также осуществляется основными 
субъектами сбора доказательств. То есть только 
после одобрения, принятия их следователем, 
дознавателем.  Распределение обязанности по 
сбору доказательств кажется несправедливым и 
неверным, так как сложно говорить о реализации 
принципа состязательности сторон, хотя данное 
правило и выступает его гарантией. Правило, 
устанавливающее обязанность следователя 
собирать доказательства не только подтвержда-
ющие виновность лица, но и доказывающие 
обратное, также выступает гарантией принципа 
состязательности сторон. 

Деятельность адвоката по сбору доказа-
тельств не урегулирована в полной мере, адвокат 
не может воздействовать на лиц, не желающих 
взаимодействовать с ним, а собранный им мате-
риал оценивается стороной обвинения. Что 
можно назвать одними из основных проявлений 
проблемы реализации принципа состязательно-
сти сторон на стадии предварительного рассле-
дования. Для решения этой проблемы Н.В. Була-
нова предлагает ввести адвокатское расследова-
ние [2, c. 70]. 

Также ученые предлагают ввести институт 
следственных судей, способствующий установ-
лению строгого и действенного судебного кон-
троля в рамках дознания или следствия [1, c. 42]. 
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Также этим можно добиться большей объектив-
ности - судья, который уже участвовал в рамках 
досудебной стадии, не будет иметь представле-
ния о деле, которое только пришло для разреше-
ния в суд. 

В.В. Конин указывает на то, что в рамках 
досудебного производства сторона защиты 
имеет более слабую позицию, а сам процесс 
имеет розыскной характер. Автор указывает на 
то, что более верным было бы не говорить о чет-
ком разделении сторон на обвинение и защиту, а 
указать на органы, которые деятельность осу-
ществляют, без законодательного закрепления 
направления их деятельности при сборе доказа-
тельств [5, c.355]. 

Ученые отмечают важность изменения 
системы оценки действий следствия и дознания 
путем отказа от существующий показателей их 
работы: это поспособствует их большей объек-
тивности и заинтересованности в расследовании 
дел, а не улучшении показателей [3, c. 92]. 

Необходимо рассмотреть и судебный кон-
троль, предметом которого выступает проверка 
законности ограничения конституционных прав 
лиц для расследования уголовного дела. Здесь 
следователь из активного участника, управляю-
щего всем процессом на стадии расследования, 
становится лицом, которое выступает одной из 
равных сторон в рамках рассмотрения ходатай-
ства об ограничении прав кого-либо и участни-
ков. Судебно-контрольные производства воз-
буждаются и рассматриваются судом по инициа-
тиве обеих сторон, в зависимости от их харак-
тера, при этом заинтересованная сторона может 
быть ограничена в праве участия в рассмотрении 
ходатайства следователя. Данное правило можно 
рассматривать как ограничение принципа состя-
зательности, но на самом деле оно необходимо 
для сохранения конфиденциальности расследо-
вания. Лицу же предоставлены права на обжало-
вание вынесенного акта, что оставляет гарантии 
защиты своих прав для заинтересованного лица, 
а также создает гарантию для реализации изуча-
емого в работе принципа. Участие обвиняемого 
обязательно обеспечивается следователем, что 
также выступает гарантией состязательности: 
лицо получает право на активное участие и отста-
ивание своей позиции, своего права на свободу. 

Ограничение состязательности есть и в 
рамках апелляционного рассмотрения:  необяза-
тельность участия лиц, которые подавали жалобу 
и не могут явиться, и право суда рассмотреть 
дело без проверки доказательств. Но важно 
отметить, что апелляционная инстанция поверяет 
законность действий суда и иных участников, а в 
случае обнаружения ошибок в принятом судом 
решении, может, как внести изменения в приго-
вор самостоятельно, так и вернуть дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. А право 
подать жалобу, с целью пересмотра дела, не 
вступившего, как и вступившего в законную силу, 
а также право на подачу возражения на жалобу, 
дополнения апелляционной жалобы, остается 
основным проявлением принципа состязательно-
сти сторон в рамках кассационного и апелляци-
онного производств. 

Запрет на предоставление доказательств 
без подтверждения, невозможности их своевре-
менного предоставления выступает гарантией 
состязательности сторон: стороны получают обе-
спечение права на представление фактов в суде 
и корреспондирующее право второй стороны 
быть своевременно уведомленной и осведомлен-
ной. Так как целью апелляционного рассмотре-
ния не является рассмотрение дела по существу, 
а оценка суда первой инстанции подобные огра-
ничения допустимы. Однако неправильным 
кажется указание на то, что лицо, которое пред-
ставило апелляционную жалобу или лицо, кото-
рое изначально желало участвовать в апелляци-
онном рассмотрении жалобы, вынужденное в 
связи с жизненными обстоятельствами сообщить 
о своей неявке, лишается возможности принятия 
участия в рассмотрении жалобы, если его уча-
стие не будет признано судом необходимым.

Л.В. Головко вовсе отрицает состязатель-
ное начало в уголовном праве [7, c. 51], но с этим 
точно нельзя согласиться. Состязательность 
присуща любому правовому спору, где высту-
пают две стороны с противоположными интере-
сами. В рамках спора, стороны представляют 
свой интерес в суде, принимают активное уча-
стие, представляют доказательства своей пози-
ции. Желание победить в суде побуждает сто-
роны к активности, даже если стороны не равны, 
они могут обратиться к суду за помощью в поиске, 
получении или представлении доказательств [12]. 

Подводя итог исследованию проблемы, 
хочется отметить несколько основных положе-
ний. Стадия досудебного производства в рамках 
уголовного разбирательства имеет уклон в сто-
рону розыскного процесса, поскольку субъект, 
занимающийся расследованием, занимается 
оценкой всех фактов, которые могли быть 
собраны иными участниками. Суд может быть 
ознакомлен с делом еще на стадии расследова-
ния для узаконения следственного действия, 
имеющего в дальнейшем доказательное значе-
ние, что может выступить причиной предубежде-
ния судьи. Предложенные учеными варианты 
решения проблемы также нельзя назвать абсо-
лютными, так как каждый из них все еще имеет 
свои недостатки и проблемы в реализации [11]. 

Но принцип состязательности сторон и про-
цессуального равенства всегда будут присущи 
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судебному и внесудебному процессу, независимо 
от статуса и положения лиц, выступающих в 
споре в качестве сторон. Наличие субъекта, 
наделенного властными полномочиями, облада-
ющего правом применения мер принуждения, а 
также ресурсами, не препятствует реализации 
состязательной формы процесса, не создает 
условий для более выгодного положения одной 
из сторон. Активное участие участников про-
цесса в процессуальных действиях и процедурах, 
желание подтвердить свою правоту, отстаивание 
своих интересов - все это становится основой 
для реализации принципа состязательности сто-
рон в рамках уголовного спора.
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Государственная служба в Российской 
Федерации является ключевым институ-

том обеспечения функционирования государ-
ства. Эффективность ее работы напрямую зави-
сит от соблюдения высоких стандартов этики и 
профессионализма со стороны государственных 
служащих. Одним из важных аспектов является 
предотвращение конфликтов интересов и соблю-
дение запретов и ограничений, установленных 
законодательством.

В Российской Федерации существует ряд 
законодательных актов, регулирующих деятель-
ность государственных служащих и устанавлива-
ющих запреты и ограничения для предотвраще-
ния конфликтов интересов. Ключевыми являются 
Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» [3] и 
Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» [4].

Помимо законодательных норм, на государ-
ственных служащих лежит ответственность за 
соблюдение высоких этических стандартов. Это 
включает в себя честность, прозрачность, 
непредвзятость и отсутствие конфликтов интере-
сов при исполнении служебных обязанностей.

До 2005 года государственные служащие в 
Российской Федерации имели право заниматься 
только педагогической, научной и творческой 
деятельностью в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.1995 № 119-ФЗ (на данный 
момент Закон признан утратившим силу) [1]. 
Такой же подход сохранен для военнослужащих 

- ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА- 
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согласно Федеральному закону от 27.05.1998 № 
76-ФЗ: они могут заниматься только указанными 
видами деятельности, если это не мешает выпол-
нению военных обязанностей [2]. При этом 
финансирование педагогической, научной и 
творческой деятельности не может происходить 
за счет средств иностранных государств, между-
народных организаций, иностранных граждан 
или лиц без гражданства.

Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-
ФЗ установлено, что сотрудники органов вну-
тренних дел не могут заниматься совместитель-
ством, за исключением определенных видов дея-
тельности, таких как педагогическая, научная и 
творческая работа, при условии, что это не при-
водит к конфликту интересов или ущемлению 
основной служебной деятельности. Эти виды 
деятельности не могут финансироваться за счет 
иностранных источников [5]. То же самое отно-
сится к сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы согласно Федеральному закону от 
19.07.2018 № 197-ФЗ [6].

По мнению А.Н. Семина для эффективного 
предотвращения и разрешения конфликтов инте-
ресов необходимо разработать систему контроля 
и мониторинга, а также проводить обучение госу-
дарственных служащих по вопросам этики и про-
фессионализма [7]. 

Важным моментом является также установ-
ление механизмов разрешения конфликтных 
ситуаций с участием независимых экспертов.

Запреты, ограничения и конфликты интере-
сов на государственной службе в Российской 
Федерации требуют постоянного внимания и кон-
троля со стороны государственных органов, 
общественных институтов и самих государствен-
ных служащих. Соблюдение законодательства, 
высоких этических стандартов и эффективные 
механизмы предотвращения и разрешения кон-
фликтов интересов являются основой для обе-
спечения честности, прозрачности и эффектив-
ности государственной службы в России.
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Сегодня инновации являются двигателем 

экономики любого государства, Каждое 

государство Земли вынуждено столкнуться с 

новыми вызовами XXI века, и одним из направлеи-

ний работы, которое позволит подготовить пол-

ный и всеобъемлющий ответ на них, являются 

инновации и инновационная деятельность, основу 

которых составляют различные результаты 
интеллектуальной деятельности.

Целью настоящей работы является анализ 
понятия инновация, правового регулирования 
инноваций в сфере научно-технического творче-
ства и его результатов, определение отличия 
«инновации» от смежного понятия «инновацион-
ная деятельность».

Группа научных специальностей: 
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Шифр научных специальностей: 
5.1.3. Част но-правовые (цивилистические) науки
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Инновационному праву в России как отдель-
ному институту ещё предстоит пройти множество 
этапов становления прежде, чем занять устойчи-
вое место в системе российского права. Одним 
из таких этапов в настоящее время является ста-
билизация понятийного аппарата, главными 
составляющими которого являются «инновация» 
и «инновационная деятельность».

Если рассматривать этимологию слова 
«инновация», то можно обнаружить, что совре-
менный смысл она обрела лишь спустя несколько 
столетий. Так, Словарь Меррием-Вебстера трак-
тует инновацию в двух значениях: как внедрение 
чего-то нового и как новую идею, метод или 
устройство, отмечая, что в первом значении 
«инновация» была упомянута ещё в XV веке1. Как 
экономическая категория, инновация стала рас-
сматриваться с начала XX века, когда была вве -
дена в употребление экономистом Й. Шумпете-
ром как создание новых комбинаций знаний, 
ресурсов, включая финансово-кредитные, 
средств производства и т.д. в контексте предприт-
нимательства [5].

Следует отметить ко всему прочему, что 
понятие «инновация» в большей степени присуще 
экономическим и техническим наукам, чем юри-
дическим, и является центральным элементом в 
инноватике. 

Так, учёный в сфере инноватики Е.А. Герман 
считает инновации как «новые технологии, виды 
услуг, продукцию, новые организационно-техни-
ческие решения производственного, админи-
стративного, финансового и иного характера» [1, 
с. 8]. 

Другой исследователь, В.А. Еронин, дает ей 
такое определение: «внедрённое новшество, 
которое обеспечивает качественный рост эффек-
тивности продукции или процессов, востребо-
ванное рынком», «конечный результат интеллек-
туальной деятельности человека» [2, с. 3]. 

Учёные Н.И. Лапин и В.В. Карачаровский 
предлагают следующее определение: «Иннова-
ция, или нововведение, есть процесс создания, 
освоения производства и реализации на рынке 
нового практического средства (новшества) для 
новой или для лучшего удовлетворения уже 
известной потребности людей, общества; одно-
временно это есть процесс сопряженных с дан-
ным новшеством изменений в той социокультур-
ной и вещественной среде, в которой соверша-
ется жизненный цикл инновации» [4, с. 34].

Следует отметить, что учёные Н.И. Лапин и 
В.В. Карачаровский считают инновацию процес-
сом, а не конечным результатом творческой дея-

1  “Innovation.” Merriam-Webster.com Dictionary, 
Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/
dictionary/innovation. Accessed 29 May 2024.

тельности человека. Для того, чтобы новшество 
смогло стать инновацией, оно должно быть 
создано, распространено и использовано таким 
образом, чтобы быть способным удовлетворить 
потребности всех, кто нуждается в новом практи-
ческом средстве, а также быть доступным на 
рынке.

В российском законодательстве инновации 
и инновационной деятельности раскрываются в 
ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» (далее по тексту – Закон о 
науке). Инновация – это уже разработанный и 
внедрённый в оборот значительно улучшенный 
или новый продукт, т.е. товар или услуга, процесс, 
новый метод продаж или организации в деловой 
практике, организации рабочих мест или во 
внешних отношениях2.

Инновационная деятельность – это деятель-
ность по реализации инновационных проектов, 
созданию инновационной инфраструктуры и обе-
спечению её деятельности3. 

Инновационные проекты, как подразуме-
вает законодатель, это различного рода органи-
зованные действия и мероприятия по осущест-
влению инноваций (будь то их разработка, апро-
бация, внедрение, тестирование и т.д.), которые в 
конечном счете направлены на то, чтобы добиться 
коммерциализации полученных результатов. 
Инновационная инфраструктура представлена 
весьма просто, на первый взгляд: это организа-
ции, которые способствуют реализации данных 
мероприятий, т.е. оказывают ту или иную под-
держку в инновационном процессе4.

Определения инновации и инновационной 
деятельности в схожей формулировке встреча-
ются в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 
258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации»5, упоминаются в Федеральных зако-
нах «О статусе наукограда Российской Федера-
ции», «Об инновационных научно-технологиче-
ских центрах и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» и других нормативно-правовых актах.

Таким образом, получается, что значительно 
улучшенные или новые продукты и методы дело-

2  Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 35. Ст. 4137.

3  См. там же
4  См. там же
5  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-

ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). 
Ст. 5017.
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вой практики, т.е. инновации, появляются вслед-
ствие реализации заинтересованными организа-
циями определенного рода мероприятий, т.е. 
проектов, причём не только выполнение таких 
проектов само по себе является инновационной 

деятельностью; к ней также относится и создание 
заинтересованных организаций, и обеспечение 
их деятельности. 

Ниже представлена схема логической связи 
вышеназванных понятий.

Рисунок 1. Схема логической связи правовых терминов, характеризующих инновации. 
Выполнено автором 

Как следует из представленной схемы, пер-
вым шагом к инновации выступает инновацион-
ная деятельность, однако в законе не упомина-
ются субъекты-инициаторы инновационной дея-
тельности и основания её осуществления, т.е. с 
чего данная деятельность начинается, что явля-
ется механизмом с точки зрения закона, «запу-
скающим» данную деятельность, и т.п. 

Отметим, что инновационная деятельность 
включает в себя два направления: реализацию 
инновационных проектов (т.е. непосредственно 
создание самих инноваций, их поступление на 
рынок и дальнейшее распространение), а также 
учреждение и поддержку организаций, которые 
участвуют в процессе разработки инноваций (так 
называемая «инновационная структура»). Зако-
нодателем не были разграничены непосред-
ственно «реализация» и «способствование реа-
лизации»1 инноваций. 

К тому же, исходя из буквального толкова-
ния понятия инновационной инфраструктуры, 
можно обнаружить, что есть чёткое различение 
субъектов, способствующих реализации иннова-
ционных проектов, от тех субъектов, которые 
непосредственно своими силами (финансовыми, 
кадровыми ресурсами) выполняют инновацион-
ные проекты. О них отсутствует какое-либо упо-
минание в Законе о науке.

1  Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 35. Ст. 4137.

При этом любопытно, что понятие иннова-
ционной деятельности также упомянуто в ч. 2 ст. 
6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 
«О защите конкуренции». Так, инновационная 
деятельность определяется как «…деятельность, 
приводящая к созданию нового невзаимозаменя-
емого товара или нового взаимозаменяемого 
товара при снижении расходов на его производ-
ство и (или) улучшение его качества»2. 

Здесь можно выявить противоречие тем 
определениям, что уже устоялись в Законе о 
науке: понятие «инновационная деятельность» 
значительно сужено, из него исключена часть, 
связанная с учреждением и обеспечением работы 
организаций, участвующих в разработке иннова-
ций и/или способствующих ей. 

Также в контексте изложенного понятия 
можно обнаружить сужение содержания иннова-
ции как таковой, сводя её к созданию такого 
товара, на производство которого удалось сни-
зить расходы и/или улучшить его качество.

Таким образом, текущий понятийный аппа-
рат Закона о науке, касающийся инноватики, 
характеризуется отсутствием понятий и характе-
ристик субъектов инновационной деятельности, 
отсутствием разграничения «реализации» и «спо-
собствования реализации» инновационных про-
ектов, а также отсутствием определения субъек-
тов, которые непосредственно выполняют инно-
вационные проекты.

2  Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 
«О защите конкуренции» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
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При анализе логической связи терминов 
также выявлено отсутствие элементов (субъекта 
и основания), с которых должна начинаться инно-
вационная деятельность, лежащая в основе соз-
дания инновации. Кроме того, была выявлена 
коллизия понятий «инновационная деятельность» 
в Законе о науке1 и в антимонопольном законода-
тельстве2.

Хотя вышеуказанные термины по своей кон-
струкции имеют недостатки в отношении юриди-
ческой техники, следует вместе с тем указать, что 
до 21 июля 2011 года единое понятие «иннова-
ции» в данном законе полностью отсутствовало. 
Правовые термины, содержавшие в себе упоми-
нание инновационности, не были раскрыты в 
должной степени, а до 2011 года не были закре-
плены в законе, встречаясь лишь в программных, 
концептуальных документах и в актах Правитель-
ства Российской Федерации, как было отмечено 
исследователем инновационного права И.П. 
Кожокарем [3]. 

Более того, И.П. Кожокарь также обращает 
внимание на тот факт, что определение иннова-
ций было введено в Закон о науке в середине 
2011 года, однако уже в конце 2011 года была 
принята Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
содержавшая в себе несколько сотен упомина-
ний характеристики инновационности. Предме-
том критики со стороны правоведа стал тот факт, 
что в контексте данной Стратегии инновационная 
привлекательность смешивалась с категорией 
инвестиционной привлекательности, хотя обе 
категории кардинально отличаются друг от друга.

Точно так же была подвергнута критике 
Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента в 2016 г.: в ней отсутствовал в прин-
ципе понятийный аппарат, относящийся к иннова-
тике, а понимание и вовсе противоречило Закону 
о науке3.

На сегодняшний день, когда Указом Прези-
дента от 28 февраля 2024 г. № 145 была утвер-
ждена новая Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, упомянутый 
И.П. Кожокарем недостаток устранен не был4.

1  Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 35. Ст. 4137.

2  Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 
«О защите конкуренции» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

3  Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 35. Ст. 4137.

4  Указ Президента Российской Федерации от 28 
февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологи-

Решением сложившейся проблемы еди-
ного правопонимания инноваций и связанных с 
ними понятий может являться выработка еди-
ной, устойчивой системы определений. При этом 
работа над обновлением понятийного аппарата 
должна как учитывать доктринальное понима-
ние инноваций с точки зрения права, инноватики 
и смежных с ними дисциплин, так и включить в 
себя приведение к единому содержанию уже 
имеющихся правовых терминов, содержащихся 
в актах законодательства Российской Федера-
ции.

Таким образом, было рассмотрено содер-
жание понятия «инновация» с точки зрения как 
права, так и инноватики, и выявлено, что в теку-
щем российском законодательстве инновация 
понимается в достаточно широком смысле с док-
тринальной точки зрения. 

Также было установлено, что термины 
«инновация» и «инновационная деятельность», а 
также характеристика «инновационность» содер-
жатся как в Законе о науке5, где даны их опреде-
ления, так и в ряде иных нормативных правовых 
источников Российской Федерации. 

При этом были выявлены как недостатки 
юридической техники в терминологическом аппа-
рате Закона о науке, так и несоответствие поня-
тия «инновационная деятельность», изложенного 
в научном и антимонопольном законодатель-
ствах. Также было обнаружено, что на настоящий 
момент отсутствует какое-то определённое, уни-
фицированное, единое понимание с юридической 
точки зрения терминов, составляющих ядро 
инноватики. Инновации же и инновационная дея-
тельность соотносятся между собой как объект и 
направленный на его создание определённый 
комплекс действий и мероприятий.
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Тема принудительных мер медицинского 
характера (Далее – ПММХ) действи-

тельно является актуальной и важной в контексте 
уголовного права. Принудительные меры меди-
цинского характера представляют собой специ-
фическую область, где переплетаются юридиче-
ские и медицинские аспекты. Этот институт уго-
ловного права включает в себя применение 
медицинских процедур к лицам, находящимся 
под юрисдикцией уголовной системы.

Исследования в этой области действительно 
остаются на периферии уголовно-правовых и 
медицинских норм. Они часто либо недостаточно 
точные, либо содержат ошибки. Поэтому важно 
проводить дальнейшие исследования и анализи-
ровать эту тему более детально, чтобы разъяс-
нить и уточнить правовые и медицинские аспекты 
принудительных мер медицинского характера.

Медицинский критерий характеризуется 
наличием у лица психической патологии (рас-
стройства). 

В рамках законодательства выделяются 
четыре основных типа психических заболеваний, 
которые могут служить основанием для поста-
новки диагноза невменяемости. К таковым отно-
сятся:

- Хроническое психическое расстройство 
представляет собой комплекс заболеваний, кото-
рые отличаются сложностью в диагностике и 
терапии, как правило трудноизлечимые или неиз-
лечимые вовсе. К таковым относятся шизофре-
ния, биполярное аффективное расстройство 
(ранее известное как маниакально-депрессивный 
психоз), эпилепсия, клиническая депрессия, дис-
социативное расстройство идентичности и др.

При этом важно помнить, что каждое из 
этих расстройств требует индивидуального под-
хода и строгого соблюдения режима лечения, 
который включает в себя применение медика-
ментозных средств, психотерапию и социальную 
адаптацию. Необходимо учитывать, что даже при 
наличии эффективных методов лечения, многие 
пациенты с хроническими психическими заболе-
ваниями сталкиваются с социальной несправед-
ливостью и трудностями во взаимодействии с 
обществом, что требует особого внимания и под-
держки со стороны медицинских работников, 
семьи и общества в целом.

- Временное психическое расстройство – 
психическое заболевание, продолжающееся тот 
или иной срок (относительно быстро) и оканчива-
ющиеся улучшением состояния лица. К таковым 
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относятся патологическое опьянение, сумереч-
ное состояние сознания, патологический аффект, 
расстройства психики в период наркотического 
голодания и другие. 

- Слабоумие представляет собой болезнен-
ное состояние умственной активности, проявля-
ющееся в ограниченности мыслительных способ-
ностей.  Это может быть врожденное, как в слу-
чае олигофрении (от легкой до тяжелой степени, 
включая дебильность, имбецильность и идиотию), 
или приобретенное, как в случае деменции. К 
сожалению, на сегодняшний день не все формы 
слабоумия поддаются лечению. 

Тем не менее, существуют различные 
методы, которые могут помочь улучшить каче-
ство жизни лиц с умственными отклонениями. 
Это может быть индивидуальная реабилитация 
под руководством специалистов, обучение в 
специализированных учреждениях, а также 
использование современных технологий, способ-
ствующих стимулированию умственной деятель-
ности. 

- Иное болезненное состояние психики – это 
различные временные нарушения психики, кото-
рые не относятся к категории хронических или 
временных психических заболеваний: психопа-
тия, «афганский синдром», последствия череп-
но-мозговой травмы и др. 

В этом контексте важно отметить, что 
каждое из этих состояний имеет свои особенно-
сти и требует индивидуального подхода в диагно-
стике и лечении. Например, психопатия часто 
связана с определенными поведенческими пат-
тернами, которые могут быть скорректированы с 
помощью психотерапии, а «афганский синдром», 
как правило, является результатом стрессовых 
ситуаций, пережитых военнослужащими, и тре-
бует специализированной поддержки, включая 
психологическую помощь и социальную адапта-
цию.

Состояние психического расстройства, 
приводящее к ограниченной способности инди-
вида осознавать реальные аспекты и обществен-
ную опасность своих поступков, является осно-
ванием для исключения уголовной ответственно-
сти для данного лица.

Юридический критерий заключается в 
отсутствии у лица во время совершения деяния 
возможности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своего поведения 
(интеллектуальный момент) либо руководить им 
(волевой момент). 

Патологические изменения в волевой сфере 
могут привести к дезадаптации в процессе при-
нятия решений, подавлению инстинктивных 
желаний или выборе оптимальных стратегий 
удовлетворения потребностей. Такие нарушения 
могут проявляться в форме различных поведен-

ческих расстройств, включая пироманию – непре-
одолимое влечение к поджогам, клептоманию – 
бессмысленное совершение краж без проявле-
ния корыстных мотивов, и гиперсексуальность – 
резкое усиление полового влечения. При 
поражении волевой сферы индивид может осоз-
навать социальную опасность своих действий, 
однако быть неспособным контролировать их. 
Например, пациент с пироманией осознает потен-
циальные последствия своего поведения, вклю-
чая материальный ущерб и человеческие жертвы, 
но не может противостоять собственному влече-
нию к горящим предметам. 

Для наличия юридического критерия доста-
точно установления одного из указанных элемен-
тов. Только при их наличии лицо признается 
невменяемым.

В 2023 году на территории Томской области 
было зафиксировано преступление, предусмо-
тренное частью 1 статьи 158 УК РФ, осущест-
вленное лицом в возрасте 34 лет. В ходе рассле-
дования было установлено, что лицо страдает 
психическим расстройством (клептоманией), что 
подтверждается предыдущими аналогичными 
инцидентами, в результате которых он неодно-
кратно подвергался принудительным мерам 
медицинского характера. Тем не менее, даже учи-
тывая эти обстоятельства, суд принял решение о 
взыскании с преступника денежного штрафа в 
размере 15 тысяч рублей. Это решение было обу-
словлено тем, что, несмотря на наличие психиче-
ского заболевания, преступник не предъявил 
медицинские документы, подтверждающие его 
невменяемость на момент совершения престу-
пления, и назначенная судебно-психиатрическая 
экспертиза признала этого человека вменяемым. 
Кроме того, было отмечено, что рецидивов с его 
стороны не было в течение длительного времени, 
что позволило считать его способным к ответ-
ственности.

Медицинский и юридический критерий 
невменяемости следует рассматривать вместе.

В современном законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует официальное опре-
деление термина «принудительные меры меди-
цинского характера». Эти меры представляют 
собой формы государственного воздействия, 
которые используются по решению суда в отно-
шении лица, совершившего преступление в 
момент, когда оно находилось в психическом 
расстройстве или заболело после совершения 
деяния, что делает невозможным привлечение 
его к уголовной ответственности.

ПММХ включают в себя комплекс меропри-
ятий, направленных на лечение и реабилитацию 
лица, которое совершило преступление в состоя-
нии психического расстройства. Они предусма-
тривают принудительное помещение в специали-
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зированные медицинские учреждения, где паци-
ент будет находиться под постоянным медицин-
ским контролем и получать лечение. Это 
позволяет не только обеспечить безопасность 
общества, но и способствует возможному соци-
альному восстановлению лица после излечения.

Концепция принудительных медицинских 
мероприятий освещается в детальном анализе, 
представленном Пленумом Верховного Суда РФ                                   
в документе от 7 апреля 2011 года номер 6 [1], где 
в разделе 2 подчеркивается, что такие мероприя-
тия относятся к категории уголовно-правовых 
мер. Однако стоит отметить, что эти меры не 
являются формами уголовной ответственности, 
поскольку лица, признанные невменяемыми, не 
подлежат уголовному преследованию.

Название «принудительные меры медицин-
ского характера» указывает на комплекс меро-
приятий, направленных на помощь людям с пси-
хическими расстройствами. Эти меры включают 
в себя две основные категории:

- профилактические меры в области меди-
цины, которые представляют собой деятельность 
служб здравоохранения на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Они нацелены на 
раннее обнаружение заболеваний, уменьшение 
их распространения и на минимизацию негатив-
ного эффекта на здоровье человека, вызванного 
как внутренними, так и внешними факторами;

- реабилитационная программа - набор 
мероприятий, включающих медицинские и психо-
логические аспекты, целью которых является 
восстановление или компенсация утраченных 
функций поврежденного органа [2].

Необходимо также уделить внимание тому, 
как эти меры внедряются в медицинских учреж-
дениях, в частности, в психиатрических стацио-
нарах. Эти учреждения здравоохранения специа-
лизируются на:

- лечении и восстановлении здоровья людей 
с психическими заболеваниями;

- выполнении экспертных функций, включая 
судебно-психиатрическую, военную и трудовую 
экспертизу.

В статьях 13 и 13.1 Федерального закона 
Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и защите прав граждан при ее предо-
ставлении», принятого 2 июля 1992 года под 
номером 3185-1 (в последнем обновлении) [3], 
прописана информация о том, где происходит 
работа по применению ПММХ: 

- В медицинских учреждениях, входящих в 
государственную систему здравоохранения и 
предоставляющих психиатрическую помощь.

Пациенты, направляемые на лечение, обла-
дают рядом прав: они должны быть информиро-
ваны о причинах и целях госпитализации на 
языке, которым владеют, и это указывается в 

медицинских документах; они могут обращаться 
напрямую к главе медицинского учреждения или 
заведующему отделением по вопросам лечения, 
диагностики и прочих аспектов; имеют право 
подавать протесты и обращения в органы испол-
нительной власти, прокуратуру, суд и др.; могут 
встречаться с адвокатом, представителем госу-
дарственного юридического бюро или священ-
нослужителем в частной беседе; имеют возмож-
ность практиковать религиозные обряды и 
соблюдать их каноны, включая пост; могут под-
писываться на газеты и журналы; имеют право на 
получение образования, в том числе по специаль-
ным программам; могут получать пенсии и другие 
выплаты, а также заработную плату. Но есть 
ограничения, которые нужно соблюдать по реко-
мендации лечащего врача, например, пациент 
может вести переписку без цензуры, получать и 
отправлять посылки, пользоваться телефоном, 
владеть и покупать предметы первой необходи-
мости, а также пользоваться личными вещами; 
пациенты, получающие лечение, признаются 
неработоспособными на все время их пребыва-
ния в психиатрической клинике.

В статье 97 УК РФ представлены основания 
применения ПММХ.         А.В. Бриллиантов отме-
чал, что «Принудительные меры медицинского 
характера назначаются только в случаях, когда 
психические расстройства связаны с возможно-
стью причинения этими лицами иного существен-
ного вреда либо с опасностью для себя или дру-
гих лиц» [4, с. 113]. Рассмотрим по порядку круг 
лиц, которым суд назначает ПММХ:

а) Совершившим деяния, предусмотренные 
статьями Особенной части УК РФ, в состоянии 
невменяемости. В статье 21 Уголовного кодекса 
Российской Федерации закреплено определение 
термина «невменяемость». Обозначающего, что 
лицо, во время совершения общественно опас-
ного деяния, не могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействий) либо руководить ими вслед-
ствие хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, слабоу-
мия либо иного болезненного состояния психики. 

б) У которых после совершения преступле-
ния наступило психическое расстройство, дела-
ющее невозможным назначение или исполнение 
наказания. 

в) Совершившим преступление и страдаю-
щим психическими расстройствами, не исключа-
ющими вменяемости.  

г) Совершившим в возрасте старше 18 лет 
преступление против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 
лет, и страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией),не исключающим 
вменяемости.
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Стоит подчеркнуть, что на данный момент 
никаких сложностей с внедрением ПММХ не воз-
никает, если существует соответствующее судеб-
ное решение. В таких обстоятельствах присут-
ствуют как реальные (наличие психического 
заболевания), так и законодательные (судебный 
приговор) основания. К тому же, Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ четко определяют процедуру применения 
таких мер.

Прокуратура Томской области дала своё 
согласие на передачу уголовного дела в суд для 
решения вопроса о необходимости принудитель-
ного лечения в отношении 33-летнего местного 
жителя Парабельского района, обвиняемого в 
совершении убийства с особой жестокостью, 
которое предусмотрено пунктом «д» части 2 ста-
тьи 105 УК РФ. Фабула дела свидетельствует о 
том, что в феврале 2022 года мужчина, страдаю-
щий от психического расстройства, неожиданно 
напал на своего соседа в его доме, нанес ему не 
менее 58 ударов различными предметами, вклю-
чая руки, ноги, ножи и другие инструменты, 
использованные в качестве оружия.

Заключение, выданное специализирован-
ной судебной комиссией по психолого-психиа-
трической экспертизе, свидетельствует о том, 
что психическое здоровье обвиняемого на 
момент совершения преступления и в текущий 
момент не дает ему возможности понимать 
реальную значимость и потенциальную угрозу 
своего поведения, а также не позволяет ему нахо-
диться под собственным контролем.

Уголовное дело, связанное с Парабельцем, 
было направлено в Томский областной суд с 
рекомендацией о применении к нему мер меди-
цинского принуждения. Ходатайство судом было 
удовлетворено и человек был направлен на при-
нудительное лечение. 

Не стоит забывать о том, что процедура 
внедрения ПММХ требует особой аккуратности и 
знаний в области права и медицины. Необходимо 
тщательно изучить все детали конкретного дела, 
чтобы убедиться в соответствии принятого реше-
ния законодательным нормам и особенностям 
каждого индивидуального случая. Кроме того, 
важно учесть и этические аспекты, так как при-
менение ПММХ может оказать существенное 
влияние на жизнь лица, подлежащего такому 
вмешательству.

Ключевые проблемы, связанные с исполь-
зованием ПММХ, обусловлены тремя аспектами:

1) Нет четкого определения места и срока 
пребывания лица, в отношении которого обсуж-
дается вопрос о применении принудительных 
мер медицинского характера, до того, как будет 
вынесено судебное решение;

2) Не уточнены действия психиатра, когда 
решение о принудительном лечении еще не выне-
сено или еще не вступило в законную силу, но 
пациент уже нуждается в психиатрической 
помощи;

3) Не прозрачна практика применения 
ПММХ, что вызывает вопросы о ее транспарент-
ности.

Из-за отсутствия четкого законодательного 
регулирования, на практике нередко возникают 
ситуации, когда, несмотря на отсутствие офици-
ального судебного решения, психиатры нередко 
принимают решение о содержании пациента в 
лечебном заведении для проведения принуди-
тельного лечения, опираясь на убеждение в том, 
что данный человек может представлять угрозу 
для общества или его состояние требует еже-
дневной оценки со стороны профессиональных 
медицинских специалистов. Стоит отметить, что 
такие действия психиатра кажутся более обосно-
ванными, когда решение о необходимости приме-
нения ПММХ уже было принято судом. Это объ-
ясняется тем, что к моменту судебного разбира-
тельства психиатр уже обладает значительными 
знаниями о патологии пациента.

Кроме того, существует проблема недоста-
точной защиты прав пациентов, которые нахо-
дятся под воздействием ПММХ. Например, не 
всегда четко прописаны процедуры, которые 
должны быть выполнены для информирования 
пациента о его праве на апелляцию и о том, какие 
именно меры будут применены к нему. Это соз-
дает ситуацию, когда пациент может оказаться в 
условиях, когда его права нарушены, а он сам не 
знает о возможностях защиты своих интересов.

Таким образом, важно не только обеспечи-
вать качественную медицинскую помощь, но и 
осознанно подходить к вопросу защиты прав 
пациентов. Необходимо четко регламентировать 
процедуры информирования, что позволит 
каждому человеку, находящемуся в лечебном 
учреждении, быть осведомленным о своих пра-
вах и о том, какие меры будут применены к нему 
в случае необходимости. Это, в свою очередь, 
поможет избежать недопониманий и обеспечит 
пациентам чувство уверенности и защищенности 
в момент, когда они особенно нуждаются в под-
держке.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ

Аннотация. Статья посвящена ошибкам, которые допускаются следователем, дознава-
телем, судом при выборе экспертного учреждения, назначении экспертизы, составлении по-
становления о назначении судебной экспертизы, а также ознакомлении заинтересованных 
лиц с такими постановлениями. Последствия каждой из указанных ошибок описаны в кон-
кретных примерах.

Также в статье описаны ошибки, которые допускаются сотрудниками экспертных уч-
реждений - руководителем при определении эксперта, объема работ и сроков проведения 
экспертизы, а также должностным лицом, проводившим экспертизу. Описаны ошибки про-
цессуального режима и процедуры производства экспертизы, а также последствия таких 
ошибок.

Кроме того, в статье описаны имеющиеся проблемы применения уголовно процессу-
ального законодательства при назначении и проведении экспертиз, а также возможные пути 
решения таких проблем.
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EXPERT ERRORS

Annotation. The article is devoted to the mistakes that are made by the investigator, the in-
quirer, the court when choosing an expert institution, appointing an expert examination, drawing up 
a resolution on the appointment of a forensic examination, as well as familiarizing interested parties 
with such decisions. The consequences of each of these errors are described in specific examples. 
The article also describes the mistakes that are made by the staff of expert institutions - the head 
when determining the expert, the scope of work and the timing of the examination, as well as the 
official who conducted the examination. The errors of the procedural regime and the examination 
procedure are described, as well as the consequences of such errors. In addition, the article de-
scribes the existing problems of the application of criminal procedure legislation in the appointment 
and conduct of examinations, as well as possible solutions to such problems. 
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Расследование большинства уголовных 
дел невозможно без проведения крими-

налистических судебных экспертиз, поскольку 
судьи, следователи, дознаватели не обладают 
специальными познаниями, которые могут потре-
боваться при производстве по уголовным делам.

В связи с этим, заключение эксперта, явля-
ющееся одним из основных доказательств по 
делу, составленное с ошибками, неграмотно, за 

рамками полномочий эксперта, может привести к 
ошибочным выводам о виновности либо невино-
вности лица, нарушению конституционных прав.

При назначении и проведении экспертиз 
встречаются следующие проблемы. 

Руководители экспертного учреждения, при 
поступлении постановления о назначении экс-
пертизы и материалов к нему, неправильно оце-
нивают сложность назначенной экспертизы, 

- ГРАЖДАНСКОЕ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО- 
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объем работы, необходимый для проведения 
исследования, в связи с чем их проведение пору-
чается экспертам, имеющим недостаточный опыт. 
В дальнейшем этот факт приводит к тому, что 
ответы в заключении даются не на все поставлен-
ные вопросы. 

Так, например, при проведении экспертизы 
по материалу уголовно-процессуальной про-
верки по факту ДТП, имевшем место на автодо-
роге: «Сарапулка – Мотково» Мошковского рай-
она Новосибирской области, экспертом, не име-
ющим достаточного опыта работы, в рамках экс-
пертизы не произведен осмотр автомобилей, 
участвовавших в ДТП. В связи с этим, ответы на 
часть поставленных вопросов им не были даны, 
что в дальнейшем привело к назначению повтор-
ной автотехнической экспертизы.

Для исключения таких фактов, считаю, что 
руководитель учреждения на определенный 
период времени должен назначать в качестве 
руководителя деятельности молодого специали-
ста одного из опытных сотрудников. Такие требо-
вания должны быть закреплены в ст. 8 Федераль-
ного закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». Для этого статью 8 ука-
занного закона следует дополнить положениями 
следующего содержания: «Для объективного и 
всестороннего исследования, на период не менее 
6 месяцев, вновь принятым сотрудникам на долж-
ность эксперта следует закрепить, в качестве 
наставника, опытного сотрудника экспертной 
организации».

Одной из проблем при проведении экспер-
тиз является недостаточное количество инфор-
мации, отраженной следователем в протоколе 
осмотра места происшествия, протоколе осмо-
тра транспортных средств. Следователь, дозна-
ватель, назначая экспертизу, допускают техниче-
ские ошибки при составлении постановлений о 
назначении судебной экспертизы. 

Так следователем при составлении прото-
кола осмотра места происшествия - ДТП, имев-
шего место на автодороге: «Сарапулка – Мот-
ково» Мошковского района Новосибирской обла-
сти не зафиксированы следы торможения транс-
портного средства, в связи с чем экспертным 
путем не представилось возможным определить 
скорость движения автомобиля, а также опреде-
лить техническую возможность избежать стол-
кновения, экспертным путем не представилось 
возможным. 

Также имели место случаи, когда следовате-
лем при составлении протокола осмотра места 
происшествия не указан предмет, которым совер-
шалось преступление. В таких случаях резуль-
таты экспертизы орудия преступления будут при-
знаны недопустимым доказательством и, в слу-

чае если орудие преступления являлось един-
ственным доказательством, судом будет вынесен 
оправдательный приговор.

Ошибки, допущенные следователем при 
составлении постановления о назначении экс-
пертизы, а также при ознакомлении заинтересо-
ванных лиц с таким постановлением не редко 
становятся предметом судебного разбиратель-
ства. Чаще всего жалобы, связанные с такими 
ошибками, подаются осужденным либо его 
защитником. Практика вынесения вышестоящей 
инстанции оправдательных приговоров по таким 
жалобам либо отмены приговоров отсутствует. 
Вместе с тем, такие ошибки приводят к затягива-
нию сроков рассмотрения дел в суде. Ошибки 
данной категории рассматривались в апелляци-
онной инстанции на приговор Мищанского рай-
онного суда от 20.01.2023, вынесенный по ч.2 
ст.199.2 УК РФ; Безечукского районного суда 
Самарской области от 07.10.2021, вынесенного 
по ч.2 ст.109 УК РФ. Кроме того, жалобы по ана-
логичным доводам подавались в суд в порядке ст. 
125 УПК РФ. Октябрьским районным судом 
города Краснодара от 28.04.2021 отклонена 
жалоба адвоката в интересах подозреваемого о 
признании незаконным бездействием следова-
теля выразившимся в не ознакомлении с поста-
новлением о назначении комплексных финансо-
вых-строительных экспертиз. Однако, апелляци-
онная инстанция-Краснодарский краевой суд 
26.07.2021 решение суда первой инстанции отме-
нила, жалобу адвоката удовлетворила. 

Для исключения таких фактов, Федераль-
ный закон от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ «О полиции» дополнить отдельной ста-
тьей, содержащей требования к организации 
работы молодых сотрудников следующего содер-
жания: «Для правильной и эффективной работы 
вновь принятого сотрудника, на период не менее 
6 месяцев, в качестве наставника закрепить 
сотрудника, имеющего стаж работы не менее 5 
лет».

Ошибки, допущенные следователем при 
составлении постановления о назначении экс-
пертизы, а также при ознакомлении заинтересо-
ванных лиц с таким постановлением не редко 
становятся предметом судебного разбиратель-
ства. Чаще всего жалобы, связанные с такими 
ошибками, подаются осужденным либо его 
защитником. Практика вынесения вышестоящей 
инстанцией оправдательных приговоров по таким 
жалобам либо отмены приговоров отсутствует. 
Вместе с тем, такие ошибки приводят к затягива-
нию сроков рассмотрения дел в суде. Ошибки 
данной категории рассматривались в апелляци-
онной инстанции по жалобам участников про-
цесса на приговор Мищанского районного суда 
от 20.01.2023, вынесенный по ч.2 ст.199.2 УК РФ; 
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Безечукского районного суда Самарской области 
от 07.10.2021, вынесенного по ч.2 ст.109 УК РФ. 
Кроме того, жалобы по аналогичным доводам 
подавались в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Октябрьским районным судом города Красно-
дара от 28.04.2021 отклонена жалоба адвоката в 
интересах подозреваемого о признании незакон-
ным бездействия следователя, выразившегося в 
не ознакомлении с постановлением о назначении 
комплексных финансовых-строительных экспер-
тиз. Однако, апелляционная инстанция-Красно-
дарский краевой суд 26.07.2021 решение суда 
первой инстанции отменила, жалобу адвоката 
удовлетворила. 

В статье 11 Федерального закона от 
31.05.2001 №73-ФЗ указано, что судебную экс-
пертизу для органов дознания, следствия и судов 
в обязательном порядке производят государ-
ственные судебно-экспертные учреждения, за 
которыми закрепления территория, на которой 
совершено преступление. В случае если прове-
дение экспертизы в таком учреждении невоз-
можно, экспертиза может быть проведена в 
учреждении обслуживающим другие территории.

В. п.5 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12.2010 №28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» судом разъяснено, что 
если производство судебной экспертизы не воз-
можно в государственно судебно-экспертном 
учреждении при отсутствии эксперта конкретной 
специальности или необходимой материаль-
но-технической базы либо условий для выполне-
ния исследования, а так же если усматриваются 
обстоятельства указанные в статье 70 УПК РФ, 
когда все компетентные государственные учреж-
дения на данной территории не могут провести 
такую экспертизу, ее производство может быть 
поручено государственным судебно-экспертным 
учреждениям, обслуживающим другие террито-
рии, либо негосударственному судебно-эксперт-
ному учреждению.

В указанных случаях лица, в отношении 
которых проводятся исследования, могут быть 
освобождены от возмещения затрат на произ-
водство экспертизы.

Однако требование ч.8 ст.11 Федерального 
закона от 31.05.2001 №73-ФЗ судами не всегда 
соблюдаются.

Так, например, кассационная инстанция 
изменила приговор Горно-Алтайского городского 
Суда Республики Алтай от 02.06.2023 года и апел-
ляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики 
Алтай от 10.10.2023 в отношении граждан Б. и К. 
которые были осуждены по ч.4 ст.159 и п. «а» ч.2 
ст.238¹ УК РФ основаниями отмены приговора и 
апелляционного определения явились нарушения 
ч.8 ст.11 Федерального Закона от 31.05.2001 №73 
ФЗ, которые повлияли на исход дела.

Следователем по делу назначалась экспер-
тиза в ООО «ЭКСМО». В постановлении о назна-
чении экспертизы не указаны причины, по кото-
рым такая экспертиза не могла быть проведена в 
государственных учреждениях судебных экспер-
тиз. Однако, с каждого осужденного в доход 
федерального бюджета, за проведение экспер-
тизы в обществе с ограниченной ответствен-
ность, взысканы процессуальные издержки по 
делу в размере 38500 рублей. 

Также в нарушение ч.8 ст.11 Федерального 
закона от 31.05.2001 №73-ФЗ и пункта 5 поста-
новления пленума РФ п.5 постановления пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №28 след-
ственным органом при расследовании уголов-
ного дела в отношении гражданина А.Т.К., обви-
няемого в совершении преступления предусмо-
тренного ч.2 ст.109 УК РФ судебно-медицинская 
экспертиза проведена в негосударственном 
учреждении другого субъекта.

Выводы экспертизы содержали противоре-
чия. В постановлении о назначении экспертизы 
следователь не указал причины, по которым 
такая экспертиза не могла быть проведена в госу-
дарственном учреждении Новосибирской обла-
сти или государственном экспертном учрежде-
нии другого субъекта. 

Доволенский районный суд Новосибирской 
области признал эту экспертизу недопустимым 
доказательством. С учетом сложившейся ситуа-
ции, суд повел в рамках судебного следствия 2 
экспертизы в государственных экспертных 
учреждениях. Полученные экспертные заключе-
ния содержали иные выводы, которые повлекли 
вынесение в отношении гражданина А.Т.К. оправ-
дательного приговора в связи с отсутствием в 
деянии состава преступления. 

Эффективным средством решения таких 
проблем, как указано ранее, будет дополнение 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» отдельной статьей, содержащей требо-
вания к организации работы молодых сотрудни-
ков следующего содержания: «Для правильной и 
эффективной работы вновь принятого сотруд-
ника, на период не менее 6 месяцев, в качестве 
наставника закрепить сотрудника, имеющего 
стаж работы не менее 5 лет». Такая мера позво-
лит как осуществлять контроль за работой вновь 
принятого сотрудника, так и вовремя оказывать 
ему помощь при возникновении трудностей в 
работе.

Процессуальные ошибки могут быть допу-
щены так же на стадии подготовки и проведения 
исследования экспертом.

Например, экспертом, при наличии основа-
ний, не заявлен самоотвод. 

В статье 18 Федерального закона от 
31.05.2001 № 73 – ФЗ «Ограничения при органи-
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зации и производстве судебной экспертизы» ука-
зано, что при наличии оснований, указанных в 
уголовном процессуальном законодательстве, 
эксперт подлежит отводу от участия в производ-
стве судебной экспертизы, а если она ему пору-
чена, обязан немедленно прекратить ее произ-
водство.

Основанием для самоотвода эксперта, 
определены в статьях 61 и 70 УПК РФ:

- является потерпевшим, гражданским ист-
цом, гражданским ответчиком или свидетелем по 
рассматриваемому делу;

- эксперт уже участвовал в качестве при-
сяжного заседателя, понятого, помощника судьи, 
секретаря судебного заседания, защитника, сви-
детеля, переводчика, законного представителя 
подозреваемого, обвиняемого, представителя 
потерпевшего, гражданского истца или граждан-
ского ответчика по делу;

- является родственником или свойственни-
ком любого из участников по делу либо их пред-
ставителей;

- находился или находится в служебной или 
иной зависимости от кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле, их представителей;

- если обнаружилась некомпетентность экс-
перта;

- эксперт делал публичные заявления или 
давал оценку по существу рассматриваемого 
дела;

- если имеются иные обстоятельства, даю-
щие основание полагать, что эксперт лично, 
прямо или косвенно, заинтересован в исходе 
рассматриваемого дела (имеются иные обстоя-
тельства, вызывающие сомнение в его объектив-
ности и беспристрастности).

Вопрос об отводе эксперта разрешается 
должностным лицом – дознавателем, следовате-
лем либо судьей. Основанием для рассмотрения 
такого вопроса является ходатайство эксперта 
либо заинтересованных лиц. Также вопрос об 
отводе эксперта может быть поставлен долж-
ностным лицом органа предварительного рассле-
дования.

Фактически такие ошибки не носят распро-
страненный характер и допускаются редко.

Также имеют место ошибки процессуаль-
ного характера, которые допускаются при произ-
водстве экспертизы. К ним можно отнести следу-
ющие:

- выход за пределы компетенции; 
- выражение экспертной инициативы в не 

предусмотренных законом формах; 
- обоснование выводов материалами дела, 

а не результатами исследования; 
- самостоятельный сбор материалов и объ-

ектов; 

- принятие поручения на производство экс-
пертизы и материалов от неуполномоченных лиц; 

- несоблюдение требований к заключению 
эксперта (в том числе отсутствие в заключении 
необходимых по закону реквизитов); 

- обоснование выводов не результатами 
исследования, а материалами дела и др. 

Выход эксперта за пределы компетенции 
может быть допущен, если экспертом будет раз-
решен вопрос, который не требует специальных 
познаний или эксперт не имеет права на разре-
шение поставленного вопроса.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» ука-
зано, что постановка перед экспертом правовых 
вопросов, связанных с оценкой деяния, разреше-
ние которых относится к исключительной компе-
тенции органа, осуществляющего расследова-
ние, прокурора, суда (например, что имело место 
- убийство или самоубийство), как не входящих в 
его компетенцию, не допускается [1]. 

Согласно ст. 57 УПК РФ, эксперт вправе 
знакомиться с материалами уголовного дела, 
относящимися к предмету судебной экспертизы. 
Аналогичные полномочия эксперта закреплены в 
статье 17 Федерального закона от 31.05.2001 № 
73-ФЗ.

Обязанность по отбору таких материалов 
возложена на дознавателя, следователя либо 
суд. В случае, если представленных материалов 
окажется недостаточно, эксперт вправе получить 
необходимые материалы путем направления 
соответствующего запроса.

Если эксперт занимается сбором объектов 
для исследования самостоятельно, это является 
экспертной ошибкой.

Правом подменять должностных лиц, при-
нявших решение о проведении экспертизы, соби-
рать доказательства, подбирать образцы матери-
алов для исследования, выбирать предметы, экс-
перт не наделен.

Вместе с тем, при проведении экспертизы, в 
случае установления следов или микрообъектов, 
эксперт обязан зафиксировать установленные 
объекты в своем заключении и провести иссле-
дование таких объектов. Таким образом, эксперт 
фактически выявляет и фиксирует доказатель-
ства, без закрепления таких полномочий в зако-
нодательстве. 

Право эксперта на проведение действий по 
получению образцов для сравнительного иссле-
дования, если это является частью судебной экс-
пертизы закреплено законодателем в части 4 ст. 
202 УПК РФ.

Имеют место случаи, когда экспертные 
ошибки допущены по причине наличия судебных 
ошибок, допущенных при назначении судебной 
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экспертизы. Например, при производстве судеб-
ной пожарно-технической экспертизы для уста-
новления механизма возникновения и развития 
пожара была назначена пожарно-техническая 
экспертиза. Эксперт получил аппарат электроза-
щиты для исследования непосредственно от 
виновного лица, который был исправен и не мог 
послужить причиной возгорания. Специалист, 
осмотревший аппарат в ходе судебного заседа-
ния, указал на признаки, свидетельствующие о 
том, что аппарат защиты является новым и не мог 
находиться на месте пожара. 

Наиболее эффективным способом разре-
шения сложившейся ситуации будет дополнение 
статьи 12 Федерального закона от 31.05.2001 № 
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» положе-
нием следующего содержания: «Лицо, занимаю-
щее должность эксперта в государственных 
судебно-экспертных учреждениях, обязано один 
раз в три года проходить проверку знаний требо-
ваний законодательства, определяющего полно-
мочия и обязанности эксперта».

Другая экспертная ошибка, выражается в 
том, что эксперт изменяет вопросы, подлежащие 
рассмотрению при проведении экспертизы.

Полномочные лица при подготовке поста-
новления о назначении экспертизы ставят 
вопросы в некорректной форме, что требует их 
корректировки. Однако, действующим законода-
тельством эксперт таким правом не наделен. Со 
всеми вопросами, поставленными на разрешение 
эксперта, ознакомлены заинтересованные по 
делу лица. В случае изменения формулировки 
вопросов для исключения нарушения прав, необ-
ходимо ознакомление всех участников. Эксперт 
таким правом не наделен.

Вместе с тем Инструкция по организации 
производства судебных экспертиз в ЭКП ОВД 
Российской Федерации, утвержденная Приказом 
МВД России от 29 июня 2005 г. N 511, пунктом 30 
наделила эксперта правом, при наличии несколь-
ких вопросов, их сгруппировать и изложить в той 
последовательности, которая обеспечивает наи-
более целесообразный порядок проведения 
исследования. Кроме того, в данном пункте ука-
зано, что в случае необходимости, эксперт имеет 
право изменить редакцию вопросов, не изменяя 
их смысл [2].

Такая трактовка пункта 30 указанной 
Инструкции не соответствует требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства, а 
также Федерального закона от 31.05.2001 № 
73-ФЗ, нарушает права сторон, закрепленные в 
уголовно-процессуальном законодательстве, в 
связи с чем требует корректировки и приведению 
в соответствие с уголовно-процессуальным зако-
ном.

Кроме того, следует отметить, что на стадии 
уголовно процессуальной проверки очень часто 
необходимо провести экспертизу для решения 
вопроса о наличии признаков преступления и 
необходимости возбуждения уголовного дела. То 
есть экспертиза должна быть проведена до воз-
буждения уголовного дела. Ярким примером 
необходимости проведения экспертизы до воз-
буждения уголовного дела является необходи-
мость определения степени тяжести вреда здо-
ровью, определения подлинности официального 
документа, предоставляющего права или освобо-
ждающего от обязанностей, в целях его исполь-
зования.

Статьей 144 УПК РФ предусмотрена воз-
можность проведения судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела и получения заклю-
чения эксперта в разумный срок. Вместе с тем, 
уголовно процессуальным законом круг лиц, име-
ющих право знакомиться с постановлением о 
назначении экспертизы в рамках уголовно-про-
цессуальной проверки, а также срок и порядок 
ознакомления, не определены. 

В ст.80 УПК РФ указано, что заключение 
эксперта – это представленные в письменном 
виде содержание исследования и выводы по 
вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 
ведущим производство по уголовному делу, или 
сторонами. 

При проведении уголовно процессуальной 
проверки вопрос о возбуждении уголовного дела 
еще не решен, в связи с чем возникает вопрос о 
законности и полноте проведенного экспертом 
исследования.

Также следует отметить, что эксперт до про-
ведения судебной экспертизы, в соответствии со 
ст. 57 УПК РФ, предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения и за разглашение данных предвари-
тельного расследования. Однако, статья 310 УК 
РФ предусматривает уголовную ответственность 
эксперта только на стадии предварительного 
расследования. 

Указанное свидетельствует о необходимо-
сти дополнения указанных статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации ответственно-
стью эксперта на стадии уголовно-процессуаль-
ной проверки.

Для устранения имеющегося пробела в 
законодательстве следует ст. 57 УПК РФ необхо-
димо изложить в следующей редакции: «За раз-
глашение данных предварительного расследова-
ния, а также уголовно-процессуальной проверки, 
эксперт несет ответственность в соответствии со 
статьей 310 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Статью 310 УК РФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «Разглашение данных 
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предварительного расследования, уголовно-про-
цессуальной проверки лицом, предупрежденным 
в установленном законом порядке о недопусти-
мости их разглашения, если оно совершено без 
согласия следователя или лица, производящего 
дознание» 

Частью 3 статьи 195 УПК РФ установлено, 
что следователь знакомит с постановлением о 
назначении судебной экспертизы подозревае-
мого, обвиняемого, его защитника, потерпев-
шего, его представителя и разъясняет им права.

Однако, законодательством не определено 
в какой период предварительного расследования 
должностное лицо обязано выполнить возложен-
ную на него обязанность. Такая неопределен-
ность привела к тому, что заинтересованные лица 
в ряде случаев с постановлением о назначении 
судебной экспертизы знакомились после ее про-
ведения. Такой порядок следственных действий 
лишает возможности заинтересованных лиц 
поставить на разрешение эксперта интересую-
щие их вопросы ли заявить ходатайство о прове-
дении экспертизы в каком-либо определенном 
учреждении судебных экспертиз.

В связи с отсутствием четко определенного 
времени ознакомления заинтересованных лиц с 
постановлением о назначении экспертизы, дан-
ный вопрос разрешен в определении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2007 года № 762–О–О. КС РФ указал, что 
ознакомление подозреваемого, обвиняемого с 
постановлением о назначении экспертизы после 
ее производства, должно расцениваться как 
недопустимое нарушение права на защиту, прин-
ципа состязательности и равноправия сторон [3].

Кроме того, не своевременное ознакомле-
ние сторон с постановлением о назначении экс-
пертизы приводит к тому, что в рамках предвари-
тельного расследования в дальнейшем назнача-
ются дополнительные экспертизы, что приводит к 
затягиванию сроков следствия и дознания и 
нарушению требований ст.6.1 УПК РФ – осущест-
влению уголовного судопроизводства в разум-
ный срок. 

Следователи и дознаватели с целью сокра-
щения срока предварительного расследования 
без основательно отказывают в ходатайствах о 
назначении дополнительных либо повторных экс-
пертиз в ином экспертном учреждении 

Чаще всего такая ситуация складывается по 
уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных ст.264 УК РФ – нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также при расследовании преступле-
ний, связанных с причинением вреда жизни и 
здоровью, определенных главой 16 УК РФ.

Так, например, при проведении уголов-
но-процессуальной проверки по факту ДТП, 

имевшем место на автодороге: «Сарапулка – Мот-
ково» Мошковского района Новосибирской обла-
сти, проведена автотехническая экспертиза. 
Однако, с постановлением о назначении такой 
экспертизы заинтересованные лица, в данном 
случае дочь погибшего в ДТП лица и ее предста-
витель, не ознакомлены, возможность задать 
вопросы для их рассмотрения в рамках экспер-
тизы ни ей, ни ее представителю не предостав-
лены. При неоднократном обращении к следова-
телю с ходатайством о проведении повторной 
автотехнической экспертизы им отказано по тем 
основаниям, что такая экспертиза уже прове-
дена. Назначена повторная экспертиза только 
после обращения представителя с жалобой в 
прокуратуру района по результатам рассмотре-
ния требования прокурора.

С целью разрешения данной ситуации сле-
дует часть 3 ст. 195 УПК РФ следует изложить в 
следующей редакции: «Следователь знакомит с 
постановлением о назначении судебной экспер-
тизы подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя и разъяс-
няет им права, предусмотренные статьей 198 
настоящего Кодекса не позднее чем за 5 суток 
до направления материалов дела, уголов-
но-процессуальной проверки в экспертное 
учреждение для проведения экспертизы».

Содержание категории «вред здоровью» 
раскрыто в Правилах определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 17 августа 2007 г. N 522 и Медицинских 
критериях определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 
194н.

В пункте 6.8. Медицинских критериев ука-
зано, что одним из последствий совершения пре-
ступления является психическое расстройство, 
которое состоит в причинно-следственной связи 
с причиненным вредом здоровью [4].

Вместе с тем, согласно п. 2 Правил «под 
вредом, причиненным здоровью человека, пони-
мается нарушение анатомической целостности и 
физиологической функции органов и тканей 
человека в результате воздействия физических, 
химических, биологических и психических фак-
торов внешней среды». Именно такой вред, при-
чиненный здоровью, дает основания отнести его 
к тяжкому. Таким образом психические расстрой-
ства, наступившие после совершения преступле-
ния и состоящие в причинно-следственной связи 
с совершенным преступлением, указанным опре-
делением не охватываются [5].

Конституционный Суд Российской Федера-
ции опубликовал Постановление от 11.01.2024 № 
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1-П по делу о проверке конституционности  
ч. 1. ст. 111 и ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса, а 
также п. 3 Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека [6].

Поводом к его рассмотрению послужила 
жалоба пенсионера-инвалида, который был избит 
во дворе своего дома, в результате чего у него 
появилось тревожное расстройство, которое в 
ходе предварительного расследования квалифи-
цировано как средней тяжести вред здоровью. В 
ходе предварительного расследования это было 
квалифицировано как вред здоровью средней 
тяжести. Потерпевший полагал, что возникшее 
психическое расстройство должны были квали-
фицировать как тяжкий вред здоровью. Он обра-
тился в суд с жалобой на указанные нормы, как 
не содержащие критериев определения тяжести 
психического расстройства и порождающие воз-
можность их произвольного применения.

Но КС РФ не нашел оснований для призна-
ния норм неконституционными. Он отметил, что 
они не исключают квалификацию деяния как при-
чинения вреда здоровью средней тяжести в слу-
чае, если психическое расстройство не относится 
к тяжелым и отсутствуют предпосылки для его 
длительного негативного влияния на социальное 
благополучие потерпевшего.

Следует отметить, что при проведении 
судебно-медицинской экспертизы определения 
степени тяжести вреда здоровью потерпевшего в 
группу экспертов не включаются психологи. Вме-
сте тем совершенные преступления могут ока-
зать различное влияние на психику потерпевшего 
и для определения состояния здоровья следует 
решить вопрос о включении психолога в группу 
экспертов. 

Кроме того, пункт 2 Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 следует 
дополнить указанием: «Под вредом, причинен-
ным здоровью человека, также следует понимать 
также психические расстройства, причиной воз-
никновения которых явилось совершенное пре-
ступление».

Важным процессуальным действием в ходе 
предварительного расследования является 
осмотр места происшествия. В рамках этого про-
цессуального действия следователем либо дозна-
вателем с места преступления изымаются доку-
менты, предметы, которые, по мнению следова-
теля, имеют отношение к преступлению, устанав-
ливаются и фиксируются следы пребывания 
конкретных лиц. От правильности проведения 
данного процессуального действия, составления 
протокола осмотра места происшествия и фик-
сирования в нем изъятых документов, предметов, 

в дальнейшем зависит возможность приобщения 
этих предметов и следов в качестве веществен-
ных доказательств.

Именно те предметы, объекты, документы и 
следы пребывания конкретных лиц в дальнейшем 
подвергаются в рамках дела осмотру и направле-
нию на экспертизу, в связи с чем статью 177 УПК 
РФ следует дополнить положением, обязываю-
щим следователя и дознавателя знакомить с ним 
заинтересованных лиц до назначения по делу 
соответствующих экспертиз.

Ошибки, которые допустили следователи и 
дознаватели при получении доказательств, а 
также ошибки, которые допустили эксперты при 
проведении судебных экспертиз, могут привести 
как к утрате доказательств по делу, так и приня-
тии судом незаконных и необоснованных реше-
ний. 

Апелляционной инстанцией отменен приго-
вор Эжвинского районного суда города Сыктыв-
кара в отношении 3 граждан, осужденных по п.п. 
«б, в» ч. 2 ст. 131 и п.п. «б, в» ч. 2 ст. 132 УК РФ. В 
качестве доказательств вины в приговоре ука-
заны заключения судебно-медицинской и биоло-
гических экспертиз. Иные доказательства вины 
отсутствовали. При этом судебно-медицинский 
эксперт об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения не предупреждался. Веще-
ственные доказательства по делу поступили для 
исследования в упаковке, не соответствующей 
указанной в протоколе осмотра. Сведения об 
изъятии у потерпевшей биологического матери-
ала, исследованного в рамках экспертизы, отсут-
ствуют. Исследовательская часть в заключении 
эксперта отсутствовала. 

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 11 города Дзержинска Нижегородской 
области от 19.04.2010 гражданин Е.П.Т. осужден 
по ч.1 ст.80 УК РФ. В рамках уголовного дела про-
ведено товароведческая экспертиза. При этом 
экспертом, давшим заключение, являлось лицо, 
которое подлежало отводу по ст. 70 УПК РФ. Фак-
тически эксперт был заинтересован в исходе 
дела поскольку находился в служебной зависи-
мости от потерпевшей, состоял с ней в трудовых 
отношениях. Кроме того, экспертом не представ-
лен документ, указывающий наличие у него обра-
зования, позволяющего провести такую экспер-
тизу. 

Допущенные нарушения послужили основа-
нием для изменения приговора мирового судьи 
постановлением Дзержинского городского суда 
города Н. Новгорода.

Также решающее значение при оценке экс-
пертного заключения по делу имеет производил 
ли эксперт самостоятельно сбор материалов и 
объектов для производства экспертизы. 
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Так по одному из уголовных дел судебная 
коллегия по уголовным делам Липецкого област-
ного суда указала, что согласно п. 2 ч. 4 ст. 57 
УПК РФ эксперт не вправе самостоятельно соби-
рать материалы для экспертного исследования. 
Из материалов дела следовало, что следовате-
лем вынесено постановление о назначении по 
делу СМЭ. Согласно данному постановлению в 
распоряжение эксперта следователь предостав-
лял копию постановления, подэкспертного Б. Р. и 
материалы уголовного дела. 

Из описательно-мотивировочной части 
заключения экспертов следовало, что Б. Р. осмо-
трен экспертом и направлен к травматологу в 
поликлинику № 1. Затем судмедэксперт сослался 
на сведения, изложенные в амбулаторной карте 
поликлиники № 1 на имя Б. Р., и сделал вывод о 
наличии у потерпевшего ушиба копчика. Однако 
данных о том, что амбулаторная карта была 
истребована следователем, приобщена к матери-
алам уголовного дела в качестве вещественного 
доказательства, не имелось. Каким образом мед-
карта оказалась в распоряжении эксперта, уста-
новить не представилось возможным. Исходя из 
этого, судебная коллегия сочла, что заключение 
СМЭ было основано на необъективных, недосто-
верных данных, но признано недопустимым дока-
зательством. Поскольку заключение эксперта 
признано недопустимым доказательством, осно-
ваний для утверждения, что потерпевшему Б. Р. в 
результате действий подсудимых причинено 
насилие, опасное для жизни и здоровья, не име-
лось [7]. 

Учитывая изложенное, необходимо отме-
тить, что исследование указанных ошибок заслу-
живает особого внимания. Следователь, дозна-
ватель, эксперт, руководитель экспертного 
учреждения, судья – это лица, обладающие 
специальными знаниями. Вместе с тем, эксперт, 
обладая специальными знаниями и оборудова-
нием, может допустить ошибки, которые влекут в 
дальнейшем ошибки в работе следователя, 
дознавателя или суда. Такие нарушения приводят 
к нарушению как прав потерпевших на доступ к 
правосудию, так и виновных лиц на защиту прав в 
уголовном процессе. Кроме того, влияют на осу-
ществление правосудия, установление виновно-
сти либо невиновности лица. 

Исследование таких ошибок требует систе-
матического изучения и обобщения для опреде-
ления мер, которые позволят повысить качество 
проведения экспертиз и заключений эксперта. 
Также это позволит выработать систему мер, 
которые повысят качество работы эксперта, сле-
дователя, дознавателя, а также существенно 
облегчат работу суда.
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В современном мире регулирование 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) 

становится важным направлением правотворче-
ской деятельности в различных странах, различ-
ные подходы отражают индивидуальные страте-
гии каждого государства по поиску баланса 
между стимулированием инноваций и обеспече-

нием безопасности. Значение ИИ для граждан-
ских правоотношений постоянно возрастает, 
поскольку технологические решения, использую-
щие ИИ, влияют на множество аспектов повсед-
невной жизни, включая сферы здравоохранения, 
образования, трудовых отношений и коммерче-
ской деятельности. В ходе данного исследования 
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анализируются основные подходы к регулирова-
нию ИИ в России и зарубежных странах, с целью 
выявления их особенностей и поиска оптималь-
ного пути развития регулирования.

В области регулирования ИИ ведущую роль 
играют США, Великобритания, ЕС и Китай, но 
подходы к регулированию отличаются весьма 
значительно.

Великобритания и США в целом придержи-
ваются подхода «мягкого» регулирования, стиму-
лирующего инновации в сфере ИИ. В марте 2023 
года Правительство Великобритании опублико-
вало программный документ «Проинновацион-
ный подход к регулированию ИИ» (A pro-innovation 
approach to AI regulation) [10], где декларируется 
позиция, что из-за значительной скорости разви-
тия технологий ИИ, гибкое правовое регулирова-
ние является более перспективным, так как не 
будет тормозить инновации. В феврале 2019 года 
Президент США издал Указ [9], целью которого 
является поддержание лидерства США в области 
ИИ. В феврале 2022 года Белый дом опубликовал 
проект «Биля о правах ИИ» (Blueprint for an AI Bill 
of Rights) [11], который включает общие принципы 
разработки и развития ИИ, но как отмечается в 
документе, он имеет лишь рекомендательный 
характер.

Великобритания и США, применяя «мягкое» 
регулирование ИИ, поощряют инновации, не 
замедляя темпы развития в этой сфере. Это обе-
спечивает благоприятную среду для технологиче-
ского прогресса, однако не учитывает возмож-
ных рисков, связанных с этой технологией.

Европейский союз (далее – ЕС) находит 
более целесообразной модель «жесткого» регу-
лирования, ограничивающего развитие ИИ с 
целью не допускать негативного воздействия на 
общественные отношения. В феврале 2020 года 
ЕС выпустил «Белую книгу по ИИ» (White Paper on 
Artificial Intelligence: a European approach to 
excellence and trust) [12], предлагающую строгий 
контроль за развитием ИИ, включая обязатель-
ную сертификацию соответствующих программ-
ных продуктов. В июне 2023 года ЕС был принят 
«Акт об ИИ» (Artificial Intelligence Act) [8], который 
закрепил риск-ориентированный подход к ИИ 
программам, установил требования к прозрачно-
сти и безопасности и обязал разработчиков сле-
дить за безопасностью контента, создаваемого 
их продуктами.

ЕС избрал путь «жесткого» регулирования 
ИИ, ограничивая его развитие для предотвраще-
ния негативных последствий. Этот подход обе-
спечивает высокий уровень контроля за разра-
боткой и использованием ИИ, обеспечивая 
управление рисками, но при этом замедляя раз-
витие в этой сфере.

Китай избрал «срединный путь» регулирова-
ния развития ИИ, совмещающий в себе два выше-
перечисленных подхода. В июне 2023 года в 
Китае принят документ «Временные меры по 
управлению услугами генеративного ИИ» (生成式
人工智能服务管理暂行办法) [13], который опреде-
ляет, что ИИ, предназначенные для широкого 
использования населением, должны строго регу-
лироваться и соответствовать определенным 
стандартам, схожим со стандартами ЕС, но ИИ с 
ограниченным доступом не входят в сферу регу-
лирования этого документа. Из чего следует, что 
Китай нашел способ, не снижая темпов развития 
новых технологий, минимизировать риски, свя-
занные с таким развитием.

Китай принял «срединный путь» в регулиро-
вании ИИ, сочетая подходы, применяемые в дру-
гих странах. Это позволяет минимизировать 
риски развития технологии, сохраняя при этом 
темпы инноваций.

Регулирование ИИ в России, на сегодняш-
ний день осуществляется: Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.04.2014 г. № 313 «Об утверж-
дении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество»» [5], 
которое определяет базовые подходы, цели и 
задачи развития ИИ, отдавая предпочтение оте-
чественным продуктам; Указом Президента РФ от 
10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», который 
утвердил «Национальную стратегию развития ИИ 
на период до 2030 года» [4], где ИИ определяется 
как «комплекс технологических решений, позво-
ляющий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая поиск решений без заранее задан-
ного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые с 
результатами интеллектуальной деятельности 
человека или превосходящие их. Комплекс тех-
нологических решений включает в себя инфор-
мационно-коммуникационную инфраструктуру, 
программное обеспечение (в том числе в котором 
используются методы машинного обучения), про-
цессы и сервисы по обработке данных и поиску 
решений» [5], а основными принципами его раз-
вития в России являются: соблюдение прав и сво-
бод человека, обеспечение конфиденциальности 
данных, прозрачность и открытость, технологи-
ческий суверенитет, поддержка конкуренции и 
инноваций и другие.

Можно отметить, что регулирование искус-
ственного интеллекта в России ориентировано на 
создание благоприятной среды для развития тех-
нологии, с учетом принципов этики, безопасно-
сти и инноваций.

В настоящее время в России не установ-
лены многие механизмы, определяющие право-
вой статус ИИ. С одной стороны, ИИ рассматри-
вается как сложный объект интеллектуальной 
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собственности, обладающим признаками, прису-
щими программам для ЭВМ, ноу-хау, баз данных 
и иных объектов авторских и смежных прав [7], а 
с другой стороны, он способен автономно созда-
вать объекты интеллектуальной собственности, 
вопрос об обладателе прав на которые остается 
неразрешенным в российском праве.

Интересной представляется проблема, 
находящаяся на стыке ЦА и ИИ. Так некоторые 
токены (например, Ethereum), допускают созда-
ние на их основе автоматически исполняемых 
сделок (смарт-контрактов (программные коды, 
работающие в блокчейн сети, которые автомати-
чески выполняют договоренности, заложенные в 
их логике, когда выполняются определенные 
условия). При этом в процесс заключения и 
исполнения смарт-контрактов могут быть под-
ключен ИИ. То есть возможна ситуация, когда ИИ 
автоматически будет совершать сделки с ЦА [6]. 
В таком случае могут возникнуть проблемы с 
признанием таких действий ИИ сделкой, так как 
согласно ст. 153 ГК РФ сделкой являются дей-
ствия граждан и юридических лиц, а на сегод-
няшний день ИИ не представляется возможным 
отнести ни к одной из этих категорий.

Что касается вопросов развития законода-
тельства, регулирующего ИИ, то в ходе исследо-
вания ранее были проанализированы несколько 
подходов зарубежных стран и выделены «мяг-
кий», «жесткий», «средний» пути регулировании, 
отличающиеся по соотношению рисков и преиму-
ществ от создания ИИ. Многие исследователи, 
включая Ю.Г. Арзамасова [1] и Л.Н. Ладенкова [3], 
отмечают динамичный характер развития ИИ, что 
затрудняет выработку оптимального подхода к 
его правовому регулированию.

Однако, с учетом стремления России к циф-
ровизации в различных сферах, целесообразным 
представляется совершенствование законода-
тельства, регулирующего развитие и применение 
ИИ. В данном контексте, «средний» путь регули-
рования, выбранный Китаем, который предпола-
гает минимальную нормативную регламентацию 
ИИ с ограниченным кругом пользователей, но 
строгий контроль при его использовании широ-
кими кругами населения, кажется наиболее раз-
умным и показавшим свою эффективность [2], 
этот подход поможет сохранить конкурентоспо-
собность на глобальном рынке ИИ, обеспечивая 
защиту интересов населения. Что касается 
вопроса ответственности за действия ИИ, на дан-
ный момент можно руководствоваться положе-
ниями главы 59 ГК РФ, однако, возможно, в буду-
щем потребуется их уточнение и дополнение.
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DETERMINATION OF THE ACTUAL PURPOSE OF THE 
TRANSACTION INVOLVING THE DEBTOR WHEN ESTABLISHING ITS 
CONTENDABILITY IN THE FRAMEWORK OF BANKRUPTCY

Annotation. The article discusses the problem of determining the actual purpose of a transac-
tion involving a debtor when establishing its contestability within the framework of bankruptcy. The 
purpose of the work is to determine the legal significance of establishing the actual purpose of the 
transaction within the framework of the analysis of the grounds for recognizing the transaction as 
invalid, established by Russian bankruptcy legislation. As a result of the study, the author comes to 
the conclusion that establishing the actual purpose of a transaction is a necessary condition for in-
validating it, regardless of the grounds for invalidating the transaction established by bankruptcy 
legislation.

Key words: invalidity of the transaction, voidable transactions, bankruptcy, purpose of the 
transaction, actual purpose of the transaction made by the debtor during the period of suspicion, 
suspicious transaction, withdrawal of assets, period of suspicion.

Введение.Актуальность научного исследо-
вания вопросов, связанных с установлением дей-
ствительной цели совершаемых с участием долж-
ника сделок, направленных на причинение вреди 
имущественным правам кредиторов в рамках 
реализации процедур банкротства определяется 
многими факторами: и развитием законодатель-
ства о банкротстве, устанавливающего специфи-

ческие основания признания гражданско-право-
вых сделок недействительными, и постоянно 
растущей практикой их реализации, и необходи-
мостью создания нормативных основ защиты 
имущественных прав кредиторов от недобросо-
вестных действий должника, а также самих кре-
диторов, совершающих с должником сделки с 
предпочтением. Одним из таких актуальных для 
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исследования вопросов является определение 
действительной цели сделки. совершаемой долж-
ником в период подозрительности.

В рамках процедур банкротства зачастую 
возникает необходимость защиты прав кредито-
ров посредством установления оспоримости 
совершенных должником сделок в период, пред-
шествующий признанию судом законности тре-
бований лица (лиц), обратившихся в суд с заявле-
нием о признании должника несостоятельным 
(банкротом).

Одним из способов защиты интересов кре-
диторов является предоставление арбитражному 
управляющему права оспаривания тех сделок, 
которые совершались должником непосред-
ственно перед признанием его несостоятельным 
не с признанной законом целью вступления с 
контрагентами в гражданско-правовые отноше-
ния путем совершения сделок в понимании тако-
выми юридически значимых действий в соответ-
ствии с нормами ст. 153 ГК РФ, а с целью умень-
шения активов организации или иными неправо-
мерными целями. Следует при этом отметить, что 
само понимание сделки и оснований признания 
ее недействительной устанавливаются законода-
телем несколько шире, нежели это отражено в 
нормах ст. 153 ГК РФ и в ряде статей, объединен-
ных законодателем в § 2 Главы 9 ГК РФ. Так, в ст. 
61.2 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 
(далее – Закон о банкротстве), устанавливается 
возможность оспаривания сделки, совершенной 
должником, по признаку ее подозрительности, 
причем в соответствии  с нормой п.1 ст. 61.2 
Закона о банкротстве критериями оспоримости 
по признаку подозрительности законодатель 
называет совершение сделки должником в тече-
ние одного года до принятия заявления о призна-
нии банкротом или после принятия указанного 
заявления, а также неравноценность встречного 
исполнения обязательств другой стороной 
сделки. На значимость указанного обстоятель-
ства обращают многие отечественные исследо-
ватели: В.А. Лаптев [2, с. 44-45], О.А. Ряполова, 
поднимающая проблему определения действи-
тельной воли сторон при оспаривании сделок, 
совершенных должником [6, с. 83]. В том же слу-
чае, если должником совершается мнимая 
сделка, ряд отечественный исследователей счи-
тают, что установление действительной цели 
сделки не имеет смысла, что приводит к необхо-
димости установления только мнимости как 
основной юридической характеристики сделки 
[7, с. 219 - 220]. Кроме того, рядом отечественных 
авторов рассматривается также проблема при-
менения принципа добросовестности при опре-
делении действительной цели совершаемых 
должником сделок в период подозрительности [4, 
c. 34].  

В целом, анализируя нормативный мате-
риал, отраженный в ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве, можно сделать вывод, что в процессе реа-
лизации процедур банкротства по инициативе 
арбитражного управляющего может быть при-
знана недействительной любая сделка должника, 
если при наличии квалифицирующих признаков 
подозрительности сделки устанавливается также 
и истинная цель совершения сделки должником 
– причинение вреда имущественным правам кре-
дитора в виде уменьшения совокупный прав 
должника (и, как следствие, возможного объема 
конкурсной массы), либо в форме увеличения 
объема обязательств должника, кратно уменьша-
ющих права лиц, имеющих действительные тре-
бования к должнику [3, с. 81].

Аналогично установлению действительной 
цели совершения должником при ее оспаривании 
в судебном порядке в рамках банкротства, имеет 
значение для признания недействительной 
сделки, совершенной с предпочтением по осно-
ваниям и в порядке, установленных нормами ст. 
61.3 Закона о банкротстве, а установление дей-
ствительной цели совершения должником сделки 
также связывается с реализацией принципа 
добросовестности, поскольку установление 
факта недобросовестного поведения должника 
свидетельствует и о совершении сделки с пред-
почтением как недействительной сделки, совер-
шенной с целью нарушения имущественных прав 
кредиторов [5, с. 100-103].  

Заключение.
Определение действительной цели совер-

шения сделки должником в период подозритель-
ности может рассматриваться таким же квали-
фицирующим признаком оспоримости сделки, 
как и те признаки, которые нашли отражение в 
нормах п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а уста-
новление действительной цели сделки в период 
подозрительности только придаст силу судеб-
ному акту, на основании которого может состо-
яться возврат утраченного имущества и иных 
объектов гражданских прав, принадлежавших 
должнику до момента признания его таковым на 
основании заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом).

Несмотря на то, что указание законодате-
лем требования по установлению действительной 
цели совершения должником только в отношении 
тех сделок, которые совершаются им с целью 
причинения вреда имущественным правам кре-
диторов в период, предшествующий подаче и 
рассмотрению заявления о признании лица несо-
стоятельным (банкротом) в соответствии с требо-
ваниями п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, уста-
новление действительной цели совершенных 
должником сделок имеет значение и при приме-
нении годового периода подозрительности, и 
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расширенного периода, поскольку требование 
признать сделку недействительной по основанию 
причинения вреда имущественным правам кре-
диторов может устанавливаться и в случае при-
менения норм п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, 
и в случае применения норм п. 2 ст. 61.2 означен-
ного Федерального закона.

Определяющее значение для признания 
сделки должника недействительной как совер-
шенной с предпочтением имеет установление 
действительность ее совершения должником с 
одним из кредиторов в период подозрительно-
сти, поскольку установление данного факта явля-
ется основанием для признания ее недействи-
тельной, поскольку тем самым нарушается граж-
данско-правовой принцип добросовестности.
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Проблема расследования преступлений 
и, в целом, качество судопроизводства, 

зависит от комплекса способов и мер по раскры-
тию, расследованию и предупреждению престу-
плений. 

Очень часто в ходе уголовного судопроиз-
водства возникают вопросы, ответы на которые 
возможно получить только при наличии специ-
альных знаний в области науки, техники, искус-
ства или ремесла для всестороннего и объектив-
ного исследования обстоятельств. 

Судьи, следователи, дознаватели, имея 
юридическое образование, не могут в полной 
мере ориентироваться в отраслях законодатель-
ства, где требуются специальные познания. 

Основную помощь при расследовании пре-
ступлений оказывают различные методы, кото-
рые делятся на общие (общенаучные) и специаль-
ные, проводимые в качестве экспертиз. Для 
быстрого и качественного раскрытия преступле-
ния и расследования преступлений, так и много-
численных, по одному, либо разным объектам. 

- УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС - 

УДК 343
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Значение экспертизы заключается в установле-
нии истины при помощи использования новейших 
достижений естественно-технических наук.

Общие (общенаучные) методы – их приме-
нение возможно во всех сферах науки и деятель-
ности человека. К таким методам относятся чув-
ственно-рациональные методы, основанные на 
восприятии и рациональном познании объектов 
или процессов.

К числу таких методов относятся следую-
щие методы.

Наблюдение – процесс восприятия визу-
альным или иным способом особенностей объ-
екта, его характеристик и признаков, который 
осуществляется намеренно и целенаправленно. 
Объектами наблюдения могут быть предметы, 
следы преступления, копии документов и другие 
объекты.

С целью исследования эмоций людей, их 
действий и поступков, состояний используется 
метод опосредованного наблюдения. При 
использовании такого метода информация полу-
чается исследователем от других лиц. В таком 
случае возникает необходимость проверки 
достоверности полученных сведений.

Описание, при котором указываются при-
знаки объекта. 

При помощи такого метода возможно 
зафиксировать признаки объекта, которые были 
выявлены при его исследовании в рамках пред-
варительного расследования либо экспертизы 
[1].

Различают непосредственное и опосредо-
ванное описание. 

При непосредственном описании произ-
водится фиксация признаков, которые видит 
лицо, исследующее тот или иной объект при 
наблюдении за ним. 

При опосредованном описании регистри-
руются такие признаки, которые видит не лицо, 
производящее исследование, а иные лица. Такие 
сведения тоже обобщаются и регистрируются в 
качестве опосредованных признаков.

Метод сравнения заключается в сравнении 
характеристик двух или нескольких предметов, 
или объектов, подлежащих исследованию. 

При этом сравнению подлежат предметы, 
объекты либо явления, имеющие общие при-
знаки, в вязи с чем для установления уникально-
сти каждого объекта требуется их сравнение.

Кроме того, сравнение может быть прове-
дено как непосредственно объектов по наиболее 
важным признакам, так и опосредованно, путем 
их сравнения с еще одним (третьим) объектом. 
Сравнение, при котором третьим объектом явля-
ется эталон, называется измерением. Именно 
такой способ позволяет получить более подроб-
ные знания об объекте, предмете либо явлении 
[2].

Также одним из методов исследования явля-
ется эксперимент. Он заключается в описании 
поведения объекта в различный период времени, 
систематическом фиксировании изменений, 
определении возможных методов управления.

Метод моделирования заключается в 
построении и использовании моделей, вместо 
первообразца, исследовать который не пред-
ставляется возможным по каким-либо причинам, 
с целью изучения свойств и их возможном изме-
нении в различной обстановке [3].

Одним из видов моделирования является 
реконструкция, которая применяется, когда 
объекты утрачены, частично уничтожены либо 
изменены их свойства. Она заключается в том, 
чтобы воссоздать первоначальный вид изучае-
мого объекта по имеющимся частям, описаниям в 
документах или сообщениям очевидцев (напри-
мер, свидетельским показаниям).

Также среди методов исследования выде-
ляют вторую группу общенаучных методов, в 
которую включены математические методы, 
такие как измерение, вычисление, геометриче-
ские построения, уже упомянутое математиче-
ское моделирование.

Такой метод как измерение состоит в сопо-
ставлении свойств объектов (длина, вес, объем, 
скорость и другие) и их изменение в динамике.

Чтобы установить такие параметры экспер-
тами применяется следующий математический 
метод – это вычисление.

Одним из востребованных математических 
методов является метод геометрического 
построения. Он заключается в изучении объек-
тов графическим путем с использованием 
чертёжных принадлежностей, таких как циркуль, 
лекала, линейка, угольник. Геометрическое 
построение включает в себя деление отрезков, 
углов, окружностей на равные части и др. На 
практике такой метод может быть использован, 
например, при осмотре места происшествия и 
составлении протокола такого осмотра.

Среди общенаучных методов в последнее 
время стали выделять кибернетические методы. 

Такие методы позволяют производить поиск 
объектов, устанавливать связи между ними, а 
также лицами, событиями либо процессами [4].

Он связан с использованием компьютерных 
технологий и средств электроники и позволяет 
производить поиск сведений в имеющихся базах. 

В соответствии с приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 
10.02.2006 № 70 в системе МВД организовано 
ведение и использование экспертно-криминали-
стических учетов. 

Из пункта 9 Инструкции по организации 
формирования, ведения и использования экспер-
тно-криминалистических учетов органов вну-
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тренних дела Российской Федерации, утверж-
денной указанным Приказом следует, что на экс-
пертно-криминалистический учет обязательно 
должна быть поставлена следующая информа-
ция:

- о следах рук лиц, отобранных с места пре-
ступления, чья личность не установлена; 

- о патронах, гильзах и пулях со следами 
нарезного ручного огнестрельного оружия, утра-
ченного служебного и гражданского огнестрель-
ного, а также боевого оружия, 

- о самодельном оружии,
- о самодельных взрывных устройствах, их 

частях,
- о поддельных монетах, ценных бумагах, 

денежных билетах и бланках документов,
- о следах подошв обуви,
- о следах орудий взлома,
- о следах протекторов шин транспортных 

средств,
- о портретных данных лиц, которые подле-

жат розыску или установлению,
- о черепах неопознанных трупов,
- о микрочастицах металла, полимерных 

материалов, лакокрасочных покрытий, микрово-
локон,

- возможна организация учета иных объек-
тов, которые поступают в экспертно-криминали-
стические центры.

Так в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации введена поисковая феде-
ральная система генетический информации «Ксе-
нон-2». Призом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 23.11.2017 № 882 с 
целью организации работы такой системы утвер-
ждена Инструкция по эксплуатации сервиса объ-
единенной поисковой федеральной системы 
генетической идентификации «Ксенон-2».

Основная цель создания этой системы – 
проверка причастности к совершению престу-
плений лиц, ранее осужденных за совершение 
аналогичных преступлений, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, а также 
розыск без вести пропавших лиц.

В базе данных, единицей хранения которой 
являются электронные информационные карты 
данных, содержится кодированная информация 
об определенных фрагментах ДНК человека – 
крови, слюны. Биологический материал изыма-
ется в ходе следственных действий.

Объектами проверки по поисковой феде-
ральной системе генетической идентификации 
«Ксенон-2» являются данные неустановленных 
лиц, осужденных лиц, неопознанных трупов, био-
логических родителей пропавших без вести лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений.

Также значительно облегчает поиск пре-
ступников автоматизированная дактилоскопиче-

ская/мультибиометрическая информационно-по-
исковая система «ПАПИЛОН» (далее АДИС 
«ПАПИЛОН»). В ней хранятся данные следов 
пальцев рук и ладоней, которые отбирались с 
мест преступлений. Кроме того, возможности 
системы позволяют хранить в ней двухмерные 
фронтальные изображения внешности, изобра-
жения радужных оболочек глаз, трехмерные изо-
бражения лица, образцы почерка.

С помощью АДИС «ПАПИЛОН» имеется 
возможность быстро установить и распознать 
следы пальцев рук и следы ладоней по тому 
образцу, которые представлен на исследование, 
установить личность совершившего преступле-
ние, идентифицировать неопознанный труп либо 
установить причастность лица к совершению 
преступления. Система охраны АДИС «ПАПИ-
ЛОН» исключает доступ к базе данных лиц, не 
наделенных таким правом.

Учет следов подошвы обуви в системе МВД 
Российской Федерации организован по отдель-
ной базе, которая называется «Учетов следов 
подошвы обуви». Цель такого учета – быстрое 
установление факта пребывания на месте пре-
ступления лица, оставившего след, а также, по 
возможности, определить его рост с учетом раз-
мера обуви.

Учет следов транспортных средств в 
системе МВД Российской Федерации организо-
ван по базе «Учет следов протекторов транспорт-
ных средств». Цель такого учета – быстрое уста-
новление факта пребывания на месте преступле-
ния транспортного средства, оставившего след, и 
определение его принадлежности конкретному 
лицу.

Каждое орудие взлома и инструмент имеют 
определенные уникальные признаки, которые 
фиксируются следователем либо дознавателем 
при составлении протокола осмотра места про-
исшествия, в связи с чем организован отдельный 
учет следов орудия взлома.

Кроме того, созданы автоматические 
информационно-поисковые системы: 

АИПС «Обувь» - информация о подошвах 
производимой обуви, 

АИПС «Марка» - информация об образцах 
лакокрасочной продукции,

АИПС «Спектр» - о спектрах красителей 
письма,

АИПС «ЭФА» - об электрографических 
аппаратах, используемых при создании копий 
документов.

Создана Автоматизированная баллистиче-
ская идентификационная система «Арсенал» 
(АБИС «Арсенал»), при помощи которой ведется 
учет оружия, подлежащего регистрации, воз-
можно идентифицировать оружие по следам на 
изъятых пулях и гильзах и т.д. Задачи АБИС 
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«Арсенал» - создание базы изображений пуль, 
гильз и снарядов; автоматизированное сравне-
ние изображений объектов, выстрелянных из 
одной единицы оружия; автоматизация процесса 
трасологических экспертиз [5].

Также создана база учета субъективных 
портретов для установления и розыска лиц, а 
также опознания со слов потерпевших.

Использованием компьютерных технологий 
и средств электроники и значительно облегчает 
задачи облегчает как задачи следователя, так и 
оперативных подразделений по розыску лиц, 
совершивших преступления и установлению их 
причастности. Учет материальных следов престу-
плений в настоящее время стал неотъемлимой 
составляющей, необходимой для раскрытия пре-
ступлений.

Специальные методы – это такие методы, 
которые применяются одной либо нескольким 
науками. Из можно разделить на две группы.

В первую группу таких методов входят 
собственно криминалистические методы.

Из них выделяются технико-криминали-
стические, которые применяются для обнаруже-
ния, фиксации, изъятия и исследования доказа-
тельств. К таким методам относятся следующие.

Трасологические – изучение следов, в том 
числе дактилоскопических, на месте преступле-
ния, их анализ и изъятие.

Этот метод позволяет определить и зафик-
сировать движение объектов, наличие следов 
статья важность применения криминалистиче-
ских методов при сборе материалов для автотех-
нической экспертизы обстоятельств ДТП.

Одорологические – обнаружение запахов, 
их анализ, изъятие и хранение (такие методы 
могут быть проведены в условиях стационара и 
состоят в сравнении запаха, изъятого с места 
преступления, с образцом при помощи специ-
ально обученных собак) [6].

Основной проблемой при применении 
метода является сбор материала – запаховых 
следов на месте преступления. Возможность 
применения метода зависит в первую очередь от 
качества полученного материала, добросовест-
ности и профессионализма лиц их собиравших. 
Важную роль играет временной период, в тече-
ние которого такие следы могут быть собраны. В 
случае нарушения правил сбора материала, ухуд-
шается его качество, что может повлечь как низ-
кое качество экспертизы, так и невозможность 
ее проведения [7].

Баллистические – установление факта 
наличия на месте преступления огнестрельного 
оружия, гильз, пуль, боеприпасов, их исследова-
ние, сравнение, определение обстоятельств при-
менения оружия, установление оружия по имею-
щимся следам и его идентификация.

При использовании такого метода эксперт 
устанавливает обстоятельства использования 
оружия с учетом особенностей строения следов, 
оставленных остатками патрона, а также следов 
повреждений. По результатам их изучения экс-
перт делает комплексный вывод о вероятной 
модели оружия и боеприпасов, использованные 
при выстреле [8].

Структурно-криминалистические – опре-
деление методов и тактики расследования пре-
ступления.

Во вторую группу таких методов входят 
специальные методы других наук – заимство-
ваны криминалистикой для проведения исследо-
ваний.

Среди них можно выделить следующие.
Физические – рентгенография (для выявле-

ния следов на металлических предметах), молеку-
лярная спектроскопия (для изучения текстуры 
материалов и веществ), электролитический метод 
(для обнаружения следов давления на металличе-
ские предметы), использование ультрафиолето-
вых осветителей (используется если невозможно 
установить четкие следы), цветоделение (исполь-
зование светофильтров для увеличения контрас-
тов, чаще всего используется при фотопортрет-
ной экспертизе.

Такие методы уникальны. Они просты в 
использовании и конечный результат при исполь-
зовании таких методов может быть получен в 
максимально короткие сроки [9].

Химические – основаны на химическом 
взаимодействии (реакциях) химических реакти-
вов со следами отпечатков пальцев или веществ, 
обнаруженных на месте преступления и предна-
значенных для установления и фиксации скры-
тых отпечатков пальцев, ядовитых, взрывчатых 
веществ, наркотиков, следов обуви и т.д.

Объектами исследования могут быть веще-
ства любого агрегатного состояния. Проведение 
такого метода часто осложняется тем, что пред-
ставленные на исследование объекты могут быть 
микроскопически малы и загрязнены [10].

Физико-химические – это электрохимиче-
ские (для определения внутреннего состава объ-
екта), хроматографические (основаны на много-
кратном повторении актов сорбции и десорбции 
веществ), спектроскопические (изучают реакции, 
происходящие при электромагнитном излучении).

Биологические – применяются для иссле-
дования объектов биологического происхожде-
ния – частей растений, частиц крови, волос, кожи 
и др.

Такие экспертизы имеют большое значение 
при расследовании тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, таких как изнасилование, убийство, 
причинение тяжких телесных повреждений. Их 
раскрытие требует исследования биологического 
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материала – слюна, фрагменты эпителия, сперма, 
кровь, частицы внутренних органов и др. Они 
расширяют возможности распознавания биоло-
гических следов, изъятых с места преступления 
[11].

Антропологические и антропометриче-
ские – используются для установления личности 
живых лиц, трупов, по анатомическим признакам.

Социологические – наблюдение, опрос 
(установление обстоятельств со слов лиц), анке-
тирование или интервьюирование должностных 
лиц для установления способов, причин и усло-
вий совершения преступления), метод эксперт-
ных оценок (основан на анализе мнений и сужде-
ний определенных экспертов), эксперименталь-
ный метод (основан на изменении условий при 
сохранении определенной ситуации), метод ана-
лиза документов. 

Психологические – наблюдение, беседа, 
анализ биографии лица, анализ сведений о лич-
ности и результатов деятельности.

Следует отметить, что в условиях развития 
общества имеющиеся в криминалистике методы 
изменяются, появляются новые методы. При этом 
перед их применением следует оценивать ряд 
критериев:

Возможность использования существую-
щих и вновь возникающих методов других наук в 
криминалистических исследованиях оценивается 
с точки зрения ряда критериев:

научность метода - безошибочность и 
достоверность результата, 

безопасность метода – не представляет 
угрозу жизни и здоровья людей,

законность и этичность метода – соответ-
ствуют требованиям законодательства и требо-
ваниям нравственности, принятым в обществе, 
исключают унижение личности гражданина,

эффективность метода – достижение цели 
с наименьшими затратами в максимально корот-
кие сроки.

С учетом изложенного, следует отметить, 
что методы криминалистики опираются на теоре-
тическую основу ряда наук. При этом цели и 
задачи таких методов отличаются от тех целей, 
которые ставятся при проведении научных иссле-
дований и направлены на раскрытие преступле-
ния и установление виновных лиц.

Криминалистика не может основываться на 
каких-либо отдельных методах в силу различия 
преступлений и необходимости применения зна-
ний в различных областях науки. При этом цель у 
различных методов является различной в связи с 
чем даже для раскрытия одного преступления 
может потребоваться применение различных 
методов [12].

Появление новых преступлений, а также 
наличие старых преступлений, которые соверша-

лись уже известными способами, делает необхо-
димым в ходе расследования уголовных дел при-
менение как старых, так и новых методик рассле-
дования, способных повысить результативность 
предварительного расследования уголовного 
дела.

При этом с учетом расширения возможно-
стей информационного пространства, заслужи-
вает особо внимания кибернетический метод. 
Возможность формирования различных баз дан-
ных, позволяющих производить поиск информа-
ции в системах криминалистического учета, рас-
ширяет возможность оперативного поиска инте-
ресующей информации и сравнения полученных 
с места преступления объектов. Наличие таких 
баз позволяет быстро проверить причастность к 
совершению преступления лиц, ранее осужден-
ных за совершение преступлений.

Таким образом подводя итог, следует отме-
тить, что именно различные криминалистические 
методы являются значимыми при раскрытии и 
расследования преступлений. Их объединяет как 
необходимые знания, так и цель, которые необхо-
димы при расследовании преступления.
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Административное судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних — это 

важная проблема российской судебной системы 
и общества в целом, поскольку в данном случае 
проблема имеет не только правовой, но также 
демографический, социальный и культурный 
аспекты. 

Административное судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних лиц имеет осо-
бый порядок регламентации и законодательного 
определения. Особый порядок имеет целью обе-
спечить защиту прав и интересов несовершенно-
летних лиц и направлен на их социализацию, а 
также предотвращение совершения новых пра-
вонарушений. Превентивная функция имеет важ-
ное значение в совершении правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, поскольку она имеет 
и воспитательную нагрузку.

Правовую базу, определяющую особый 
порядок административного судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних, устанавливаю-
щие ответственность с учетом возраста правона-
рушителя, индивидуальных особенностей и необ-

ходимость применения мер, формирует: Консти-
туция РФ [1], Кодекс об административных пра-
вонарушениях РФ [2], Семейный кодекс РФ, 
Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральный закон «Об органах системы профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних и их 
защите».

Административное судопроизводство по 
отношению к несовершеннолетним имеет 
несколько ключевых особенностей, которые учи-
тывают их возраст и статус:

 y Участие законных представителей: Лица, не 
достигшие возраста совершеннолетия, 
должны участвовать в процессе судопроиз-
водства вместе с их законными представи-
телями (родителями, опекунами). В рамках 
административного судопроизводства над 
несовершеннолетним может принимать 
участие защитник.

 y Учет возрастных особенностей. В ходе 
судопроизводства в данном случае воз-
растной критерий имеет большое значение, 

- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - 
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поскольку он является обстоятельством, 
сокращающим меру ответственности. 
Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ ответственности под-
лежит лицо, которое совершило противо-
правное деяния в возрасте 16 лет и старше. 
За правонарушение, совершенное лицом в 
возрасте от 14 до 16 лет, ответственность 
возлагается на родителей или опекунов. 

 y Возможность применения альтернативных 
мер: вместо штрафов и других форм нака-
зания может быть использовано направле-
ние на программы перевоспитания, коррек-
ции поведения и социальной реабилитации.

 y Конфиденциальность процесса: процесс 
ведется с учетом необходимости сохране-
ния конфиденциальности личных данных и 
сведений о несовершеннолетнем.

 y Приоритет интересов ребёнка: все решения 
должны приниматься с учетом интересов 
несовершеннолетнего и его социальной 
адаптации.

 y Гарантии процессуальных прав: обеспечи-
ваются право на защиту, право на высказы-
вание собственной позиции, а также при 
необходимости право на использование 
услуг переводчика.
Данные особенности направлены на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Внесудебный порядок рассмотрения админи-
стративных правонарушений несовершеннолет-
них осуществляется специальным органом - 
Комиссией по делам несовершеннолетних [5]. 

Виды административных наказаний, налага-
емых на несовершеннолетних, являются: преду-
преждения - уведомление о неподобающем пове-
дении; штрафы - денежное взыскание. В случае 
наложения штрафа на несовершеннолетнего, его 
оплата может быть возложена на правонаруши-
теля, если он имеет собственный доход. В про-
тивном случае финансовая ответственность 
переходит к родителям или другим законным 
представителям несовершеннолетнего.

Если несовершеннолетний совершил 
малозначительный проступок, формальное воз-
действие может не использоваться, Комиссия в 
таком случае ограничивается устным предупре-
ждением несовершеннолетнего нарушителя. 

В отношении несовершеннолетнего может 
быть использована такая мера по обеспечению 
административного производства, как админи-
стративное задержание. К данной мере правоох-
ранительные органы прибегают в исключитель-
ных случаях, она имеет строгое регулирование. 
Административное задержание может приме-
няться к лицам, не достигшим шестнадцати лет. 
Для несовершеннолетних срок задержания не 
должен превышать трех часов. Как только несо-

вершеннолетний был задержан, его родителей 
или других законных опекунов должны незамед-
лительно оповестить о том, где он находится [3].

Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает 
наказание для родителей или опекунов, которые 
не обеспечивают должный уровень внимания, 
заботы и контроля за поведением своих детей. В 
частности, это может касаться случаев, когда 
из-за ненадлежащего воспитания несовершенно-
летний совершает различные административные 
правонарушения, включая мелкое хулиганство, 
употребление алкогольной или наркотической 
продукции и др.

Для усиления контрольной функции, в ходе 
судебного рассмотрения дела, КоАП РФ возла-
гает на прокурора обязанность уведомлять несо-
вершеннолетнего о месте и сроке судебного 
заседания,

Административное судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних лиц характери-
зуется такими особенностями:

1. Выявление правонарушения и составле-
ние протокола. При выявлении административ-
ного правонарушения в отношении несовершен-
нолетнего сотрудниками полиции или другими 
уполномоченными органами составляется прото-
кол. Особое внимание уделяется деликатному 
обращению с несовершеннолетними, чтобы не 
травмировать их психику.

2. Уведомление законных представителей, 
участие которых в судебном процессе является 
обязательным. Законные представители (роди-
тели, опекуны) несовершеннолетнего уведомля-
ются о совершённом правонарушении и времени 
рассмотрения дела. 

3. Основная задача судопроизводства - это 
не только назначения наказаний за совершенные 
проступки, но и нацеленность на изменения пове-
дения несовершеннолетних, их социальная адап-
тация и профилактика дальнейших правонаруше-
ний. 

4. Принятие решения. Процесс принятия 
решения об административной ответственности 
учитывает такие аспекты, как возраст правонару-
шителя, серьезность совершенного правонару-
шения, осознанность несовершеннолетнего, в 
момент совершения правонарушения, обстоя-
тельства совершения правонарушения. Цель 
такого подхода — обеспечить справедливость 
наказания, способствовать коррекции поведения 
несовершеннолетнего, а не только наказать его. 
Наказание должно стимулировать понимание 
совершенного действия и его последствий, а 
также способствовать исправлению и реабилита-
ции молодого правонарушителя [4].

5. Обжалование решения. Если в процессе 
производства по делу об административном пра-
вонарушении были допущены нарушения, либо 
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если считается, что права несовершеннолетнего 
нарушены, то пострадавшая сторона, их закон-
ные представители или защитник имеют право 
подать жалобу прокурору. Прокуратура в свою 
очередь обязана проверить представленные 
факты. В результате рассмотрения жалобы реше-
ние может быть оставлено без изменений, изме-
нено или отменено. После рассмотрения жалобы 
выносится окончательное решение, которое 
будет доведено до всех участников процесса.

Выводы:
Специфика рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних заключается в превалиро-
вании воспитательного аспекта над наказатель-
ным, а также в необходимости защиты прав и 
интересов несовершеннолетних на каждом этапе 
рассмотрения дела. 

Административное судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних в Российской 
Федерации олицетворяет собой специфическую 
область административного права, нацеленную 
на регулирование правоотношений с участием 
несовершеннолетних лиц. Основываясь на обще-
признанных принципах законности, объективно-
сти, гуманизма и справедливости, данный вид 
судопроизводства уделяет особое внимание не 
только защите прав и законных интересов обще-
ства, но и обеспечению защиты прав самой уяз-
вимой категории, которой являются дети и под-
ростки.
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Для всестороннего и полного рассмотре-
ния темы исследования необходимо 

ознакомиться с общим понятием и признаками 
дисциплинарной ответственности. М.А. Толстых 
указывает, что дисциплинарная или трудо-право-
вая, ответственность является разновидностью 
юридической ответственности [5]. Под юридиче-
ской ответственностью понимается вид социаль-
ной ответственности, суть которой заключается в 
применении к правонарушителям (физическим и 
юридическим лицам) предусмотренных законо-
дательством санкций, которые обеспечиваются в 
принудительном порядке [2].

По мнению А.Г. Николаева: «дисциплинар-
ная ответственность определяет меру государ-
ственного принуждения карательного характера 
личности за различные дисциплинарные право-
нарушения (нарушение трудовой, служебной, 
учебной и других видов дисциплины), т. е. за 
совершенный дисциплинарный проступок» [3].

Из приведенных мнений можно сделать 
вывод, что дисциплинарная ответственность рас-
сматривается как часть юридической ответствен-
ности, которая представляет собой вид социаль-
ной ответственности. Она основана на примене-
нии законодательно установленных санкций в 
принудительном порядке к лицам, совершившим 
дисциплинарные правонарушения. Дисциплинар-
ная ответственность означает государственное 
принуждение карательного характера личности 
за нарушения дисциплины в рамках труда, 
службы, обучения и других сфер. Она направлена 
на поддержание порядка и дисциплины в обще-
стве и организациях.

В.А. Очаковский, Я.А. Крутова, Н.А. Жукова 
определяют: «Дисциплинарная ответственность 
гражданских служащих -возложение на них уста-
новленной в законодательстве обязанности 
соблюдать требования дисциплины, обществен-
ного порядка, а в случае нарушения этих требо-
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ваний (совершение дисциплинарного проступка) 
-понести ответственность за неблагоприятные 
последствия своего противоправного поведения 
в виде мер дисциплинарной ответственности 
(дисциплинарных взысканий), которые имеют 
право налагать лишь компетентные лица органов 
государственного управления» [4].

Предложенное определение дисциплинар-
ной ответственности гражданских служащих 
является важным аспектом в рамках управления 
государственными структурами. В соответствии 
с ним, гражданские служащие обязаны соблю-
дать установленные требования дисциплины и 
общественного порядка. В случае нарушения 
этих требований, то есть совершения дисципли-
нарного проступка, они подлежат дисциплинар-
ной ответственности. Данная ответственность 
выражается в виде применения мер дисципли-
нарных взысканий, которые могут быть наложены 
только компетентными лицами органов государ-
ственного управления. Так, дисциплинарная 
ответственность государственных гражданских 
служащих в Российской Федерации является 
важным аспектом обеспечения эффективной 
работы государственного аппарата. Норматив-
ные акты, регулирующие дисциплинарную ответ-
ственность, определяют порядок привлечения к 
ответственности, виды дисциплинарных взыска-
ний и особенности их применения.

Отношения, связанные с поступлением на 
государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации, ее прохождением и прекраще-
нием, а также с определением правового положе-
ния (статуса) федерального государственного 
гражданского служащего регулируются феде-
ральным законом от 27 апреля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [1].

Дисциплинарная ответственность государ-
ственных гражданских служащих в России регу-
лируется Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации», где устанавливаются правила поведения 
и требования к исполнению должностных обя-
занностей государственных служащих. Статьей 
57 указанного закона предусмотрена дисципли-
нарная ответственность гражданского служа-
щего за совершение дисциплинарного проступка, 
то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение гражданским служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей. 
Понятие служебные обязанности неразрывно 
связано с должностными обязанностями, опре-
деленными служебным контрактом и должност-
ным регламентом гражданского служащего.

Дисциплинарные взыскания представляют 
собой важный инструмент контроля за поведе-

нием гражданских служащих и поддержания 
порядка в государственных организациях. 
Согласно установленным нормам, существует 
четыре основных вида дисциплинарных взыска-
ний, которые могут быть применены к нарушите-
лям дисциплины:

1. Замечание: этот вид взыскания обычно 
применяется в случае незначительных наруше-
ний. Замечание является предупреждением и 
указанием на недопустимость дальнейших подоб-
ных действий.

2. Выговор: выговор представляет собой 
более серьезное взыскание, чем замечание. Он 
выражает критику за совершенное нарушение и 
призывает к исправлению ситуации.

3. Предупреждение о неполном должност-
ном соответствии: это взыскание применяется, 
когда гражданский служащий не соответствует 
требованиям должности или проявляет недоста-
точную эффективность в работе.

4. Увольнение с гражданской службы: самое 
строгое дисциплинарное взыскание, которое 
может быть наложено на служащего. Применя-
ется в случае серьезных нарушений, повторных 
проступков или невозможности исправления 
ситуации.

Эти виды дисциплинарных взысканий пред-
назначены для поддержания дисциплины, эффек-
тивного функционирования государственных 
структур и обеспечения исполнения законов и 
правил, регулирующих деятельность граждан-
ских служащих.

Статьей 58 Закона о гражданской службе 
установлен порядок применения дисциплинар-
ных взысканий к гражданским служащим. 
Согласно закону, дисциплинарное взыскание 
должно быть наложено непосредственно после 
выявления дисциплинарного проступка, но не 
позднее одного месяца с момента его обнаруже-
ния. Этот срок не включает временную нетрудо-
способность служащего, отпуск, другие уважи-
тельные причины его отсутствия на службе или 
время проведения служебной проверки. Дисци-
плинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев после совершения про-
ступка, а в случае финансово-хозяйственной или 
аудиторской проверки - позднее двух лет. Ука-
занные сроки не включают время уголовного 
производства. При наложении дисциплинарного 
взыскания учитываются следующие факторы: 
тяжесть совершенного дисциплинарного про-
ступка гражданским служащим, степень его 
вины, обстоятельства, при которых произошло 
нарушение, а также прошлые результаты испол-
нения служащим своих обязанностей. При при-
менении дисциплинарных мер в отношении госу-
дарственных служащих необходимо соблюдать 
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принципы справедливости, законности и обосно-
ванности. Решение о привлечении к ответствен-
ности должно быть обоснованным и соответство-
вать законодательству. Государственный служа-
щий имеет право на защиту своих интересов и 
возможность оспорить принятое решение. Таким 
образом, дисциплинарная ответственность госу-
дарственных гражданских служащих в Россий-
ской Федерации является неотъемлемой частью 
системы управления государством, направлен-
ной на обеспечение эффективности и исполне-
ния должностных обязанностей соответствую-
щим образом.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию принципов организации и деятельности 
Банка России. На основе анализа законодательных норм автором были сформулированы 
принципы организации и деятельности Банка России. Указанные принципы определяются как 
легально выраженные основополагающие начала, идеи, определяющие сущность организа-
ции и деятельности Банка России. Система принципов организации и деятельности Банка 
России состоит из основных и специальных принципов. Основные принципы отражены в Кон-
ституции Российской Федерации (принципы независимости Банка России, подотчетности 
Банка России, невмешательства в деятельность Банка России органов государственной вла-
сти субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации). В свою очередь, 
специальные принципы содержатся в федеральных законах (в том числе в кодексах) (принци-
пы соблюдения банковской тайны Банком России, обязательности нормативных актов Банка 
России, некоммерческой направленности деятельности Банка России, согласования дея-
тельности Банка России с государственными органами и должностными лицами, единства 
системы Банка России, централизованного построения системы Банка России, вертикальной 
структуры управления системой Банка России, сочетания единоначалия и коллегиальности в 
управлении Банка России, разделения полномочий по соответствующим уровням системы 
Банка России, организации Банка России на основе федеральной собственности). Ввиду 
того, что в федеральных законах отражены основные принципы, в последнем случае подра-
зумеваются те принципы, которые не были установлены в Конституции. Автор резюмирует, 
что проблема принципов организации и деятельности Банка России остается недостаточно 
изученной и требует дальнейших исследований.
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Annotation.  The article is devoted to the study of the principles of the organization and activ-
ity of the Bank of Russia. Based on the analysis of legislative norms, the author formulated the prin-
ciples of the organization and activity of the Bank of Russia. These principles are defined as legally 
expressed fundamental principles, ideas that define the essence of the organization and activity of 
the Bank of Russia. The system of principles of the organization and activity of the Bank of Russia 
consists of basic and special principles. The basic principles are the principles reflected in the Con-
stitution of the Russian Federation (principles of independence of the Bank of Russia, accountability 
of the Bank of Russia, non-interference in the activity of the Bank of Russia by state authorities of 
subjects and local governments of the Russian Federation). In turn, special principles are contained 
in federal laws (including codes) (principles of bank secrecy by the Bank of Russia, mandatory reg-
ulations of the Bank of Russia, non-commercial orientation of the Bank of Russia, coordination of the 
Bank of Russia with government agencies and officials, unity of the Bank of Russia system, central-
ized construction of the Bank of Russia system, vertical management structures of the Bank of Rus-
sia system, a combination of unity of command and collegiality in the management of the Bank of 
Russia, division of powers according to the appropriate levels of the Bank of Russia system, the 
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organization of the Bank of Russia on the basis of federal ownership). Due to the fact that the basic 
principles are reflected in federal laws, in the latter case, those principles that were not established 
in the Constitution are implied. The author summarizes that the problem of the principles of the or-
ganization and activity of the Bank of Russia remains insufficiently studied and requires further re-
search.

Key words: Bank of Russia, concept, principles, the system of principles, basic principles, 
special principles

Организация и функционирование Банка 
России строится согласно определен-

ным основам (принципам), отражающим особен-
ности его правового положения. Отвечая на 
вопрос о том, что представляют собой принципы 
организации и деятельности Банка России, пре-
жде всего следует обратиться к толкованию 
понятия «принцип». Слово «принцип» берет корни 
от латинского principium («начало», «основа»), 
производного от principis («первый», «главный») 
[1, С. 197]. Для всестороннего рассмотрения 
понятия «принцип» следует обратиться к толко-
вым словарям В.И. Даля, Д.Н. Ушакова и С.И. 
Ожегова. Согласно толковому словарю В.И. Даля 
«принцип» — это «научное или нравственное 
начало, основанье, правило, основа, от которой 
не отступают» [2, С. 393]. В толковом словаре 
С.И. Ожегова понятие «принцип» указано как 
«основное, исходное положение какой-нибудь 
теории, учения, мировоззрения, теоретической 
программы» [3, С. 595].

В толковом словаре современного русского 
языка Д.Н. Ушакова «принцип» определен как 
«основное начало, на котором построено что-ни-
будь» [4, С. 533]. В целом, в вышеперечисленных 
словарях при толковании понятия «принцип» 
«начало» (первооснова) среди остальных компо-
нентов смысла указывается на первом месте. 
Выделяя общее из вышеуказанных дефиниций, 
понятие «принцип» следует определить как 
начало, исходное положение, основополагающий 
источник, первоначало, основу для построения 
сложного механизма. Содержание термина 
«принципы организации и деятельности Банка 
России» находится в тесной взаимосвязи с содер-
жанием принципов права. Для принципов органи-
зации и деятельности главного банка страны, как 
и для принципов права, характерны общеобяза-
тельность, легальная выраженность, устойчи-
вость и стабильность.

Если рассуждать о принципах примени-
тельно к юридической науке, то единое и обще-
признанное мнение о понятии термина «принцип 
права» среди исследователей отсутствует. Так, в 
научной литературе было сформулировано мно-
жество вариантов определения. Учитывая мно-
жество мнений исследователей, следует придер-
живаться, с точки зрения автора, ставшего едва 
ли не «классическим» варианта определения тер-
мина «принципы права». Так, по мнению В.К. 

Бабаева, принципы права представляют собой 
«основополагающие идеи, начала, выражающие 
сущность права и вытекающие из генеральных 
идей справедливости и свободы» [5, С. 128]. При-
нимая во внимание вышеуказанный подход к 
определению принципов права, автор предлагает 
определить принципы организации и деятельно-
сти Банка России как легально выраженные 
основополагающие начала и идеи, определяю-
щие сущность организации и деятельности глав-
ного банка страны.

Вышеуказанные принципы составляют 
определенную систему. Так, систему принципов 
организации и деятельности Банка России сле-
дует определить как совокупность закономерно 
связанных между собой принципов, образующих 
единство, целостность. Данная система принци-
пов включает в себя основные и специальные 
принципы. Так, первую группу составляют прин-
ципы, отраженные в Конституции Российской 
Федерации (далее по тексту — Конституция). В 
свою очередь, вторую группу составляют прин-
ципы, которые содержаться в федеральных зако-
нах (в том числе кодексах) (в частности, в Феде-
ральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (далее по тексту — Федеральный закон 
о Банке России), в Федеральном законе от 
02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» (далее по тексту — Федеральный 
закон о банках и банковской деятельности), в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации 
(далее по тексту — Бюджетный кодекс)). Тем 
самым принципы организации и деятельности 
Банка России образуют самостоятельную и 
сформировавшуюся систему.

Ввиду того, что основные принципы отра-
жены в федеральных законах, в последнем слу-
чае имеются в виду те принципы, которые не были 
установлены в Конституции. Таким образом, на 
основе анализа законодательных норм можно 
сформулировать ряд принципов, отражающих 
особенности организации и функционирования 
Банка России.

К первой группе принципов относятся:
1) принцип независимости Банка России — 

принцип, предполагающий, что при реализации 
полномочий и функций ни один государственный 
орган или лицо не вправе прямо либо косвенно 
оказать давление на главный банк страны при 
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принятии им решений по вопросам деятельности. 
В свою очередь, Банк России не обязан испраши-
вать либо получать указания от государственных 
органов или организаций, должностных лиц, 
политических партий и т.д. (ч. 2 ст. 75 Конститу-
ции; ч. 2 ст. 1 Федерального закона о Банке Рос-
сии) [6], [7];

При этом данный принцип включает в себя 
нижеуказанные аспекты:

 y институциональная независимость — аспект 
независимости, подразумевающий, что Банк 
России является органом, не входящим в 
систему федеральных органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 11; чч. 1, 2 ст. 
75 Конституции) [6];

 y политическая независимость — аспект неза-
висимости, предполагающий ограниченную 
возможность органов государства опреде-
лять состав органов управления Банка Рос-
сии (наличие независимой от иных органов 
государства процедуры определения 
состава органов управления главного банка 
страны, участниками которой являются Пре-
зидент Российской Федерации и Государ-
ственная Дума Российской Федерации) (п. 
«г» ст. 83, п. «г» ст. 103 Конституции, ст. 14, 
15 Федерального закона о Банке России) [6], 
[7];

 y финансовая независимость — аспект неза-
висимости, предполагающий осуществле-
ние Банком России расходов за счет соб-
ственных доходов (ч. 3 ст. 2, ст. 11 Федераль-
ного закона о Банке России) [7];

 y функциональная независимость — аспект 
независимости, подразумевающий самосто-
ятельную реализацию функций и полномо-
чий Банком России, а также обозначающий 
степень самостоятельности при принятии 
решений в ходе реализации единой денеж-
но-кредитной (монетарной) политики, бан-
ковского регулирования и надзора, осущест-
вления банковских операций и иных сделок, 
денежной эмиссии и организации наличного 
денежного обращения, обеспечения ста-
бильности и развития национальной пла-
тежной системы, реализации международ-
ной и внешнеэкономической деятельности, 
организации и обеспечении функционирова-
ния платформы цифрового рубля, при регу-
лировании, развитии и обеспечении ста-
бильности российского финансового рынка 
(ч. 2 ст. 75 Конституции; ч. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона о Банке России) [6], [7];

 y кадровая независимость — аспект независи-
мости, подразумевающий наличие предъяв-
ляемых требований к руководству и служа-
щим Банка России, определенного порядка 
назначения, освобождения от должности и 

возможности досрочного освобождения от 
должностей Председателя и членов Совета 
директоров Банка России, а также возмож-
ности освобождения руководства и служа-
щих Банка России от ответственности в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
(например, за несоблюдение антикоррупци-
онного законодательства ввиду чрезвычай-
ных и непредотвратимых обстоятельств) (п. 
«г» ст. 83, п. «г» ст. 103 Конституции; ст.ст. 
14-15.1, 19, 90-92 Федерального закона о 
Банке России) [6, 7];

 y экономическая независимость — аспект 
независимости, предполагающий отсутствие 
у Банка России права финансировать дефи-
цит федерального бюджета и потребностей 
Правительства Российской Федерации, а 
также возможность приобретения первично 
размещенных государственных ценных 
бумаг, за некоторым исключением. Кроме 
того, главный банк страны не предоставляет 
кредиты для финансирования дефицитов 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов и местных 
бюджетов (ст. 22 Федерального закона о 
Банке России) [7];

 y имущественная независимость — аспект 
независимости, предполагающий неотдели-
мость и неотчуждаемость имущества. Так, 
указанный аспект подразумевает самостоя-
тельность во владении, пользовании и рас-
поряжении имуществом, а также незакон-
ность изъятия и обременения обязатель-
ствами имущества без согласия главного 
банка страны (чч. 1, 2 ст. 2 Федерального 
закона о Банке России) [7];

 y инструментальная независимость — аспект 
независимости, тесным образом связанный 
с функциональной независимостью и подра-
зумевающий самостоятельность в выборе 
Банком России инструментов и методов при 
реализации единой государственной денеж-
но-кредитной (монетарной) политики, а 
также мер для поддержания финансовой 
стабильности, обеспечения непрерывности 
операционной деятельности финансовых 
организаций и стабилизации ситуации на 
финансовом рынке (ст. 35, чч. 2, 3 ст. 45.2, ст. 
45.6 Федерального закона о Банке России) 
[7];
При этом следует отдельно подчеркнуть, 

что независимость Банка России не является 
абсолютной. Анализ правового положения глав-
ного банка страны говорит об относительной сте-
пени его самостоятельности. Так, например, вли-
яние на реализацию единой денежно-кредитной 
политики оказывает экономическая политика 
государства. Эффективность проведения денеж-
но-кредитной политики зависит от макроэконо-
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мического курса Правительства Российской 
Федерации и от согласованности действий глав-
ного банка страны и Правительства Российской 
Федерации [8, C. 64].

Главный банк страны и Правительство Рос-
сийской Федерации проводят совместные кон-
сультации, информируют друг друга о действиях, 
имеющих общегосударственное значение. Банк 
России проводит с Правительством Российской 
Федерации не только денежно-кредитную поли-
тику, но и политику развития и обеспечения ста-
бильности финансового рынка. Кроме того, Банк 
России, в частности, осуществляет информаци-
онное взаимодействие с финансовым уполномо-
ченным, заключающееся во взаимном обмене 
информации, предоставлении Банком России 
информации при получении его запроса. Подоб-
ным образом, закрепление принципа независи-
мости не подразумевает отсутствия взаимодей-
ствия Банка России с государственными орга-
нами и должностными лицами, учитывания их 
действий при реализации деятельности.

2) принцип подотчетности Банка России — 
принцип, предполагающий подотчетность Банка 
России Государственной Думе Российской Феде-
рации (направление и отзыв представителей Госу-
дарственной Думы в Национальном финансовом 
совете в рамках квоты, проведение парламент-
ских слушаний о деятельности главного банка 
страны с участием его представителей и пр.) (п. 
«г» ст. 83, п.п. «г», «г.1» ч. 1 ст. 103 Конституции; ст. 
5 Федерального закона о Банке России) [6], [7];

3) принцип невмешательства в деятельность 
Банка России органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправления 
Российской Федерации — принцип, подразуме-
вающий возможность регулирования организа-
ции и деятельности главного банка страны 
посредством нормативно-правовых актов выс-
ших органов государственной власти, прежде 
всего федеральными законами Федерального 
Собрания Российской Федерации (п. «ж» ст. 71, ч. 
1 ст. 76 Конституции; ст. 1 Федерального закона о 
Банке России) [6], [7].

Ко второй группе принципов относятся:
1) принцип обязательности нормативных 

актов Банка России — принцип, означающий, что 
все субъекты, находящиеся в юрисдикции 
инструкций, положений и указаний Банка России, 
обязаны следовать закрепленным в них нормам 
(ч. 1 ст. 7 Федерального закона о Банке России) 
[7];

2) принцип некоммерческой направленно-
сти деятельности Банка России — принцип, обу-
словленный тем, что Банк России не нацелен на 
получение прибыли. В свою очередь, указанный 
принцип не подразумевает, что главный банк 
страны в ходе реализации деятельности не полу-
чает доходов. Подобная возможность предусмо-
трена Федеральным законом о Банке России. 

При этом 75 % прибыли, полученной по итогам 
года Банком России направляется в федераль-
ный бюджет, а остальные 25 % — в резервы и 
фонды различного назначения (ч. 2 ст. 3, ст.ст. 11, 
26 Федерального закона о Банке России) [7];

3) принцип согласования деятельности 
Банка России с государственными органами и 
должностными лицами Российской Федерации — 
принцип, подразумевающий участие государ-
ственных органов и должностных лиц в деятель-
ности главного банка страны в предусмотренных 
законом случаях (например, министр финансов 
Российской Федерации и министр экономиче-
ского развития Российской Федерации вправе 
принять участие в заседаниях Совета директоров 
Банка России с правом голоса) (в частности, п.п. 
1, 1.1, 18.6, 18.7 ст. 4, ст. 12, п. 11 ст. 13, ст. 14, чч. 
3, 4 ст. 15, п.п. 1, 1.2, 10, ст. 18, п.п. 5.1, 5.3 ст. 20, 
ст. 21, ч. 4 ст. 23, ст.ст. 57.1, 57.4, ч. 1, 3 ст. 57.5-1, 
ст. 57.5-2, ч. 12 ст. 57.6, п. 3 ч. 1, п. 2 ч. 4 ст. 60, ч. 
8 ст. 76, ст. 76.4-1, ч. 1 ст. 76.4-3, ст. 76.4-4, ч. 12 
ст. 76.7-1, ст.ст. 76.9-6, ч. 8 ст. 82.5 Федерального 
закона о Банке России, чч. 2 ст. 242.7, чч. 1 ст. 155 
Бюджетного кодекса) [7], [9];

4) принцип соблюдения банковской тайны 
Банком России — принцип, закрепляющий право 
клиента и корреспондента Банка России на 
сохранение в тайне и на неразглашение сведе-
ний, составляющих банковскую тайну в случаях, 
установленных законом, а также наличие ответ-
ственности, включая возмещение нанесенного 
ущерба при незаконном разглашении банковской 
тайны (чч. 1, 16, 21, 34, 47, 48, 52 ст. 26 Федераль-
ного закона о банках и банковской деятельности) 
[10];

5) принцип единства системы Банка России 
— принцип, подразумевающий, что элементам 
системы главного банка страны характерно руко-
водство едиными правовыми нормами, единство 
целей, организационного построения, функций, 
методов их реализации и форм реагирования на 
правонарушения (ст. 83 Федерального закона о 
Банке России) [7];

6) Принцип централизованного построения 
системы Банка России — принцип, предполагаю-
щий организацию системы главного банка страны 
таким образом, чтобы обеспечить реализацию 
политики в денежно-кредитной и финансовой 
сферах в Российской Федерации под централи-
зованным руководством (ст. 83 Федерального 
закона о Банке России) [7];

7) принцип вертикальной структуры управ-
ления системой Банка России — принцип, подра-
зумевающий назначение должностных лиц и их 
подчиненность согласно принципу вертикального 
подчинения сверху вниз, т.е. назначение на долж-
ность лица и подчиненность осуществляется 
только по вертикали. При этом территориальные 
учреждения не обладают статусом юридического 
лица и не вправе принимать решения, носящие 
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нормативный характер, выдавать банковские 
гарантии и поручительства и иные обязательства 
без разрешения Совета директоров (ст.ст. 83, 84 
Федерального закона о Банке России) [7];

8) принцип сочетания единоначалия и кол-
легиальности в управлении Банком России — 
принцип, подразумевающий принятие решений 
как единолично Председателем Банка России, 
так и коллегиально органами Банка России (Наци-
ональным финансовым советом, Советом дирек-
торов) (ст. 13, 14, 15 Федерального закона о Банке 
России) [7];

9) принцип разделения полномочий по соот-
ветствующим уровням системы Банка России — 
принцип, предполагающий наличие иерархии в 
централизованной системе Банка России и опре-
деленного объема полномочий у каждого подраз-
деления. Так, помимо первого уровня органов 
управления в иерархии системы главного банка 
страны выделяются следующие уровни: террито-
риальные учреждения и расчетно-кассовые цен-
тры (2 уровень); полевые учреждения (3 уровень); 
учреждения инфраструктуры (вычислительные 
центры, инкассация и др.) (4 уровень) (ст. 83 Феде-
рального закона о Банке России) [7];

10) принцип организации Банка России на 
основе федеральной собственности — принцип, 
подразумевающий, что уставный капитал в раз-
мере 3 млрд. рублей и иное имущество являются 
федеральной собственностью, которым Банк 
России имеет право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться (ч. 1 ст. 2 Федерального закона о 
Банке России) [7].

Вышеуказанные принципы тесным образом 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Исключе-
ние одного из них из системы может привести к 
качественно иной деятельности, поскольку каж-
дый из них играет важную роль в обеспечении 
деятельности Банка России.

В заключение необходимо сделать вывод о 
том, что принципы организации и деятельности 
Банка России остаются недостаточно изучен-
ными. Более глубокое исследование с учетом 
полученных в указанной статье результатов 
позволило бы расширить представление о прин-
ципах организации и деятельности главного 
банка страны (например, исследовать основные 
проблемы, связанные с определением преем-
ственности между организацией деятельности 
главного банка страны советского и современ-
ного периодов).
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В современном мире внешнеэкономиче-
ские сделки играют большую роль в раз-

витии экономики различных стран, особенно в 
странах, входящих в группу БРИКС – Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР. Правовое регулиро-
вание данных сделок в этих странах имеет свои 
особенности, обусловленные их политическим, 
экономическим, историческим и культурным кон-
текстом. Непосредственно в данной статье будет 
проведён сравнительный анализ правового регу-
лирования внешнеэкономических сделок в Рос-
сии и других странах БРИКС с целью выявления 
сходств и различий в подходах к этому важному 
аспекту международного экономического взаи-
модействия.

Внешнеэкономическая сделка представ-
ляет собой акт волеизъявления (или несколько 
волеизъявлений, либо комбинацию волеизъявле-
ний и некоторых дополнительных юридических 
факторов) лиц из разных юрисдикций, признан-
ный правовой системой как основание для воз-
никновения, изменения или прекращения граж-
данских прав и обязанностей, или других право-
вых последствий, связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью.

Для полного и всестороннего понимания 
данной темы необходимо в первую очередь про-
вести сравнение правовых систем в рассматри-
ваемых нами государствах. На данный момент 
существуют несколько основных правовых 
системы: романо-германская, англосаксонская, 
мусульманская и индусская. В современном рос-
сийском праве есть определённая иерархия 
источников права, в которую входит Конституция 
РФ, законы и иные нормативно-правовые акты, 
судебный прецедент же источником российского 
права не является, это позволяет заключить, что 
Россия относится к романо-германской право-
вой системе [3].

На формирование правовой системы Бра-
зилии значительное влияние как бывшая метро-
полия оказала Португалия, которая относится к 
романо-германской правовой системе, однако на 
современном этапе развития в бразильском 
праве помимо нормативных-правовых актов 
источником права признается и судебный преце-
дент, что делает бразильскую правовую систему 
смешанной [4]. 

Правовая система Индии является смешан-
ной. Отличительной чертой индийской правовой 
системы является сочетание характеристик 
англосаксонской, романо-германской, индусской 
и мусульманской правовых семей, а также таких 
систем религиозных и обычных норм [6].

Главным источником современного права 
Китая является нормативно-правовой акт, ввиду 
чего большинство исследователей считают китай-
скую правовую систему романо-германской [9]. 

В ЮАР смешанная правовая система, что 
обусловлено колониальным прошлым. Право 
ЮАР включает в себя черты как романо-герман-
ской правовой семьи, так и определённые эле-
менты права стран англосаксонской правовой 
семьи (классификация условий договора в док-
трине и судебной практике) [7]. Можно сделать 
вывод, что большая часть рассматриваемых 
стран относится к смешанной правовой системе, 
что в определённой степени обуславливает неко-
торые особенности правового регулирования 
внешнеэкономических сделок между контраген-
тами в данных странах.

Сравнивая источники правового регулиро-
вания, можно отметить следующее. В России, 
Бразилии и Китае действует целый комплекс нор-
мативно-правовых актов, регулирующих указан-
ные отношения, в первую очередь, в каждой из 
этих стран, к ним относятся Гражданский кодекс 
и специальный закон, регулирующий отношения, 
связанные с внешнеторговой деятельностью, а 
также ряд иных законов, содержащих отдельные 
нормы регулирующие внешнеэкономические 
сделок. Что касается Бразилии, то в дополнение 
к нормативно-правовым актам, источником могут 
являться и судебные прецеденты.

В Индии внешнеэкономические сделки 
регулируются только нормативно-правовыми 
актами. Несмотря на то, что в ст. 44 Конституции 
Индии 1949 г. закреплено стремление к изданию 
единого Гражданского кодекса [1], однако до сих 
пор он издан не был, и частноправовые отноше-
ния регулируются различными законами.

Больше всего в данном вопросе выделяется 
ЮАР, в которой отсутствует как Гражданский 
кодекс, так и закон, непосредственно регулирую-
щий договорные отношения. Главным источником 
регулирования интересующих нас отношений 
будут выступать ряд законодательных актов, кос-
венно регулирующих договорные и внешнеэконо-
мические отношения, судебная практика, а также 
доктрина. Таким образом, анализ источников 
правового регулирования внешнеэкономических 
сделок в указанных странах показывает разноо-
бразие подходов и отражает особенности право-
вой системы каждой из них, что может иметь 
существенное значение при осуществлении меж-
дународных коммерческих операций.

Говоря о об условиях заключения догово-
ров в рассматриваемых странах, можно сказать, 
что они практически идентичны друг другу, со 
встречающимися иногда незначительными осо-
бенностями. Отметить можно разве что Брази-
лию, в которой законодательно закреплены лишь 
наиболее общие условия, а в остальной части всё 
остаётся на усмотрение сторон. Это объясняется 
широкой трактовкой принципа свободы дого-
вора, характерной для бразильского права. 
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В ЮАР же несмотря на отсутствие единого 
закона, регулирующего договорные отношения, 
условия действительности договора можно обна-
ружить, проанализировав комплекс норматив-
но-правовых актов и судебных решений.

Из анализа условий заключения договоров 
в рассматриваемых странах следует, что они в 
целом схожи между собой, с некоторыми отличи-
ями. Важным аспектом при заключении внешнеэ-
кономических сделок является выбор сторонами 
применимого права. В этой связи представляется 
необходимым сравнить подход каждой из стран в 
вопросе выбора применимого права, в тех слу-
чаях, когда соответствующее условие отсутствует 
в договоре.

В России данный вопрос регулируется ст. 
1186 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, 
если невозможно определить право, подлежа-
щее применению, применяется право страны, с 
которой гражданско-правовое отношение, 
осложненное иностранным элементом, наиболее 
тесно связано.

Таким же образом урегулирован данный 
вопрос и в Китае, так, Закон «О применении права 
к гражданским правоотношениям, осложненным 
иностранным элементом» установил, что если 
стороны не оговорили вопрос применимого 
права, то к договору применяется закон наиболее 
тесной связи.

Для Индии и ЮАР характерно то, что дан-
ный вопрос урегулирован в судебной практике, 
однако в обеих странах также выработан подход, 
согласно которому к договору в рассматривае-
мом случае будет применяться закон наиболее 
тесной связи. В Бразилии в этом случае, законо-
дательно закреплено положение, в соответствии 
с которым применимое право определяется в 
зависимости от места заключения договора.

Валютное регулирование рассматриваемых 
нами сделок в каждой из стран БРИКС имеет как 
определённые сходства, так и отличия. В боль-
шей степени это зависит от состояния нацио-
нальной экономики, что выражается в особенно-
стях проведения политики валютного регулиро-
вания, а также от вовлеченности в мировую эко-
номику в целом. Для Бразилии характерно гибкое 
валютное регулирование, в стране регулирова-
ние валютных операций отнесено к ведению Цен-
трального банка (ЦБ) Бразилии, в установленных 
законом случаях он вправе осуществлять интер-
венции в экономику, также для участников рынка 
не установлено ограничений для операций с 
валютой [10].

Российскую валютную политику в рассма-
триваемом контексте также можно назвать 
достаточно гибкой. К полномочиям ЦБ РФ отне-
сено осуществление мониторинга и регулирова-

ния. Существует Правительственная комиссия по 
контролю за осуществлением иностранных инве-
стиций в РФ, к полномочиям которой отнесено 
принятие решений о выдаче разрешений по осу-
ществлению ряда валютных операций. В некото-
рых законодательных актах предусмотрены опре-
деленные ограничения на перемещение капитала 
через границу, что вызвано существующими гео-
политическими реалиями. Например, временные 
запреты на вывод капитала заграницу или введе-
ние квот на валютные операции.

Более строгое валютное регулирование 
существует в Индии, так, Резервный банк Индии 
осуществляет регулирование валютных операций 
и вправе вводить ограничения на их осуществле-
ние для поддержания стабильности индийской 
валюты [8]. В Китае достаточно лояльная валют-
ная политика, однако, несмотря на стремление к 
открытию своего финансового рынка для ино-
странных инвесторов, при этом сохраняется 
определенный контроль над потоками капитала 
[5]. Строгим валютным регулированием отлича-
ется ЮАР, так, например, Южноафриканский 
резервный банк полномочен осуществлять кон-
троль за стабильностью национальной валюты, а 
также вправе вмешиваться в рыночные отноше-
ния, для предотвращения колебаний валютного 
курса. При этом, следует отметить, что во всех 
странах БРИКС для осуществления внешнеэко-
номических сделок необходимо получать опреде-
лённое разрешение (лицензию).

Считаем необходимым отметить и то, что в 
рассматриваемых нами странах правовое регу-
лирование внешнеэкономических сделок отлича-
ется по своей жесткости и степени свободы, что 
зависит от множества факторов (политические, 
экономические и культурные особенности). 
Несмотря на то, что Китай известен своими тра-
диционно строгими контрольными мерами, он 
постепенно открывается для международной 
торговли и инвестиций, однако некоторые сек-
торы по-прежнему остаются сильно регулируе-
мыми. В Бразилии и Индии можно наблюдать 
стремление к упрощению различных процедур и 
снижению бюрократических барьеров для при-
влечения иностранных инвестиций. В России и 
ЮАР также можно увидеть указанные выше тен-
денции, при этом необходимо отметить, что 
страны сталкиваются с рядом вызовов, такими 
как санкционные ограничения, что непосред-
ственно оказывает влияние на ведение внешнеэ-
кономической деятельности.

В целом же, можно говорить о том, что в 
странах БРИКС наблюдается тенденция по уни-
фикации законодательства, регулирующего 
внешнеэкономическую деятельность. Несмотря 
на определённые различия в правовом регулиро-
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вании рассматриваемых правоотношений, дан-
ные страны стремятся к сближению своих зако-
нодательных и нормативных предписаний в целях 
обеспечения более прозрачного и стабильного 
делового пространства для иностранных инве-
сторов и предпринимателей, что позволит уско-
рить экономическое развитие объединения [2]. 

Путем сближения норм и правил, регулиру-
ющих внешнеэкономическую деятельность, эти 
страны стремятся устранить избыточную бюро-
кратию, неопределенность и препятствия, с кото-
рыми сталкиваются иностранные инвесторы при 
ведении бизнеса.

Унификация законодательства также спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
стран БРИКС на мировой арене. Общие стан-
дарты и правила делают рынок более привлека-
тельным для крупных международных компаний, 
которых может привлекать отсутствие рисков, 
связанных с несогласованностью правовых норм.

Как в законодательстве России, так и в 
законодательстве отдельных стран БРИКС отсут-
ствует определение понятия «внешнеэкономиче-
ская сделка». Отсутствие данного термина в пра-
вовых актах говорит о различиях в подходах к 
регулированию внешнеэкономической деятель-
ности. Законодательство каждой из стран содер-
жит набор правил и требований, регулирующих 
конкретные виды сделок, такие как экспор-
тно-импортные операции, инвестиции, торговля 
услугами и товарами.
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Сегодня информационные технологии 
получили широкое распространение, 

что приводит к широкомасштабным культурным 
процессам.

Религиозная, политическая и экономиче-
ская интеграция играют важную роль в формиро-
вании английского языка [1, C.343].

Этот язык становится все более популяр-
ным, поскольку на нем широко говорят по всему 
миру. Он играет решающую роль в различных 

областях, таких как экономика, политика, путе-
шествия, развлечения, искусство и музыка. Зна-
чение английского языка в современном мире 
невозможно переоценить, поскольку он охваты-
вает как глобальные, так и локальные области, 
включая различные науки. В частности, англий-
ский язык очень ценен в сфере юриспруденции.

После тщательного изучения значения 
английского языка в сфере юриспруденции ста-
новится очевидным, что он действительно необ-

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ - 
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ходим современному юристу. Профессия юриста 
охватывает все стороны общественной жизни и 
охватывает все, что регулируется правовыми 
нормами. Сегодня многие юристы размышляют 
над вопросом: «Нужен ли английский язык юри-
сту?» Если кто-то не планирует делать карьеру в 
этой области, он может ответить «нет». Однако 
для по-настоящему опытного юриста знание 
английского языка становится скорее требова-
нием, чем просто полезным навыком [2, C.32]

Во-первых, важно рассмотреть правовую 
сторону данного вопроса. Согласно статьям 
Федерального закона «О государственной граж-
данской службе», госслужащие должны владеть 
иностранным языком. Это требование основано 
на различных факторах, одной из ключевых при-
чин является важность английского языка как 
международного языка. Поэтому, как представи-
телю страны, государственному служащему 
необходимо будет эффективно общаться с ино-
странцами, четко и точно.

Второй важный аспект владения англий-
ским языком предполагает работу с документами 
на иностранном языке. Это особенно важно для 
юристов, специализирующихся в области между-
народного и коммерческого права, а также кор-
поративных и консалтинговых юристов.

Юрист, работающий с документами на ино-
странном языке, должен четко понимать свои 
задачи, поскольку последствия ошибки могут 
быть весьма существенными. Например, компа-
ния может рискнуть нанести ущерб своей репута-
ции, столкнуться с финансовым крахом, понести 
существенные штрафы или лишиться многочис-
ленных финансовых преимуществ.

Академические юристы выделяют несколько 
наиболее часто используемых и важных особен-
ностей юридического английского языка. К ним 
относятся:

Слова «чего» и «этого» обычно не использу-
ются в повседневном разговоре, но они часто 
встречаются в юридической практике. Фразу «в 
свидетельство чего» можно понимать как «в под-
тверждение вышеизложенного». Стоит отметить, 
что это выражение имеет формальный и офици-
альный тон, во многом напоминающий слово «из-
за этого», которое часто используется в юридиче-
ских документах в значении «в силу того, что» [3, 
C.526]

2. Профессиональная лексика. По стати-
стике, до трети лексики, используемой в юриди-
ческой практике, незнакомы даже самим носите-
лям языка. Например, такие фразы, как обеспе-
чение порядка или примирение, используются 
только на местном уровне и незнакомы людям, не 
занимающимся юридическими вопросами.

3. Заимствование. Исторически английский 
язык для юристов сформировался путем пере-

хода некоторых слов из французского или 
латыни. Распространенные примеры включают 
такие фразы, как ipso facto, заочно или ойер и 
терминер. Конечно, без соответствующей компе-
тенции по понятным причинам вы можете не 
знать значения этих слов.

Фразовые глаголы играют важную роль в 
английском языке для юристов, поскольку они 
могут нести неожиданные значения. Например, 
«ввести» означает принятие решения, «поставить 
под сомнение» означает допрос, а «поставить» 
означает приписать что-то.

5. Герундий. По частоте употребления без-
личная форма глагола занимает лидирующую 
позицию в английском языке для юристов. Герун-
дий часто выступает в качестве наречия, напри-
мер, в таких фразах, как

Можно признать, что в разговорной речи 
(как в английском, так и в русском) фразы в пас-
сивном залоге используются реже, чем в офици-
альных речах и текстах.

6. Разрешено и обязательно. В юридиче-
ской практике эти глаголы употребляются в ином 
смысле, чем в повседневном общении. Поэтому 
его можно перевести как «право», а must – «обя-
занность». Например, фраза «сторона должна/
может уведомить» должна быть переведена как: 
«Сторона обязуется/имеет право уведомлять».

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
английский язык крайне важен в области юриди-
ческих наук. Без владения этим языком работа в 
юридической отрасли становится сложной и 
ограничивает карьерный рост и возможности, 
связанные с зарубежными странами. Следова-
тельно, введение в вузах специального курса 
«Иностранный язык в юриспруденции» является 
оправданным [4, C.685] Развитие общества во 
многом способствовало глобальному распро-
странению английского языка. Следовательно, 
этот язык приобрел огромное значение не только 
в человеческом общении, но и в сфере юриспру-
денции. Учитывая значение английского языка в 
сфере юриспруденции, стоит отметить несколько 
ключевых моментов, которые свидетельствуют о 
реальной необходимости его использования в 
этой сфере. Профессия юриста имеет далеко 
идущие последствия для различных аспектов 
общественной жизни, поэтому уместно задаться 
вопросом: «Действительно ли знание английского 
языка необходимо для успеха в этой карьере?» В 
этой статье мы углубимся в этот вопрос и рассмо-
трим уникальные характеристики английского 
языка в контексте права.

Просим Вас рассмотреть различные толко-
вания английского языка в сфере юриспруден-
ции. Государственным служащим предлагается 
владеть иностранным языком в соответствии с 
законом. Поэтому, согласно статье 20 Закона «О 
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государственной службе», претенденты на долж-
ности государственной службы обязаны соответ-
ствовать различным требованиям, в том числе 
владеть одним из официальных языков, признан-
ных Советом Европы.

При любезной поддержке Министерства 
юстиции в апреле была инициирована бесплат-
ная социальная инициатива по приобретению 
навыков иностранного языка в соответствии со 
стандартами ЕС.

Помощь с документами на языке, отличном 
от английского.

Работа с документами, написанными на 
иностранном языке, является важнейшим аспек-
том. Чтобы специалисту добиться успеха в этой 
работе, необходимо уверенно владеть англий-
ским языком. Понятно, что при необходимости 
можно проконсультироваться с переводчиками, 
словарями или коллегами, но рекомендуется 
использовать эти ресурсы экономно и ответ-
ственно [5, C.237]

3. Для переговоров
Важно признать, что английский широко 

признан международным языком. При обсужде-
нии вышеупомянутого вопроса крайне важно 
учитывать важность ведения переговоров на 
английском языке. В живом общении важно четко 
и эффективно выражать свое мнение без необхо-
димости частых обращений к словарям. Свобод-
ное владение языком и умение использовать про-
фессиональную юридическую терминологию 
являются ключевыми факторами в юридической 
профессии. Поскольку госслужащие являются 
представителями своей страны, им крайне важно 
грамотно общаться с иностранцами. Незнание 
языка может привести к неблагоприятным 
последствиям, например, к созданию негатив-
ного впечатления у иностранных представителей.

Дополнительный доход получен за счет 
перевода юридических текстов на иностранный 
язык. Специалист, знающий свое дело и владею-
щий иностранным языком, получит ценную воз-
можность получать дополнительный доход за 
счет перевода специализированных юридических 
текстов.

Участие в международных конференциях, 
если вы не против.

Одна из ключевых ролей английского языка 
в юриспруденции – участие юристов в междуна-
родных конференциях. Поскольку многие из этих 
конференций проводятся на английском языке, 
участие в них без знания языка может оказаться 
затруднительным. Этот аспект имеет большое 
значение, поскольку посещение таких мероприя-
тий может повысить квалификацию и авторитет 
участвующего в них юриста.

Кроме того, важно учитывать особенности 
этого языка. Очень важно различать разговор-

ный английский и юридический английский, 
поскольку они имеют различные различия с точки 
зрения пунктуации, значений фраз и слов, а также 
порядка слов. Поэтому для полного понимания 
этого вопроса необходимо дальнейшее обследо-
вание.
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В настоящее время реже назначают амбу-
латорное наблюдение и лечение у врача 

психиатра. Это связано со многими причинами.
Снижение уровня амбулаторного наблюде-

ния и лечение у врача-психиатра - это важный 
процесс, который требует особого внимания и 
понимания. С одной стороны, это может озна-
чать, что пациенты чувствуют себя лучше и не 
нуждаются в таком частом контроле со стороны 
специалиста. С другой стороны, это может свиде-
тельствовать о том, что лечение стало менее 
интенсивным или что, пациенты стали более 
самостоятельными в своем лечении. В любом 
случае, это требует от врача-психиатра особого 
подхода и внимания к каждому пациенту, чтобы 
убедиться, что снижение уровня наблюдения не 
приведет к ухудшению их состояния. Согласно 
статье 100 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1] (Далее – УК РФ), обязательное медицин-
ское наблюдение и терапия у специалиста по пси-

хиатрии в амбулаторных условиях, может быть 
наложено, если существуют соответствующие 
основания, указанные в статье 97 данного 
Кодекса. Выбирается этот вид лечения, когда 
человеку из-за состояния психики не требуется 
лечение в стационаре психиатрической боль-
ницы. Таким образом, назначение амбулаторной 
терапии является одним из способов лечения, 
который позволяет пациенту жить в условиях 
домашнего уюта и при этом получать необходи-
мую медицинскую помощь. Это особенно важно 
для тех, кто страдает от лёгких форм психиче-
ских расстройств, ведь стабильная обстановка и 
поддержка близких часто играют ключевую роль 
в восстановлении здоровья.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, амбулаторное лечение, 
может быть применено в случаях, предусмотрен-
ных статьей 97 УК РФ. Данная мера назначается 
следующим категориям граждан:

- ИННОВАЦИИ В МИРЕ - 



  №  3 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

82

1. Идвивидуумы, совершившие преступные 
действия, которые описываются в особенной 
части Уголовного кодекса РФ.

2. Лица, у которых в момент совершения 
преступления наблюдалось либо наступило пси-
хическое расстройство, исключающее возмож-
ность человека брать ответственности за совер-
шенное деяние (невменяемые).

В обоих случаях применение амбулаторного 
принудительного лечения предполагает наличие 
обоснованных медицинских показаний и право-
вого основания в виде приговора суда. Судебный 
орган может ввести в действие принудительные 
меры медицинского характера для лиц, признан-
ных виновными в преступлениях, которые были 
совершены ими в сознании, но из-за психических 
заболеваний не способных к осмыслению соб-
ственных действий. Это касается, в частности, 
тех, кто совершил преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста. Эти 
лица одновременно борются с расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не 
умаляющим способность к осмыслению соб-
ственных действий. 

В таких ситуациях, помимо наказания, суд 
может постановить принудительное амбулатор-
ное наблюдение и лечение под руководством 
специалиста по психиатрии. Педофилия опреде-
ляется как постоянное или преобладающее сек-
суальное влечение к детям, обычно до достиже-
ния ими половой зрелости. Такая мера предпола-
гает сочетание принудительного медицинского 
наблюдения и лечения с исполнением назначен-
ного наказания, причем допускается только амбу-
латорный режим наблюдения и терапии.

Важно понимать, что целью такого подхода 
является не только излечение преступника, но и 
предотвращение возможных последующих пре-
ступлений. Под наблюдением психиатра осу-
жденный может получить необходимую помощь, 
чтобы контролировать свои побуждения. Однако, 
следует отметить, что эффективность такого 
лечения остается предметом научных дебатов, и 
не всегда может гарантировать полное излече-
ние.

В рамках амбулаторной терапии лицо, под-
лежащее психиатрическому наблюдению, обя-
зано регулярно посещать специалиста по психиа-
трии в установленные сроки для проведения диа-
гностических процедур. Психиатр фиксирует 
динамику и текущее состояние пациента. В слу-
чае серьезного нарушения условий амбулатор-
ного лечения, на основании судебного решения 

лицо могут поместить в стационар для дальней-
шего лечения и наблюдения. Необходимо отме-
тить, что сроки, необходимые для достижения 
полного или частичного излечения преступника, 
не устанавливаются судом, поскольку невоз-
можно определить конкретный период времени, 
когда начнутся улучшения у индивидуума. Обычно 
проведение проверок психического состояния 
осуществляется с интервалом в шесть месяцев.

Важно подчеркнуть, что каждый случай тре-
бует индивидуального подхода, и не существует 
универсального рецепта для всех пациентов. 
Психиатр, проводя обследование, учитывает 
множество факторов: семейное положение, 
социальную среду, в которой живет человек, а 
также его личные качества и склонности. Это 
позволяет не только точно диагностировать 
состояние, но и выбрать наиболее подходящий 
курс лечения, который будет максимально 
эффективен для конкретной личности. Иногда 
для поддержания терапевтического эффекта 
может потребоваться регулярная психотерапия 
или медикаментозное лечение, что также учиты-
вается в процессе наблюдения за пациентом.

Изучив судебные решения, можно наблю-
дать, что практика применения амбулаторного 
наблюдения и лечения у психиатра, как одного из 
видов принудительных медицинских мер, находит 
свое отражение в судебных постановлениях. К 
примеру, в апелляционном решении Верховного 
Суда РФ от 20 сентября 2018 года под номером 
19 [2].

В апелляционной жалобе адвокат оспари-
вает приговор суда, утверждая, что назначенное 
наказание является чрезмерно строгим. В своей 
аргументации он акцентирует внимание на таких 
фактах, как признание вины и раскаяние его под-
защитным, что последний искренне просил про-
щения у потерпевших за совершенное деяние, 
так же частично согласился с исковыми требова-
ниями. Кроме того, адвокат убежден, что в ходе 
судебного разбирательства не были должным 
образом приняты во внимание множественные 
заболевания его клиента, подтвержденные 
заключениями медицинских организаций. Он так 
же подчеркивает, что в момент совершения пре-
ступления его подзащитный переживал времен-
ное психическое расстройство, что лишало его 
возможности полноценно осознавать реальную 
суть и общественную опасность своих поступков, 
а также контролировать их.

В рамках анализа предоставленных доку-
ментов, коллегия судей пришла к выводу об 
оставлении в силе решения Ставропольского 
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краевого суда, вынесенного 28 июня 2018 года. В 
соответствии с этим, апелляционная жалоба 
была отклонена. Исследование судебной прак-
тики показывает, что Ставропольский краевой 
суд ранее принял решение о применении к граж-
данину ПММХ в форме амбулаторного наблюде-
ния и лечения у психиатра, которые сочетаются с 
исполнением назначенного ему наказания в 
форме лишения свободы за совершение престу-
пления, предусмотренного пунктом «а» части ц 
статьи 105 УК РФ.

В.М. Лебедев утверждает, что наблюдение и 
терапия у психиатра в амбулаторной среде свя-
заны с гораздо меньшими ограничениями сво-
боды пациента по сравнению с другими методами 
лечения. Такой подход может использоваться в 
двух случаях: в первую очередь, как начальная 
мера принудительного лечения, например, когда 
лицо совершило опасное действие в момент пси-
хического расстройства, которое вряд ли повто-
рится. Во-вторых, этот метод может быть послед-
ним этапом перехода от принудительного лече-
ния в стационарной психиатрической клинике к 
нормальному получению психиатрической 
помощи пациентом с психическими заболевани-
ями [3, с. 290]. 

Таким образом, амбулаторная терапия 
представляет собой альтернативу для лиц, кото-
рые нуждаются в регулярном наблюдении и под-
держке психиатра, но при этом не требующим 
интенсивного ухода и изоляции, характерной для 
стационарных учреждений. Это позволяет паци-
ентам сохранять максимальную свободу в 
повседневной жизни, что, в свою очередь, спо-
собствует более быстрому восстановлению. 
Кроме того, амбулаторная терапия предполагает 
регулярные консультации с врачом, что обеспе-
чивает более последовательный контроль за 
динамикой заболевания и возможность опера-
тивной корректировки лечебного плана.

Применение метода амбулаторного наблю-
дения и терапии у психиатра должно быть осно-
вано на комплексе критериев, включающих 
тяжесть психического заболевания, потенциаль-
ную угрозу для общества, а также возможность 
проведения всех необходимых медицинских и 
восстановительных процедур в условиях амбула-
тории. Это подразумевает, что все меры, направ-
ленные на выздоровление человека, могут быть 
осуществлены вне стационарного лечения. Таким 
образом, назначение данного вида психиатриче-
ского наблюдения и терапии осуществляется, 
когда пациент не требует особых условий для 
лечения, постоянного наблюдения и ухода в ста-

ционарных помещениях, не представляет угрозы 
для себя и других.

В рамках исследования правоприменитель-
ной практики в Томской области были идентифи-
цированы три судебных акта, предусматриваю-
щих применение принудительной медицинской 
терапии на амбулаторной основе. В данной 
работе представлен анализ двух случаев.

Первый пример, мировым судьей г. Томска, 
от 7 июля 2022 года, принято решение о принуди-
тельном лечении у врача – психиатра в амбула-
торных условиях в отношении мужчины в воз-
расте 72 лет, который совершил преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 306 УК РФ. 

Второй пример, мировым судьей г. Томска, 
от 5 октября 2023 года, принято решение о прину-
дительном лечении у врача – психиатра в амбула-
торных условиях в отношении мужчины в воз-
расте 44 лет, который совершил преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 306 УК РФ. 

Изучив судебные решения за 2022 год и 
2023 год в Томской области на принудительном 
наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбу-
латорных условиях находятся двое мужчин (72 
года и 44 года), и одна женщина (38 лет). Их дея-
ния предусмотрены статьями 159.2, 161 и 306 УК 
РФ.

Важно отметить, что каждый из этих слу-
чаев уникален и требует индивидуального под-
хода. Юридическая система стремится обеспе-
чить не только справедливость, но и поддержку 
для лиц, чьи действия могут быть следствием 
психических расстройств. Поэтому вмешатель-
ство в форме принудительного лечения стано-
вится необходимым шагом, направленным на 
восстановление здоровья преступника и возмож-
ности по предотвращению угроз для общества. 
Это подчеркивает значимость комплексного под-
хода в работе правоохранительных органов и 
медицинских специалистов. 

В современную эпоху мы сталкиваемся с 
тем, что анализируя актуальные статистические 
данные, можно заметить, что число преступле-
ний, которые можно отнести к категории серьёз-
ных и особенно тяжких, неуклонно растет. Это 
явление вызывает определённые опасения, 
поскольку для эффективного лечения послед-
ствий таких преступлений амбулаторная меди-
цинская помощь оказывается недостаточной. 
Это, в свою очередь, приводит к нежелательному 
снижению общего уровня здоровья населения 
страны, что требует немедленного внимания со 
стороны специалистов в области здравоохране-
ния и правоохранительных органов.
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В структуре земельного фонда земли 
сельскохозяйственного назначения 

занимают особое место. Согласно Земельному 
кодексу Российской Федерации, землями сель-
скохозяйственного назначения признаются земли 
находящиеся за границами населенного пункта, 
предоставляемые для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей [1]. В 
составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния выделяются сельскохозяйственные угодья, 
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, агролесомелиоративными 
насаждениями, агрофитомелиоративными наса-
ждениями, водными объектами (в том числе пру-
дами, образованными водоподпорными сооруже-
ниями на водотоках и используемыми в целях 
осуществления прудовой аквакультуры), объек-
тами капитального строительства, некапиталь-

ными строениями, сооружениями, используе-
мыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, в 
случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, нестационарными торговыми объектами, а 
также жилыми домами, строительство, рекон-
струкция и эксплуатация которых допускаются на 
земельных участках, используемых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами для осущест-
вления своей деятельности, либо на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражда-
нами садоводства для собственных нужд [2]. 
Особый статус указанных земель определяет 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, связанные с владением, пользова-
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нием, распоряжением земельными участками из 
земель сельскохозяйственного назначения, уста-
навливает правила и ограничения, применяемые 
к обороту земельных участков и долей в праве 
общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения — 
сделкам, результатом совершения которых явля-
ется возникновение или прекращение прав на 
земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и доли в праве общей собствен-
ности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, определяет условия 
предоставления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также изъятия их в государ-
ственную или муниципальную собственность.

Общая площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения составляет 380,70 млн. га или 
22,2% общей территории Российской Федера-
ции, 197,8 млн. га или 52% этой площади прихо-
дится на сельскохозяйственные угодья [3, с. 7]. В 
настоящее время в государственной и муници-
пальной собственности находится 251,9 млн. га 
(66,3%) земель сельскохозяйственного назначе-
ния; в собственности граждан - 105,1 млн.га 
(27,7%); в собственности юридических лиц - 22,6 
млн.га (6,0%) [4, c. 16]. 

Действие федерального закона об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения не 
распространяется на земельные участки, предо-
ставленные из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, ведение 
личного подсобного и дачного хозяйства, садо-
водства, животноводства и огородничества, а 
также на земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями. Оборот указанных 
земельных участков регулируется земельным 
кодексом Российской Федерации.

Тем не менее, Закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» на сегод-
няшний день несовершенен по следующим осно-
ваниям. 

Статья 3 Закона № 101-ФЗ предусматри-
вает, что иностранные граждане, иностранные 
юридические лица, лица без гражданства, а 
также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля иностранных граждан, иностран-
ных юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более 50 процентов, могут обладать 
земельными участками из земель сельскохозяй-
ственного назначения только на праве аренды. 

Таким образом, закон устанавливает 
специальный режим для иностранных лиц. На 
первый взгляд, кажется, так должно и быть — 
указанная категория лиц может обладать земель-
ными участками из земель сельскохозяйствен-

ного назначения только на праве аренды. Между 
тем, п. З ст. 9 Закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» указывает мак-
симальный срок аренды — 49 лет, получается, 
почти полвека данная категория лиц будет «хозя-
ином» российской земли, незаинтересованными 
в сохранении её плодородных свойств? Напри-
мер, предпринимательская деятельность, осу-
ществляемая иностранными гражданами на тер-
ритории Оренбургской области по выращиванию 
овощей, предполагает применение значительного 
количества химических и органических удобре-
ний для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. При этом, их широкое приме-
нение приведёт к накоплению этих ядохимикатов 
в почвенном слое.

Так, за последние 25 лет содержание орга-
нического вещества в почве, определяющего 
плодородие почв, продолжает снижаться. Из 
обследованных 99,5 млн. га, преобладают слабо-
гумусированные почвы – 37,8 млн. га или 38,0%; 
содержание гумуса в которых меньше минималь-
ного - 24 млн. га или 24,2%, среднегумусирован-
ные почвы – 25,9 млн. га или 26,1%; сильногуму-
сированных почвы 11,7 млн. га или 11,8% от 
обследованной пашни [5, с. 51]. Поскольку земли 
сельскохозяйственных угодий представляют осо-
бую ценность, представляется правильным для 
данной категории лиц, во-первых, на законода-
тельном уровне установить первоначальный 
минимальный срок аренды — 5 лет, по истечении 
которого землям используемая и обрабатывае-
мая иностранными гражданами, иностранными 
юридическими лицами, лицами без гражданства, 
а также юридическими лицами, в уставном капи-
тале которых доля иностранных граждан более 
50 процентов, подвергается почвенно-экологиче-
ской экспертизе на предмет сохранения её пло-
дородных свойств, обязанность по проведению 
почвенно-экологической экспертизы возложить 
на органы государственного земельного кон-
троля. 

Основанием для пролонгации договора 
аренды на новый срок будет являться результат 
проведенной экспертизы. В случае ненадлежа-
щего состояния природных свойств почвы и пре-
вышение предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, лицо лишается права заключе-
ния договора аренды на новый срок, более того, 
оно обязано провести необходимые мероприятия 
по восстановлению нарушенного почвенного 
слоя.

Во-вторых, для данной категории лиц целе-
сообразно установить предельный максималь-
ный срок обладания земельным участком из 
земель сельскохозяйственного назначения на 
праве аренды, равным в 20 лет.
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Закон № 101-ФЗ устанавливает, что макси-
мальный размер общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, которые расположены на тер-
ритории одного муниципального района и могут 
находиться в собственности одного гражданина 
и (или) одного юридического лица, устанавлива-
ется законом субъекта РФ равным не менее чем 
10 процентам общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на указанной 
территории в момент предоставления и (или) при-
обретения таких земельных участков.

По сути, одно лицо может иметь в собствен-
ности земли сельскохозяйственного назначения 
в нескольких различных территориях муници-
пальных районов субъектов РФ, соблюдая тем 
самым установленный законом субъекта РФ мак-
симальный размер общей площади сельскохо-
зяйственных угодий. Иными словами, гражданин 
и (или) юридическое лицо будет являться соб-
ственником сельскохозяйственных земель, 
например, как на территории Самарской обла-
сти, так и на территории Оренбургской области. 
Закон этому не препятствует.

Согласитесь, следствием этого может 
явиться ситуация помещичьего положения на 
земле, при котором крестьяне и работающие на 
земле предприниматели попадут в полную вас-
сальную зависимость от собственников земель-
ных участков, что в последствии приведёт к фео-
дально-крепостным отношениям. Думается пра-
вильным утвердить общий максимальный размер 
площади сельскохозяйственных угодий, которые 
могут находиться в собственности у одного граж-
данина и (или) одного юридического лица и уста-
навливаться он должен ни законом субъекта, а на 
федеральном уровне.

По-прежнему остаётся нерешённой про-
блема выдела земельного участка в натуре. 
Существующий порядок не устраивает собствен-
ников земельных долей по следующим причинам: 
временные затраты и дороговизна процедурных 
мероприятий; сложность, а иногда и невозмож-
ность проведения Общего собрания; высокие 
расценки на проведение землеустроительных 
работ.

Всё это создаёт предпосылки к неэффек-
тивному землепользованию, возникновению 
земельных споров, эрозионных процессов на 
сельскохозяйственных угодьях, неустойчивости 
использования сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственными предприятиями и отсут-
ствию у них долгосрочных интересов в сфере 
сельскохозяйственного производства.

Разрешение данного рода проблем воз-
можно возложением обязанности по проведению 
межевания земель на государство или принятием 
нормативного правового акта, предусматриваю-

щего льготы при оплате межевания земельного 
участка и постановке его на кадастровый учёт. 
Кроме того, необходимо создание нормативной 
правовой базы о проведении досудебных согла-
сительных процедур при возникновении споров о 
местоположении выделяемого земельного 
участка в счёт доли в праве общей собственно-
сти.

В отношении кадастрового учёта С.А. Чар-
кин отмечает, что сроки кадастрового учёта 
должны быть законодательно сокращены, 
поскольку при проведении землеустройства 
лицо, выделяющее земельный участок, с привле-
чением специализированной организации прово-
дит межевание участка и изготавливает землеу-
строительное дело. Данное землеустроительное 
дело проверяется Федеральным агентством 
кадастра объектов недвижимости, вносится в 
реестр землеустроительных дел, тем самым осу-
ществляется государственный контроль за тер-
риториальным землеустройством. После этого, 
по действующему законодательству гражданин 
вынужден обращаться в тот же государственный 
орган, где чиновники в течение месяца опять же 
проверяют землеустроительную документацию и 
изготавливают кадастровый план [6, с. 6]. Сле-
дует согласиться, что в данном случае происхо-
дит дублирование функций контроля за проведе-
нием землеустройства, а кадастровый учёт мог 
бы производиться намного быстрее.

Как известно, одним из основополагающих 
принципов оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения, является сохранение целевого 
использования земельных участков, то есть все 
владельцы земли, в том числе собственники, обя-
заны использовать землю в соответствии с целе-
вым назначением. Отсутствие в Законе № 101-ФЗ 
жёстких мер ответственности за нарушение 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения, позволяют нарушителю заплатить 
штраф и, не устранив нарушение, продолжать 
пользоваться земельным участком.

Кроме того, чёткое взаимодействие между 
исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по 
реализации принудительного прекращения права 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения ввиду ненадлежащего их 
использования позволит эффективно использо-
вать сельскохозяйственные земли.

Таким образом, правовое регулирование в 
сфере оборота земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения далеко от 
совершенства. Отсутствие в этой области полно-
ценного федерального законодательства предо-
пределяет отсутствие единства и в судебно-арби-
тражной практике при применении законода-
тельства в данной области.
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Введение
В рамках юридической практики участие 

адвоката в судебном процессе является ключе-
вым аспектом его профессиональной деятельно-

сти. Эффективность защиты интересов довери-
теля во многом обусловлена ораторскими навы-
ками адвоката, особенно при выступлении в 
судебных прениях. Как отмечают исследователи, 

- ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА - 
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грамотно построенная и искусно произнесенная 
речь, основанная на глубоком знании законода-
тельства и приемов судебного красноречия, спо-
собна оказать существенное влияние на ход 
судебного разбирательства [4].

Современные специалисты в области юри-
спруденции отмечают недостаточный уровень 
ораторского мастерства практикующих юристов 
как одну из актуальных проблем, негативно влия-
ющую на эффективность уголовного и граждан-
ского судопроизводства, а также на реализацию 
гарантий прав человека в судебной системе. В 
связи с этим возникает потребность в разработке 
практических рекомендаций по созданию эффек-
тивных судебных выступлений и применению 
различных риторических приемов в конкретных 
ситуациях. Особую актуальность данная про-
блема приобретает в контексте гражданского 
судопроизводства, поскольку исследования в 
области судебной риторики преимущественно 
сосредоточены на анализе выступлений по уго-
ловным делам[5].

Основная часть
В рамках настоящего исследования был 

проведен анализ судебных выступлений видного 
московского адвоката М.М. Ярмуш, специализи-
рующейся, помимо прочего, на гражданских 
делах. Выбор объекта исследования обусловлен 
высокой результативностью данного юриста в 
судебных процессах, что подтверждается много-
летней успешной практикой и признанного авто-
ритета в профессиональном сообществе. Данные 
речи опубликованы на официальном сайте юри-
ста [1]. 

Исследование подтвердило соответствие 
анализируемых выступлений общепринятым 
стандартам юридической риторики в граждан-
ском судопроизводстве, характеризующимся 
лаконичностью, ясностью изложения и деловым 
стилем, при минимальном использовании излиш-
них ораторских приемов.

Структурный анализ выявил четкую органи-
зацию речей с выделением трех ключевых компо-
зиционных элементов: вступления, основной 
части и заключения. Особое внимание было уде-
лено изучению вступительной части выступле-
ний, которая отличается краткостью и целена-
правленностью. В ряде случаев вступление огра-
ничивалось формальным обращением к суду, в 
других - включало краткое изложение текущего 
состояния дела или четкую формулировку пози-
ции оратора.

В ходе анализа научной литературы выяв-
лены ключевые структурные элементы основной 
части выступления адвоката в гражданском про-
цессе. Согласно консенсусу исследователей, 
данный раздел речи должен включать изложение 
согласованной с доверителем правовой позиции, 

анализ и оценку исследованных судом доказа-
тельств, определение доказанных и недоказан-
ных обстоятельств дела, а также квалификацию 
правоотношений сторон с указанием примени-
мых норм права.

Е.Д. Арустамян предлагает более детализи-
рованную структуру, включающую определение 
исходной позиции, обоснование фактических 
обстоятельств, систематизацию и оценку доказа-
тельств, идентификацию применимых правовых 
норм, предложения по разрешению дела и выне-
сению частного определения [2].

А.Х. Кагирова дополняет данный перечень 
элементом личностной характеристики сторон и 
анализом причин возникновения спора [6]. А.А. 
Власов аргументирует важность включения 
информации о личности истца и ответчика, под-
черкивая, что в большинстве гражданских дел, 
вытекающих из межличностных отношений, такая 
характеристика способствует установлению 
истины и не должна игнорироваться судом [3].

В рамках анализа ораторского искусства 
М.М. Ярмуш выявлено, что структурирование 
основной части выступлений осуществляется 
адвокатом с высокой степенью продуманности. 
Применяемые оратором авторские ремарки слу-
жат эффективным инструментом для оптимиза-
ции восприятия речи аудиторией, способствуя 
логическому прослеживанию аргументации и, как 
следствие, повышению убедительности высту-
пления. Конкретная композиция структурных 
элементов детерминируется спецификой рассма-
триваемого дела.

В контексте судебного разбирательства по 
вопросу определения порядка общения ребенка 
с отдельно проживающим родителем, адвокат 
придерживается следующей последовательно-
сти: критический анализ позиции ответчика, 
характеристика личностных качеств сторон, 
оценка взаимоотношений в семье. Аргументация 
базируется на релевантных постановлениях Вер-
ховного Суда РФ. Завершается выступление обо-
снованием предлагаемого решения по графику 
общения и финансовым обязательствам.

Структура выступления по делу о взыска-
нии неосновательного обогащения отличается 
лаконичностью. Адвокат М.М. Ярмуш концентри-
руется на изложении фактических обстоятельств, 
анализе доказательной базы и правовом обосно-
вании позиции истца. Наличие однозначных пря-
мых доказательств (договоры, расписки) позво-
ляет сократить время аргументации. Заключи-
тельным этапом выступления является формули-
ровка предложения по разрешению дела с 
опорой на релевантные правовые нормы.

В контексте анализа композиционной струк-
туры судебных выступлений особый интерес 
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представляет речь по делу о признании брака 
недействительным и отмене дарения денежных 
средств. Основная часть данного выступления 
характеризуется интеграцией изложения факти-
ческих обстоятельств с дифференцированной 
характеристикой личностей сторон процесса. 
Подобная стратегия представления информации 
служит не только для установления истины, но и 
выступает в качестве ключевого аргумента в 
пользу удовлетворения исковых требований. 
Последующий анализ доказательственной базы 
сопровождается экспликацией и российских 
правовых норм, что обеспечивает комплексное 
правовое обоснование позиции. Заключитель-
ным элементом основной части является форму-
лировка конкретного предложения по разреше-
нию дела.

В речи, посвященной защите чести и досто-
инства, наблюдается иная структурная организа-
ция. Инициальный этап основной части включает 
изложение фактических обстоятельств с инте-
грированным разъяснением мотивов подачи иска 
и анализом доказательственного материала. 
Последующий сегмент выступления фокусиру-
ется на правовом обосновании искового требо-
вания, включающем не только указание на при-
менимые нормы права, но и их интерпретацию в 
контексте соответствующих постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ. Особого внимания 
заслуживает многократная репрезентация пред-
ложения о разрешении дела, представленная в 
различных вербальных формулировках. Подоб-
ная тактика направлена на усиление воздействия 
на суд и акцентирование внимания на ключевых 
аспектах требований истца.

В научном дискурсе структура заключи-
тельной части судебных выступлений адвокатов 
характеризуется лаконичностью и функциональ-
ной направленностью. Типично она состоит из 
краткого обращения к суду с просьбой удовлет-
ворить исковые требования, зачастую с исполь-
зованием инклюзивного местоимения «мы», под-
черкивающего единство позиции адвоката и 
доверителя. Эффективность адвокатской аргу-
ментации в судебном процессе базируется на 
комплексном применении логических и эмоцио-
нальных средств убеждения. Логическая состав-
ляющая включает апелляцию к нормативно-пра-
вовым актам, постановлениям высших судебных 
инстанций, а также разнообразным фактическим 
доказательствам. Тщательный анализ материа-
лов дела позволяет адвокату формировать убе-
дительную аргументационную базу. При этом 
эффективность выступления повышается за счет 
психолого-риторических приемов, направленных 
на эмоциональное воздействие на аудиторию. 
Несмотря на требование краткости в граждан-

ском процессе, умелое сочетание рациональных 
и эмоциональных аргументов способствует уси-
лению убедительности речи адвоката.

В анализируемых судебных выступлениях 
М.М. Ярмуш наблюдается ограниченное исполь-
зование собственно риторических аргументов. 
Однако адвокат активно применяет разнообраз-
ные средства выразительности в качестве аргу-
ментативного приема. Доминирующим тропом в 
речах М.М. Ярмуш выступает эпитет, обладаю-
щий значительным эмоциональным потенциалом. 
Например, эпитет «чудовищно» в сочетании с 
иронией создает мощный эффект воздействия. 
Особенно эффективно применение контрастных 
эпитетов для характеристики участников про-
цесса, что способствует формированию опреде-
ленного отношения у судей.

Мастерское использование эпитетов, как в 
примере с «чуткой судейской совестью», демон-
стрирует способность оратора оказывать убе-
ждающее воздействие посредством уместного 
комплимента. Различные виды повторов также 
являются важным инструментом речевого воз-
действия в выступлениях М.М. Ярмуш. Анафора, 
расширенный и варьируемый повторы, повторы 
частиц, союзов и однокоренных слов усиливают 
аргументацию и акцентируют внимание на ключе-
вых аспектах дела.

Анализ судебных выступлений М.М. Ярмуш 
демонстрирует систематическое применение 
повторов как эффективного риторического при-
ема. Данный стилистический элемент служит 
инструментом детализации, развития и акцентуа-
ции ключевых аспектов аргументации, способ-
ствуя усилению убедительности речи и оказывая 
влияние на судебное решение. Особо показа-
тельным является использование вариативного 
повтора ключевых фраз, таких как «интересы 
детей», что позволяет оратору фокусировать вни-
мание аудитории на приоритетных аспектах дела. 
Подобная техника демонстрирует стратегический 
подход к структурированию аргументации, где 
ключевые тезисы вводятся в начале выступления 
и усиливаются в его заключительной части.

Арсенал выразительных средств в речах 
М.М. Ярмуш также включает инверсию, вопро-
сно-ответные конструкции, метафоры и гипер-
болы. Однако интенсивность их применения 
варьируется в зависимости от специфики рас-
сматриваемого дела. В частности, в делах, затра-
гивающих межличностные отношения или 
вопросы чести и достоинства, наблюдается более 
активное использование средств выразительно-
сти. Напротив, в делах, касающихся исключи-
тельно финансовых аспектов, риторический 
инструментарий применяется более сдержанно, 
что обусловлено превалированием документаль-
ных доказательств.
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Заключение
Проведенное исследование судебных 

выступлений М.М. Ярмуш позволяет сделать ряд 
значимых выводов о структуре и стилистике ора-
торского искусства в контексте гражданского 
судопроизводства.

Во-первых, анализ показал, что речи адво-
ката характеризуются четкой трехчастной струк-
турой, включающей вступление, основную часть 
и заключение. Особо стоит отметить лаконич-
ность и целенаправленность вступлений, кото-
рые эффективно настраивают аудиторию на вос-
приятие последующей аргументации.

Во-вторых, выявлено мастерское владение 
различными риторическими приемами, в частно-
сти, вариативным повтором ключевых фраз, 
инверсией, вопросно-ответными конструкциями, 
метафорами и гиперболами. Применение этих 
средств варьируется в зависимости от специ-
фики рассматриваемого дела, демонстрируя гиб-
кий подход оратора к выбору выразительных 
средств.

В-третьих, исследование подтвердило стра-
тегический подход М.М. Ярмуш к структурирова-
нию аргументации. Ключевые тезисы вводятся в 
начале выступления и усиливаются в его заклю-
чительной части, что способствует эффектив-
ному воздействию на аудиторию.

В-четвертых, анализ показал, что компози-
ция основной части выступлений тщательно про-
думана и адаптируется к особенностям конкрет-
ного дела. Использование авторских ремарок 
оптимизирует восприятие речи и повышает ее 
убедительность.

Наконец, исследование продемонстриро-
вало, что М.М. Ярмуш умело интегрирует изложе-
ние фактических обстоятельств с характеристи-
кой личностей сторон процесса, анализом дока-
зательств и экспликацией релевантных правовых 
норм, что обеспечивает комплексное и убеди-
тельное обоснование правовой позиции.

Таким образом, проведенный анализ под-
тверждает высокий уровень ораторского мастер-
ства М.М. Ярмуш, проявляющийся в продуман-
ной структуре выступлений, умелом использова-
нии риторических приемов и эффективной аргу-
ментации. Эти качества существенно 
способствуют убедительности ее судебных речей 
и, как следствие, успешности в отстаивании инте-
ресов доверителей.
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