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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАНКРОТНЫХ СУДОВ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ. В статье автором определяются специализированные суды в действующей су-
дебной системе Российской Федерации. Отмечается практическая возможность учреждения 
специализированных судов в соответствии с действующим законодательством. Исследуется прак-
тическая целесообразность учреждения специализированных банкротных судов в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специализированный суд, судебная система, специализация, компетен-
ция, банкротство.

BONDARENKO Igor Vasilievich
Graduate student, 

St. Petersburg State University 
of Aerospace Instrumentation

TO THE QUESTION OF THE NEED CREATE SPECIALISED 
BANKRUPTCY COURTS IN RUSSIA

ANNOTATION. In the article, the author describes specialized courts in the current global system of 
the Russian Federation. The practical possibility of establishing specialized courts in accordance with 
current legislation is noted. The practical assistance of establishing specialized bankruptcy courts in Rus-
sia is explored.
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В современном отечественном законода-
тельстве основные принципы отправле-

ния правосудия, порядок учреждения и упразд-
нения судов закреплены в Федеральном консти-
туционном законе от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 
16.04.2022) «О судебной системе Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2023). Так, на основании статьи 26 назван-
ного выше нормативного правового акта специа-
лизированные федеральные суды по рассмотре-
нию гражданских и административных дел, под-
судных судам общей юрисдикции, а также эконо-
мических споров и иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами, могут быть учреждены 
внесением и изменений и дополнений в настоя-
щий Федеральный конституционный закон.

Несмотря на отсутствие дефиниции к поня-
тию «Специализированный суд» в современном 

отечественном законодательстве, правовое зна-
чение, в него заложенное, находит свою практи-
ческую реализацию. В настоящее время, Суд по 
интеллектуальным правам, будучи частью 
системы арбитражного судопроизводства, явля-
ется единственным специализированным судеб-
ным органом в российской судебной системе [1]. 
Строго регламентированная компетенция функ-
ционирования Суда по интеллектуальным правам 
по разрешению споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов в сфере интеллекту-
альных прав, является его ключевой особенно-
стью [2].

Суд по интеллектуальным правам в каче-
стве первой инстанции уполномочен на решение 
споров, связанных с оспариванием нормативных 
правовых актов, ненормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы лица, 

ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА  РОССИИ
DOI: 10.24412/3034-2422-2025-2-9-11
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связанные с охраной результатов интеллектуаль-
ной деятельности, средств индивидуализации, в 
области патентного права. В качестве кассацион-
ной инстанции деятельность суда связана с рас-
смотрением дел, по которым ранее выносилось 
решение судом первой инстанции, а также арби-
тражными судами первой и апелляционных 
инстанций, входящих в систему арбитражных 
судов Российской Федерации.

Между тем, стремительное развитие струк-
туры общественных отношений, потребность в 
качественном и своевременном отправлении 
правосудия, актуализирует вопрос о расширении 
практики распространения специализированных 
судов в рамках существующей отечественной 
судебной системы.

Специфика института несостоятельности 
(банкротства) заключается в разнородности пра-
вовых отношений, им затрагиваемых, и составля-
ющих предмет регулирования многих отраслей 
права, таких как частного права, публичного 
права, материального права и процессуального 
права. Институт несостоятельности, с процессу-
альной точки зрения, в настоящее время нераз-
рывно связан с арбитражно-процессуальной 
сферой судопроизводства. Например, признание 
юридического лица несостоятельным (банкро-
том) в соответствии с гражданским кодексом 
Российской Федерации отнесено к исключитель-
ной компетенции суда.

В настоящее время, отраслевой порядок 
рассмотрения дел о несостоятельности (банкрот-
стве) закреплен в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации, являющимся 
кодифицированным источником процессуаль-
ного законодательства [3]. В свою очередь, Феде-
ральным Законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве), являю-
щимся профильным нормативным правовым 
актом, предусмотрено специальное правовое 
регламентирование отношений, связанных с 
делами о несостоятельности, в частности, мате-
риальных и процессуальных отношений.

Качественный порядок рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) как юридиче-

ских, так и физических лиц, имеет важное значе-
ние для экономического благосостояния госу-
дарства, хозяйствующих субъектов. Так, в среде 
научного сообщества высказывается мнение о 
необходимости создания системы банкротных 
судов, роль которых, в частности, заключалась 
бы в реальной организации процесса по публич-
но-правовому контролю за ходом банкротных 
процедур [4]. В настоящее время правовое регу-
лирование судебного порядка рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве) нуждается в 
модернизации посредством учреждения системы 
специализированных банкротных судов.

Необходимо учитывать, что потребность в 
функционирующей системе банкротных судов 
обусловлена как судебной практикой, так и повы-
шенной сложностью рассматриваемой категории 
дел, требующей от суда большего количества 
времени и усилий не только для правильного рас-
смотрения конкретных обособленных споров, но 
и для эффективного публичного контроля самой 
банкротной процедуры. С учетом повышенной 
нагрузки арбитражных судов, достижение выше-
названных целей с учетом действующего право-
порядка представляется затруднительным [5].

Необходимость учреждения системы судов, 
компетенция которых сводилась бы исключи-
тельно к рассмотрению дел о несостоятельности 
(банкротстве) мотивирована, в частности, повы-
шенной сложностью споров рассматриваемой 
категории дел, заключающейся не только в их 
обширном нормативном составе, но и особенно-
стью фактических обстоятельств, подлежащих 
установлению [5].

Внесение соответствующих изменений в 
действующее законодательство относительно 
учреждения специализированных банкротных 
судов, по мнению автора, повлечет за собой 
совершенствование порядка осуществления 
судом публично-правовых функций в ходе рас-
смотрения дел о несостоятельности (банкрот-
стве), в том числе, за счёт сокращения процессу-
альных сроков рассмотрения дела, достигаемого 
посредством сокращения персональной нагрузки 
на судей.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ  
В ПРАВОПОРЯДКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ. В статье изучается конституционная юстиция в правопорядке Российской Фе-
дерации, анализируются полномочия Конституционного Суда РФ, связанные признанием законов 
полностью или в части недействующими в правовой системе в случае установления противоречия 
последних Конституции РФ в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». В ходе изучения конститу-
ционного судопроизводства делается вывод о наличии проблем, связанных с исполнением реше-
ний суда высшей инстанции.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE 
 IN THE LEGAL ORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION

ANNOTATION. The article examines constitutional justice in the legal order of the Russian Federa-
tion, analyzes the powers of the Constitutional Court of the Russian Federation related to the recognition 
of laws in whole or in part invalid in the legal system in the event of a contradiction of the latter to the 
Constitution of the Russian Federation in accordance with the procedure established by Federal Consti-
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course of studying the constitutional court proceedings, it is concluded that there are problems related to 
the execution of decisions of the court of higher instance.
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tional Court of the Russian Federation, judicial proceedings.

В России Конституционный Суд как само-
стоятельный орган государственной 

власти был образован в период реформирования 
Конституции РСФСР в 1991 году, при этом кон-
ституционная юстиция России существовала и 
ранее, еще в XVIII в. В настоящий момент Консти-
туционный Суд Российской Федерации (далее – 
КС РФ) является самостоятельным органом госу-
дарственной власти РФ, что явствует из зако- 
ноположений, закрепленных в Конституции Рос-

сийской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) (далее – Конституция РФ, Основной 
закон). [1] Нормативно-правовой базой, опреде-
ляющей место, роль и полномочия КС РФ в отече-
ственной правовой системе, кроме Основного 
закона страны, следует считать Федеральные 
конституционные законы от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
(ред. от 31.07.2023) «О Конституционном Суде 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
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Российской Федерации», от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
(ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2023). Последний закон определяет в ст. 18 
место Конституционного Суда в судебной системе 
России, в данной норме указано, что Конституци-
онный Суд РФ представляет собой высший судеб-
ный орган конституционного контроля. [2] Судеб-
ная власть осуществляется судом путем консти-
туционного судопроизводства, что представляет 
собой самостоятельный вид судопроизводства в 
Российской судебной системе. [3]

За четыре десятилетия отправления право-
судия Конституционным Судом РФ была выяв-
лена и остается актуальной проблема исполнения 
его решений, при этом действия, направленные 
на устранение данной проблемы, осуществля-
лись с конца XX в., то есть с момента его образо-
вания. Так, в изначальной редакции ФКЗ от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» не 
была закреплена обязанность государственных 
органов исполнять решения КС РФ, однако 
содержала положения, в соответствии с кото-
рыми в отсутствие специально оговоренных сро-
ков решения КС РФ должны исполняться сразу 
же после официального опубликования или вру-
чения текста решения. [4] При этом за неисполне-
ние решений суда наступала ответственность, 
установленная соответствующим федеральным 
законодательством. На сегодняшний день, несмо-
тря на закрепленную в ФКЗ от 21.07.1994 № 
1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» обязательность 

исполнения решений КС РФ, а также наличие в 
нем статьи ст. 81, регламентирующей послед-
ствия неисполнения данных решений, проблема 
их исполнения до сих пор остается актуальной. 
На это указывает аналитический отчет, согласно 
которому по состоянию на 1 апреля 2024 года 
зафиксировано 44 неисполненных постановле-
ния. [10]

На мой взгляд, проблема не исполнения 
решений Конституционного Суда РФ может быть 
решена путем закрепления в законодательстве 
механизма вынесения КС РФ частного поста-
новления, что даст возможность контролировать 
суду собственные распоряжения в части приня-
тия, изменения законодательства, поскольку на 
данный момент распоряжения законодательному 
органу даются в форме Постановлений и Опреде-
лений, вместе с тем, исполнение этого распоря-
жения не лежит в плоскости правомочий Консти-
туционного Суда.

Таким образом, Конституционный суд Рос-
сии, являясь органом, осуществляющим консти-
туционный нормоконтроль, полномочия в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав юридических лиц, государственных органов 
играет решающую роль не только в защите прав 
отдельных лиц, но и в обеспечении правовой 
определенности, системности и соблюдении Кон-
ституции РФ. Вместе с тем, в целях повышения 
эффективности его деятельности необходимо 
дальнейшее совершенствование порядка отмены 
актов, признанных неконституционными, а также 
исполнения вынесенных им окончательных реше-
ний. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ИЗМЕНЕНИЯ 
 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2025 ГОДУ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются нововведения в законодательство о материнском ка-
питале, актуальные для 2025 года. Обсуждается расширение возможностей использования средств 
маткапитала, включая улучшение жилищных условий и образование детей. Рассматриваются изме-
нения в размере выплат и условиях получения сертификата. Также поднимаются вопросы социаль-
ной поддержки семей с детьми и влияние изменений на демографическую ситуацию в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материнский капитал, индексация, изменения в законодательстве, де-
мография, Социальный фонд.
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MATERNITY CAPITAL: CHANGES IN LEGISLATION IN 2025

ANNOTATION. The article analyzes the innovations in the legislation on maternity capital, relevant 
for 2025. The expansion of opportunities for using the funds of the maternity capital, including improving 
housing conditions and the education of children, is being discussed. Changes in the amount of payments 
and the conditions for obtaining the certificate are being considered. Issues of social support for families 
with children and the impact of changes on the demographic situation in the country are also being raised.
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Материнский капитал представляет 
собой государственную социальную 

выплату, предоставляемую семьям при рождении 
или усыновлении второго ребенка и последую-
щих детей. Этот институт был введен в России в 
2007 году с целью стимулирования демографиче-
ского роста и поддержки семей с детьми.

С момента своего появления материнский 
капитал претерпел ряд изменений, отражающих 
меняющиеся экономические условия и социаль-
ные приоритеты государства. Введение данной 
меры позволило не только улучшить финансовое 
положение многих российских семей, но и ока-
зать значительное влияние на демографическую 
политику Российской Федерации.

Материнский капитал стал ключевым 
инструментом в стратегии по повышению рожда-
емости и укреплению института семьи. Благодаря 
возможности использования средств капитала 
для улучшения жилищных условий, обучения 

детей или формирования накопительной части 
пенсии матери, государство стимулирует граж-
дан к рождению детей, обеспечивая при этом 
социальную защиту [2].

Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» был принят  в 
целях повышения уровня рождаемости в нашей 
стране, его реализация была возложена  на 
органы Пенсионного фонда [1]. Первоначально 
целями расходования материнского капитала 
являлись: улучшение жилищных условий, получе-
ние образования ребенком (детьми) и осущест-
вление иных связанных с получением образова-
ния ребенком (детьми) расходов, формирование 
накопительной пенсии матери. С 1 января 2016 
года к данным целям добавилось приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов. С   2018 
года молодые  семьи,  постоянно проживающие  
на территории страны, в которых после 1 января 
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2018 года родился  второй ребенок, при получе-
нии сертификата на материнский капитал могли 
использовать его на ежемесячные выплаты до 
достижения ребенком 1,5 лет, если их средний 
доход не превышал 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
регионе [1]. В настоящее время ежемесячная 
выплата предоставляется до достижения ребен-
ком трех лет, а средний доход должен находится 
в пределах двух прожиточных минимумов в реги-
оне. Размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала составляет 17,2 тыс. 
рублей в среднем по России. С 2020 года приня-
тые поправки законодательно закрепили право 
семей использовать материнский капитал для 
строительства жилого дома на садовом участке. 
Необходимым условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собственности на землю 
и разрешения на строительство жилья.

В свете постоянного анализа эффективно-
сти и актуальности мер демографической поли-
тики, в 2025 году ожидаются новые изменения в 
законодательстве о материнском капитале.

Так, согласно нововведениям текущего года, 
владельцы сертификатов на материнский капи-
тал имеют право использовать выделенные сред-
ства для приобретения дома (части дома или 
дома блокированной застройки) исключительно 
при условии наличия заключения о том, что жилье 
признано пригодным для проживания и соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению. Данная процедура предусматривает 
выдачу заключения межведомственными комис-
сиями, в состав которых входят представители 
органов государственного контроля и надзора, 
включая жилищную инспекцию и Роспотребнад-
зор. Основной функцией данных комиссий явля-
ется экспертиза объектов недвижимости на соот-
ветствие установленным стандартам качества и 
безопасности. Это включает в себя оценку техни-
ческого состояния конструкций здания, а также 
анализ условий для эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях и прочих критериев.

Оформление заявления на распределение 
средств материнского капитала требует предва-
рительного получения одобрения. Это необхо-
димо для того, чтобы избежать ситуаций, когда 
государственная помощь используется не по 
назначению, в частности, для покупки жилья, 
которое не соответствует установленным стан-
дартам.

Важно подчеркнуть, что вопросы, связан-
ные с жильем, занимают центральное место при 
использовании средств материнского капитала. 
В частности, с прошлого года был улучшен про-
цесс подачи заявлений на покупку жилья через 
портал государственных услуг «Госуслуги». 
Теперь родители освобождены от ручного ввода 

информации о недвижимости благодаря интегра-
ции сервиса социального фонда с данными 
Росреестра, что исключает вероятность ошибок 
и формальных причин для отказа.

Для повышения удобства использования 
материнского капитала социальный фонд также 
сотрудничает с банковскими учреждениями. В 
рамках этого взаимодействия родители могут 
одновременно оформлять кредит и подавать 
заявление на использование средств капитала, а 
фонд получает необходимую информацию из 
банка, освобождая семью от необходимости 
самостоятельного предоставления документов.

С 1 февраля 2025 года, на основании инфля-
ции за предыдущий год, ежегодная индексация 
материнского капитала произведена на уровне 
9,5%. Это увеличение коснется всех семейных 
пар, которые не израсходовали или частично 
сохранили средства по сертификату. В резуль-
тате индексации сумма материнского капитала на 
первенца увеличится до 690266,95 рублей. В слу-
чае рождения второго ребенка после использо-
вания средств на первого, семья получит допол-
нительные 221895,14 рубля.

Семьи, которые не использовали материн-
ский капитал ни разу, получат наибольшее увели-
чение: для первенца прибавка составит почти 60 
тысяч рублей, а на второго ребенка — более 79 
тысяч рублей. Даже если часть средств была 
потрачена, оставшаяся сумма также будет про-
индексирована.

Важно отметить, что с прошлого года 
семьям предоставлена возможность получить 
остаток средств материнского капитала в виде 
единовременной выплаты, если он не превышает 
10 тысяч рублей. Для оформления такой выплаты 
необходимо обратиться через портал госуслуг 
или посетить отделение Социального фонда и 
МФЦ.

Отдельно отметим вопрос оформления 
материнского капитала на отца ребенка. Для 
этого необходимо вместе с заявлением предоста-
вить документы, подтверждающие отсутствие 
матери (например, документ о лишении роди-
тельских прав), либо решение суда в случае усы-
новления ребенка. С 2024 года отцы получили 
возможность использовать средства государ-
ственной поддержки в виде материнского капи-
тала для накопления пенсионных сбережений.

Анализируя информацию от Социального 
фонда, становится ясно: ключевые направления 
расходования средств материнского капитала не 
претерпели изменений по сравнению с предыду-
щим периодом. В основном средства все еще 
направляются на повышение качества жилья и 
улучшение жилищных условий.

В текущем году 2024, согласно статистиче-
ским данным, наиболее востребованным оста-
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ется использование материнского капитала для 
улучшения жилищных возможностей семьи. 
Социальный фонд утвердил более 558 тысяч 
заявлений от семей на приобретение или строи-
тельство жилья, а также на другие нужды. Общий 
объем выплат составил 344,8 миллиарда рублей, 
из которых большая часть (около 78%, то есть 
267,8 миллиардов) была направлена на погаше-
ние ипотечных кредитов и займов. Оставшиеся 
средства (77 миллиардов) были использованы 
для покупки жилья без привлечения кредитных 
средств, а также на реконструкцию и строитель-
ство или компенсацию связанных с этим расхо-
дов.

На втором месте по популярности среди 
направлений программы оказались ежемесячные 
выплаты из материнского капитала. Эти средства 
предоставляются семьям с низким доходом, не 
превышающим двух прожиточных минимумов на 
человека (примерно 31 тысяча рублей в месяц). 
Социальный фонд одобрил такие выплаты по 
почти 600 тысяч запросов от родителей, общая 
сумма которых составила 57,5 миллиарда рублей.

Также остается востребованным направле-
ние использования средств на образование 
детей. Семьи могут оплачивать учебу в школах, 
вузах и училищах с трехлетнего возраста ребенка, 
а средства на дошкольное образование можно 
использовать сразу после получения сертифи-
ката. В прошлом году было одобрено 456,1 
тысячи заявлений на обучение детей, что соста-
вило выплаты учебным заведениям в размере 
30,7 миллиарда рублей.

Более 141 тысячи семей воспользовались 
возможностью получить неиспользованный оста-
ток материнского капитала после сентября про-
шлого года. Заявление на получение средств 
можно подать через портал «Госуслуги», в отде-
лениях Социального фонда и многофункциональ-
ных центрах. Размер выплаты определяется по 
текущему балансу сертификата на момент подачи 
заявления. Общий объем таких выплат достиг 
почти 550 миллионов рублей.

В целом, за прошлый год было удовлетво-
рено 1,6 миллиона заявлений от семей о расходо-

вании материнского капитала по действующим 
направлениям программы, на что было потрачено 
свыше 434 миллиардов рублей.

Исследование внесенных изменений в про-
грамму материнского капитала выявило ряд клю-
чевых аспектов. В частности, наблюдается увели-
чение объема финансовой помощи и ее индекса-
цией с учетом текущего уровня инфляции, что 
обеспечивает актуальность выплат в условиях 
экономической динамики.

В контексте перспектив развития про-
граммы можно отметить ее адаптацию к изме-
няющимся социально-экономическим условиям. 
Предполагается дальнейшее изучение возможно-
стей расширения сфер использования средств 
материнского капитала. Также планируется уси-
ление мер контроля за целевым применением 
выделенных ресурсов.

Анализ влияния программы на социально-э-
кономическое положение и демографическую 
ситуацию в стране показывает ее положительное 
воздействие на уровень рождаемости, обуслов-
ленное финансовой поддержкой семей. Про-
грамма призвана активизировать сектор недви-
жимости и строительство жилья благодаря при-
менению финансов из фонда материнского капи-
тала на покупку жилой площади. Также она 
способствует повышению социально-экономиче-
ского уровня жизни семей, что в итоге способ-
ствует понижению бедности среди населения.

В завершение стоит подчеркнуть, что изме-
нения в законодательстве, касающиеся материн-
ского капитала, свидетельствуют о динамичном 
развитии государственной поддержки семей с 
детьми. Они направлены на повышение качества 
жизни граждан и стимулирование демографиче-
ского роста. Однако для оценки полноценного 
эффекта от нововведений потребуется дополни-
тельное время, а также мониторинг их реализа-
ции на практике. Таким образом, можно предпо-
ложить, что дальнейшее развитие программы 
материнского капитала будет способствовать 
укреплению социальной стабильности и эконо-
мическому росту страны.
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ного подхода на основе концепции «трех волн цивилизации» Элвина Тоффлера. Анализируется 
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в современном информационном обществе. Обосновывается актуальность теории Тоффлера для 
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of human rights in the context of agrarian, industrial and post-industrial civilisations is analysed. Special 
attention is paid to the evolution of human rights from the system of class privileges of agrarian society 
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Цивилизационный подход в теории права 
представляет собой методологическую 

концепцию, рассматривающую право как неотъ-
емлемый элемент цивилизации и культуры, раз-
вивающийся в тесной связи с другими социаль-
ными институтами и отражающий особенности 
конкретной цивилизации [4]. Этот подход проти-
вопоставляется формационному подходу, кото-
рый рассматривает право преимущественно 
через призму экономических отношений и клас-
совой борьбы. В рамках цивилизационного под-

хода право понимается как культурно-историче-
ский феномен, обусловленный спецификой опре-
деленной цивилизации, её ценностями, традици-
ями и социальными институтами [1]. Данный 
подход позволяет учитывать многообразие пра-
вовых систем и культур, их уникальность и само-
бытность, отказываясь от универсальных схем 
развития права. 

Основными представителями цивилизаци-
онного подхода являются Арнольд Тойнби, 
Освальд Шпенглер и Элвин Тоффлер. Однако в 
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контексте современного понимания права и его 
развития наиболее релевантной представляется 
концепция Элвина Тоффлера [3]. Выбор Тоф-
флера в качестве основного теоретика обуслов-
лен несколькими причинами. 

Во-первых, его концепция «трех волн циви-
лизации» наиболее полно отражает современные 
процессы развития права в условиях информа-
ционного общества и технологической револю-
ции. В отличие от Тойнби и Шпенглера, которые 
фокусировались на историческом анализе про-
шлых цивилизаций, Тоффлер предлагает динами-
ческую модель, позволяющую понять и прогнози-
ровать развитие правовых систем в современном 
мире. Во-вторых, теория Тоффлера особенно 
актуальна для анализа трансформации прав 
человека в контексте перехода от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу. В-тре-
тьих, его подход позволяет лучше понять влияние 
технологических изменений на развитие право-
вых институтов и механизмов защиты прав чело-
века. В-четвертых, концепция Тоффлера предла-
гает более практический инструментарий для 
анализа современных правовых явлений и тен-
денций их развития. Таким образом, несмотря на 
значимость работ Тойнби и Шпенглера для пони-
мания исторического развития цивилизаций, 
именно теория Тоффлера представляется наибо-
лее подходящей для анализа современных пра-
вовых процессов и прогнозирования их дальней-
шего развития.

Согласно концепции Элвина Тоффлера, 
первая (аграрная) волна цивилизации началась 
примерно 10 000 лет назад (около 8000 г. до н.э.) 
с неолитической революции - перехода от охоты 
и собирательства к земледелию и скотоводству. 
Эта волна доминировала на Земле до середины 
XVII - начала XVIII века, когда началась промыш-
ленная революция в Европе.

В первой (аграрной) волне цивилизации, 
согласно концепции Элвина Тоффлера, права 
человека находятся в зачаточном состоянии и 
существенно отличаются от современного их 
понимания [5]. В аграрном обществе права опре-
деляются преимущественно социальным стату-
сом человека, его принадлежностью к опреде-
ленному сословию или касте. Концепция универ-
сальных прав человека отсутствует, вместо этого 
существует система привилегий и обязанностей, 
жестко связанных с социальным положением 
индивида. Права неразрывно связаны с обязан-
ностями перед общиной и правителем. Личные 
права практически не признаются, человек рас-
сматривается прежде всего как член коллектива 
(семьи, общины, сословия). Основные права свя-
заны с землепользованием и защитой собствен-
ности на землю. 

Правовой статус человека определяется его 
происхождением и является наследственным. 
Женщины имеют существенно меньше прав, чем 
мужчины, что отражает патриархальный харак-
тер общества. Права детей практически не при-
знаются, они полностью подчинены власти роди-
телей. Религиозные верования оказывают силь-
ное влияние на понимание прав и обязанностей 
человека. Права на участие в управлении обще-
ством ограничены узким кругом привилегирован-
ных лиц. Существует значительное неравенство в 
правах между различными социальными груп-
пами. Право на жизнь не является абсолютным и 
может быть ограничено властью правителя или 
общины. Свобода передвижения существенно 
ограничена, особенно для низших сословий. 
Право на образование доступно только элите 
общества. Экономические права связаны преи-
мущественно с землевладением и сельскохозяй-
ственным производством. Судебная защита прав 
зависит от социального статуса человека. Права 
человека не имеют универсального характера и 
различаются в зависимости от местных традиций 
и обычаев. Отсутствует концепция неотчуждае-
мых естественных прав человека. Права тесно 
связаны с религиозными и моральными нормами. 
Развитие прав происходит крайне медленно и 
неравномерно. Основной акцент делается на 
коллективных правах и обязанностях, а не на 
индивидуальных правах. Право на частную соб-
ственность ограничено и часто подчинено инте-
ресам общины. Свобода вероисповедания прак-
тически отсутствует, религиозные нормы явля-
ются обязательными. Права на труд и отдых 
определяются природными циклами и сельскохо-
зяйственным календарем.

Вторая волна (индустриальная) цивилиза-
ции, по Тоффлеру, охватывает период с середины 
XVII века до середины XX века, начавшись с про-
мышленной революции в Европе и достигнув сво-
его пика в середине XX века. Этот период харак-
теризуется механизацией производства, урбани-
зацией, развитием фабрично-заводской системы, 
становлением массового производства и потре-
бления.

В контексте прав человека индустриальная 
волна принесла революционные изменения [6]. 
Права человека начинают рассматриваться как 
универсальные и неотчуждаемые, что находит 
отражение в важнейших документах эпохи: аме-
риканской Декларации независимости, француз-
ской Декларации прав человека и гражданина, 
последующих конституциях различных госу-
дарств. Формируется концепция естественных 
прав человека, независимых от государственной 
власти. Происходит постепенная секуляризация 
прав человека, их отделение от религиозных 
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норм. Развивается идея равенства всех людей 
перед законом, отменяются сословные привиле-
гии. Формируются и закрепляются основные 
гражданские и политические права: право на 
жизнь, свободу, собственность, участие в поли-
тической жизни. Происходит становление изби-
рательного права, постепенно расширяется круг 
лиц, имеющих право голоса. Развивается сво-
бода предпринимательской деятельности и дого-
ворных отношений. 

Формируется концепция правового госу-
дарства и разделения властей как гарантии прав 
человека. Возникают и развиваются трудовые 
права в ответ на индустриализацию: право на 
справедливые условия труда, ограничение рабо-
чего времени, запрет детского труда, право на 
объединение в профсоюзы. Происходит эманси-
пация женщин, постепенное признание их равно-
правия с мужчинами. Развивается система судеб-
ной защиты прав человека, формируются про-
цессуальные гарантии. Возникает концепция 
социальных прав: права на образование, меди-
цинскую помощь, социальное обеспечение. 

Формируется международное право прав 
человека, особенно после Второй мировой 
войны. Права человека становятся предметом 
международной защиты. Развивается система 
образования, делающая более доступным право 
на образование. Формируется свобода печати и 
информации, развиваются средства массовой 
информации. Укрепляется право частной соб-
ственности как основа рыночной экономики. 
Происходит становление права на неприкосно-
венность частной жизни. Развивается система 
социального страхования и пенсионного обеспе-
чения. Формируются права потребителей в усло-
виях массового производства и потребления. 
Возникает концепция прав меньшинств и их 
защиты. Развивается система здравоохранения и 
право на охрану здоровья. Происходит урбаниза-
ция и связанное с ней развитие прав городских 
жителей. Формируется система защиты интел-
лектуальной собственности. Права человека ста-
новятся важным фактором международных отно-
шений и внутренней политики государств.

Третья (постиндустриальная) волна цивили-
зации, по Тоффлеру, начинается с середины XX 
века и продолжается по настоящее время. Этот 
период характеризуется переходом от индустри-
ального к информационному обществу, разви-
тием компьютерных технологий, глобализацией, 
децентрализацией производства и управления, 
индивидуализацией потребления.

В контексте прав человека постиндустри-
альная волна приносит существенные изменения 
и новые вызовы [2]. Формируется новое поколе-
ние прав человека, связанное с развитием техно-

логий и информационного общества. Возникают 
и развиваются цифровые права: право на доступ 
к интернету, защиту персональных данных, циф-
ровую приватность, право на забвение в интер-
нете. Появляются экологические права: право на 
благоприятную окружающую среду, экологиче-
скую информацию, участие в принятии экологи-
чески значимых решений. Развиваются биоэтиче-
ские права, связанные с достижениями в меди-
цине и биотехнологиях: право на генетическую 
неприкосновенность, защиту от клонирования, 
право распоряжаться своим телом. Усиливается 
индивидуализация прав человека, учет особых 
потребностей различных групп населения. Про-
исходит глобализация прав человека, формиро-
вание универсальных международных стандар-
тов при сохранении культурного многообразия. 
Развиваются права, связанные с научно-техниче-
ским прогрессом: право на научные исследова-
ния, доступ к технологиям, защиту от негативных 
последствий технологического развития. Усили-
вается защита прав потребителей в условиях гло-
бального рынка и электронной торговли. Форми-
руются новые трудовые права, связанные с дис-
танционной работой, гибкими формами занято-
сти, непрерывным образованием. Развиваются 
права в сфере биотехнологий: регулирование 
генной инженерии, клонирования, использования 
стволовых клеток. Возникают права, связанные с 
искусственным интеллектом и роботизацией. 
Усиливается защита интеллектуальных прав в 
цифровую эпоху. Развиваются права на инфор-
мационную безопасность и защиту от кибер-у-
гроз. Формируются права в области виртуальной 
и дополненной реальности. Происходит развитие 
прав на участие в принятии решений через элек-
тронную демократию. Усиливается защита права 
на частную жизнь в условиях развития техноло-
гий слежения и сбора данных. Развиваются права 
на альтернативные формы образования и само-
образование. Формируются новые механизмы 
защиты прав человека с использованием инфор-
мационных технологий. Возникают права, свя-
занные с использованием космического про-
странства. Усиливается внимание к правам буду-
щих поколений. Развиваются права на культурное 
разнообразие в условиях глобализации. Форми-
руются новые права в сфере репродуктивных 
технологий. Происходит развитие прав на ген-
дерную идентичность и сексуальную ориентацию. 
Усиливается защита прав в условиях глобальных 
угроз (терроризм, пандемии, климатические 
изменения). Развиваются механизмы междуна-
родной защиты прав человека.

На основании вышеизложенного приходим 
к следующим выводам. В соответствии с концеп-
цией трех волн цивилизации Элвина Тоффлера, 
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развитие прав человека прошло через три основ-
ных этапа, каждый из которых характеризуется 
своими особенностями. В период первой (аграр-
ной) волны, длившейся с 8000 г. до н.э. до XVII-
XVIII веков, права человека находились в зача-
точном состоянии и определялись преимуще-
ственно социальным статусом индивида, его при-
надлежностью к определенному сословию или 
касте. Права были неразрывно связаны с обязан-
ностями перед общиной, отсутствовала концеп-
ция универсальных прав человека, а правовой 
статус носил наследственный характер. Вторая 
(индустриальная) волна, охватывающая период с 
середины XVII до середины XX века, принесла 
революционные изменения в понимании прав 
человека. Произошло формирование концепции 
естественных и неотъемлемых прав, их секуляри-
зация и универсализация. Развились основные 
гражданские, политические и социальные права, 

появилось трудовое законодательство, началась 
эмансипация женщин и формирование междуна-
родного права прав человека. Третья (постинду-
стриальная) волна, начавшаяся с середины XX 
века и продолжающаяся по настоящее время, 
характеризуется появлением нового поколения 
прав человека, связанных с развитием информа-
ционных технологий, биотехнологий и глобализа-
цией. Возникли цифровые права, экологические 
права, биоэтические права, усилилась индивиду-
ализация прав человека при одновременной их 
глобализации. Таким образом, концепция Тоф-
флера позволяет проследить эволюцию прав 
человека от системы сословных привилегий 
через универсальные права к современному ком-
плексному пониманию прав человека, учитываю-
щему технологические, экологические и социаль-
ные вызовы современности.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРАВОВОЙ  
И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗАХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ АКТОВ

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается возможность использования технологии ис-
кусственного интеллекта в правовой и антикоррупционной экспертизах нормативных правовых ак-
тов. На данном этапе вопрос проведения вышеназванных экспертиз регулируется Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 20.04.2024) «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», данный правовой акт в теку-
щий момент времени не указывает на возможность применения искусственного интеллекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормативно-правовой акт, экспертиза, искусственный интеллект, кор-
рупциогенный фактор.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LEGAL AND ANTI- 
CORRUPTION EXPERTISE OF REGULATORY LEGAL ACTS

ANNOTATION. This article discusses the possibility of using artificial intelligence technology in the 
legal and anti-corruption expertise of regulatory legal acts. At this stage, the issue of conducting the 
above-mentioned examinations is regulated by the Decree of the Government of the Russian Federation 
dated 26.02.2010 No. 96 (as amended on 04/20/2024) “On Anti-corruption expertise of regulatory legal 
acts and draft regulatory legal acts”, this legal act currently does not indicate the possibility of using arti-
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В настоящий момент все большую роль в 
нашей жизни приобретают цифровые 

технологии. Данная интенция не обошла сторо-
ной и сферу права. Своей работой я полагаю 
важным отметить, что при проведении правовой 
и антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (далее – НПА) в законотворче-
ском процессе возможно использование искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ). [3] Внедрение 
ИИ в определенной степени оптимизировало бы 
процесс подготовки законопроекта перед его 
внесением в орган государственной власти, отве-
чающий за принятие и изменение законов.

Нормативный правовой акт, регулирующий 
вопросы проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертизы и их проектов, за исключением 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
(ред. от 30.09.2024) «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», – Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 
20.04.2024) «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» (далее – Постановление 
Правительства РФ № 96). Данный правовой акт 
содержит двенадцать коррупциогенных факто-
ров, часть из которых могли бы быть выявлены 
самим искусственным интеллектом при условии 
задания параметров поиска стандартных форму-
лировок. [2] Эти формулировки могут служить 
механизмом для выявления в текстах НПА кор-
рупциогенных факторов с помощью технологий 
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ИИ. Коррупциогенный фактор «определение ком-
петенции по формуле вправе» может быть найден 
в тексте правового акта при наличии фраз: наде-
лен полномочиями, может, вправе, имеет право. 
Стандартные фразы характерны и для иных кор-
рупциогенных факторов, поименованных Поста-
новлением Правительства РФ № 96.

Вместе с тем, по моему мнению, искус-
ственный интеллект не может быть самостоя-
тельным субъектом проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы НПА и их проектов, 
так как не способен обстоятельно исследовать 
текст правового акта с учетом всех существен-
ных факторов, оценить риски его принятия и 
иные существенные обстоятельства. Несмотря 
на объективные перспективы развития внедре-
ния технологий искусственного интеллекта, все 
это должно осуществляться исключительно под 
влиянием и контролем человека. В этом смысле 
следует согласиться с научной позицией Маричук 

Ю.А., согласно которой искусственный интеллект 
способен осуществлять первичную экспертизу 
путем выявления «типичных» индикаторов кор-
рупциогенных факторов, упомянутых ранее. 
Однако решения, принятые искусственным 
интеллектом по итогам проведения такой экспер-
тизы, должны быть дополнительно проверены 
человеком-экспертом. [4, с. 707-708]

Таким образом, все вышеизложенное гово-
рит о перспективном пути при использовании 
технологий ИИ в области законотворческого про-
цесса, данный путь развития оптимизировал бы 
его. Вместе с тем, важно учесть, что в правопо-
рядке России в данный момент времени не име-
ется регулирования в данной области, ИИ не рас-
сматривается как субъект проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы, таковым рас-
сматривается на данный момент исключительно 
человек, обладающий соответствующей компе-
тенцией. [1]
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТА В ДАННОЙ  

ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются понятие доказательств в уголовном процессе и их ос-
новные характеристики (объективность, законность, достоверность, относимость, допустимость). 
Особое внимание уделяется заключению эксперта как одному из видов доказательств, приводятся 
критерии и формы его оценки (процессуальные и непроцессуальные), а также анализируются ситу-
ации повторного назначения экспертизы. Подчеркивается важность квалификации эксперта, а так-
же роли следователя, суда и привлеченных специалистов при оценке научной обоснованности и 
достоверности экспертных выводов. Раскрываются проблемы, связанные с субъективностью по-
вторных экспертиз и использованием результатов других экспертиз. Предлагаются рекомендации 
по совершенствованию судебно-экспертной деятельности, включая рецензирование и так называ-
емую «мета-экспертизу», как меры повышения качества доказательственной базы и обеспечения 
справедливого рассмотрения уголовных дел.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доказательства, уголовный процесс, заключение эксперта, экспертиза, 
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допустимость, следователь, суд.
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ANNOTATION. This article examines the concept of evidence in criminal proceedings and its main 
characteristics (objectivity, legality, reliability, relevance, admissibility). Particular attention is paid to the 
expert’s report as one of the types of evidence. The criteria and forms of its evaluation (both procedural 
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expert examinations. Emphasis is placed on the importance of the expert’s qualifications, as well as the 
roles of the investigator, the court, and engaged specialists in assessing the scientific validity and reliabil-
ity of the expert’s conclusions. The article highlights problems related to the subjectivity of repeated ex-
aminations and the use of results from other expert reports. Recommendations are proposed for improv-
ing forensic activities, including peer review and the so-called “meta-expertise,” as measures to enhance 
the quality of the evidence base and ensure fair adjudication in criminal cases.

KEY WORDS: evidence, criminal proceedings, expert’s report, expert examination, procedural eval-
uation, repeated examination, peer review, forensics, reliability, admissibility, investigator, court.

Доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь и др. в 
порядке, определенном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом, устанавливают наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу. Доказа-
тельства служат основой для принятия судебных 
решений о виновности или невиновности лица.

Основными характеристиками доказа-
тельств в уголовном процессе являются:

 – объективность, то есть они должны основы-
ваться на фактах и данных, которые могут 
быть проверены и подтверждены незави-
симо от субъективных мнений;

 – законность, должны быть собраны и пред-
ставлены в соответствии с законом;

 – достоверность, они должны быть основаны 
на достоверных источниках и не подвер-
жены сомнению в своей точности [6];

 – относимость к делу, должны иметь отноше-
ние к уголовному делу и быть связанными с 
обстоятельствами преступления;

 – допустимость, должны быть допустимыми в 
суде;

 – релевантность: должны иметь отношение к 
вопросам, которые рассматриваются в уго-
ловном процессе.
Примерами доказательств в уголовном про-

цессе могут быть показания свидетелей, эксперт-
ные заключения, фотографии, документы, следы 
и др. Суд учитывает все представленные доказа-
тельства при вынесении решения по уголовному 
делу и оценивает их вес и значимость [2].

Важно отметить, что доказательства 
должны быть собраны и представлены в суде в 
соответствии с законом и процедурой, и неза-
конно собранные доказательства могут быть 
исключены из уголовного дела. Суды оценивают 
весомость и значимость собранных доказа-
тельств при вынесении решения.

Требования к доказательствам в уголовном 
деле определены процессуальным законодатель-
ством и включают основные принципы: закон-
ность, достоверность, сопоставимость, допусти-
мость, прозрачность, весомость и соблюдение 
процессуальных условий. Суды и следователи 
должны строго соблюдать эти требования для 

обеспечения справедливого рассмотрения уго-
ловных дел.

В уголовном процессе доказательства 
играют ключевую роль. Допустимые доказатель-
ства в уголовном деле могут включать различные 
виды информации и материалов, которые имеют 
решающее значение для вынесения судебного 
решения. Важно соблюдать процедуры сбора, 
предоставления и оценки доказательств в соот-
ветствии с законом для обеспечения справедли-
вого уголовного процесса.

В уголовном процессе существует 
несколько видов доказательств, которые исполь-
зуются для установления фактов и доказатель-
ства вины или невиновности обвиняемого. Одним 
из видов доказательств признается заключение 
эксперта.

Заключение судебного эксперта составля-
ются лицами, обладающими специальными зна-
ниями в определенных областях (например, меди-
цина, криминалистики, финансов), которые могут 
предоставлять свое мнение в письменной форме, 
составленное с учетом процессуальных требова-
ний для разъяснения сложных вопросов в уго-
ловном деле.

Представляется правильным мнение о том, 
что общие положения оценки заключения экс-
перта давно устоялись, хотя остались еще не до 
конца решенными некоторые проблемы. В ходе 
оценки заключения эксперта следователь, суд, 
иное лицо, наделенное определенными процес-
суальными полномочиями, руководствуются тре-
бованиями ст. 88 УПК РФ [1].

При этом они должны оценить: 
 – процессуальный порядок назначения и про-

ведения экспертизы; личность эксперта; 
 – материалы, представленные на экспертизу; 
 – полноту и научную обоснованность заклю-

чения эксперта;
 – правильность составления самого заключе-

ния; 
 – вероятные ошибки, допущенные экспертом; 
 – содержащиеся в заключении эксперта 

доказательства с точки зрения их относи-
мости к делу, допустимости и места в 
системе иных доказательств (подразумева-
ется оценка в совокупности с другими дока-
зательствами); 
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 – провести итоговую оценку выводов экс-
перта [4].
Правильная оценка заключения эксперта 

зависит от подготовки следователя (дознавателя, 
судьи) по специальным вопросам. К сожалению, 
из-за сложности научной методики отдельных 
видов судебных экспертиз, происходит усложне-
ния в понимании сути экспертного исследования 
и полученного заключения эксперта. В связи с 
применением высокотехнологичных методов, 
средств исследования и оборудования, с возник-
новением новых видов судебных экспертиз со 
сложным иллюстративным материалом в виде 
диаграмм, таблиц, чертежей, схем усложнились и 
задачи оценки заключения следователем, судом.

У процессуально уполномоченных лиц име-
ются возможности для оценки заключения экс-
перта как процессуальными способами (допрос 
эксперта, проводившего судебную экспертизу; 
допрос специалиста), так и непроцессуальными 
– без оформления процессуальных документов 
(беседа с экспертом; консультации специалиста и 
др.).

В этой связи важным элементом является 
исследование своеобразных подходов и видов 
такой оценки при расследовании преступлений.

В юриспруденции существует ряд исследо-
ваний, посвященных проблемам оценки заключе-
ния эксперта. Так, в диссертационных работах 
Ф.Г. Аминева, И.В. Ивановой, Л.М. Исаевой, С.А. 
Кузьмина, В.Л. Кудрявцева, Л.В. Лазаревой, С.Б. 
Россинского, О.А. Соколовой, А.Е. Федюнина, Л.Г. 
Шапиро и др., касающихся процессуальной 
оценки заключения эксперта, как одного из видов 
доказательств, а также иные аспекты, связанные 
с использованием заключения эксперта в рас-
следовании преступлений.

Полагаем, необходимо обратить внимание 
на некоторые недостатки в теории и практике 
процессуальной оценки заключения эксперта. 
Отдельные следователи с целью проверки досто-
верности полученного заключения эксперта, 
назначают повторную экспертизу. При этом осно-
ванием назначения указывают тот факт, что воз-
никли сомнения, не указывая на истинные при-
чины. Бесспорно, что любое доказательство под-
лежит сомнению и это не является основанием 
для его повторного проведения экспертизы. 
Доказательство должно быть оценено в совокуп-
ности с другими доказательствами. Однако, нам 
видится, что такая практика лишь усложняет про-
цедуру производства по делу и загромождает 
работу экспертных учреждений.

В криминалистической литературе выска-
зывается мнение, что при проведении повторной 
экспертизы эксперт должен «подвергать науч-

ному анализу объективные основания первичной 
экспертизы, т.е. исходные материалы дела, 
методы и процесс исследования. Они служат 
основанием согласия или несогласия экспертов с 
выводами первой экспертизы».

В процессуальной литературе имеет место 
высказывания о том, что в ходе проведения 
повторной экспертизы «эксперт должен дать 
оценку (с позиций лица, обладающего соответ-
ствующими специальными знаниями) выводам 
первичной экспертизы и указать на допущенные 
предыдущим экспертом ошибки». По нашему 
мнению, предоставление эксперту, проводящему 
повторную экспертизу, права любой оценки 
заключения первичной экспертизы даже с науч-
но-методической стороны, должно быть исклю-
чено по следующим причинам:

1) оценка первичной экспертизы экспертом, 
проводящим повторную экспертизу имеет 
субъективный характер (показ своего пре-
восходства относительно коллеги-эксперта; 
как возможность создания конкуренции в 
случае работы в разных ведомствах или 
негосударственных экспертных организа-
циях);

2) велика вероятность, что эксперт, проводя-
щий повторную экспертизу, не обладает 
высоким уровнем компетентности, необхо-
димым для оценки первичной экспертизы 
(недостаточный уровень компетентности не 
всегда распознается субъектом назначения 
повторные экспертизы);

3) при получении постановления о назначении 
повторной экспертизы с постановкой 
вопроса о научно-методической состоя-
тельности первичной нарушается процессу-
альный порядок, закрепленный в процессу-
альном законодательстве:

4) процессуальная оценка заключения экс-
перта – это прерогатива следователя и суда.
Поэтому из всей системы оценки заключе-

ния эксперта полагаем возможным оставить сле-
дующие виды процессуальной формы оценки: – 
оценка следователем (судом), в том числе исполь-
зуя право присутствия следователя при произ-
водстве судебной экспертизы и получения 
разъяснений эксперта по поводку проводимых 
им действий (ст. 197 УПК РФ). Проведенный нами 
опрос экспертов показал, что 36 % опрошенных 
подтверждают факты присутствия следователей 
при производстве экспертизы.

На наш взгляд, наиболее приемлемыми 
будут:

 – оценка заключения эксперта с привлече-
нием специалиста (на предварительном 
следствии или судебном заседании);
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 – оценка заключения эксперта путем сопо-
ставления с другими доказательствами по 
делу;

 – допрос эксперта, проводившего судебную 
экспертизу.
Для более эффективного проведения про-

цессуальной оценки заключения эксперта крими-
налистами разрабатываются различные реко-
мендации. Например, К.С. Пчелинцева предла-
гает систему оценки среди которых:

 – эксперт должен обладать надлежащей про-
фессиональной подготовкой и опытом 
работы по специальности;

 – эксперт должен в полном объеме исследо-
вать предоставленные ему объекты и подго-
товить обоснованное письменное заключе-
ние и т.д [5].
Анализ следственной и экспертной прак-

тики свидетельствует о том, что лицо, назначив-
шее судебную экспертизу, во многих случаях не 
может самостоятельно оценить научную обосно-
ванность, правильность выбора методики, мето-
дов и средств проведения судебной экспертизы. 
Поэтому, кроме вышеописанных видов процессу-
альной формы оценки заключения эксперта в 
практической деятельности применяются следу-
ющие непроцессуальные (криминалистические) 
виды оценки:

1) оценка заключения эксперта членами 
комиссии при проведении комиссионных, 
комплексных экспертиз;

2) оценка заключения эксперта в ходе беседы 
следователя и эксперта, проводившего экс-
пертизу;

3) оценка заключения эксперта руководителем 
судебно-экспертной организации;

4) оценка заключения эксперта коллегами того 
же экспертного коллектива;

5) рецензирование заключения эксперта (вну-
три коллектива и вне коллектива);

6) оценка заключения эксперта самим экспер-
том, проводившим экспертизу [3].
При проведении всех видов криминалисти-

ческой оценки заключения эксперта важно уста-
новление ряда субъективных факторов, влияю-
щих на результаты экспертного исследования и 
окончательный вывод:

 – установил ли эксперт условия образования 
следов или происхождения объектов, пред-
ставленных на исследование;

 – применил ли судебный эксперт оборудова-
ние, прошедшее поверку в подразделениях 
Росстандарта, и расходные материалы, при-
годные по срокам изготовления и условиям 
хранения;

 – применил ли судебный эксперт методы и 
средства, рекомендованные методикой для 
исследования конкретных объектов; (оценка 
научной обоснованности заключения экс-
перта);

 – насколько аргументировано и убедительно 
подтверждены выводы результатами экс-
пертного исследования (обоснованность 
заключения эксперта);

 – правильно ли использовал сведения, изло-
женные в заключениях других экспертов и 
т.д.
Следует с осторожностью относиться к 

использованию сведений, изложенных в заклю-
чениях другого эксперта. Несмотря на то, что в 
криминалистической литературе этим сведениям 
придается большое значение и считается, что 
экспертом могут быть учтены обстоятельства 
«независимо от того, получены ли они непосред-
ственно экспертом или сообщены следователем 
и судом и стали известны из других по делу 
обстоятельств», представляется крайне риско-
ванным и необоснованным использовать такие 
сведения в своем заключении. Риск использова-
ния результатов других экспертиз заключается в 
первую очередь в том, что эксперт обязан при 
формулировании выводов опираться только на 
свои, проведенные лично им исследования.

Еще в большей степени не следует доверять 
заключениям других экспертов из-за того, что 
они могут содержать ошибки гносеологического 
или деятельностного характера.

Устанавливая научную обоснованность 
заключения эксперта, следует учитывать, что 
процесс проведения судебной экспертизы – это 
научное исследование лица, обладающего специ-
альными знаниями. Исходя из признания заклю-
чения эксперта научным исследованием, прово-
димым лицом, обладающим специальными зна-
ниями, соответственно, и к проведению оценки 
не формального (процессуального) соответствия 
его процессуальным требованиям, а научной 
обоснованности проведенного исследования и 
результатов, на помощь следователю и суду 
должны привлекаться специалисты – лица, обла-
дающее специальными знаниями, полученными в 
результате специального образования, профес-
сиональной подготовки и практической работы в 
этой области деятельности.

При этом специалисты должны соответ-
ствовать той же экспертной специальности и 
компетентности (лучше, если уровень компетент-
ности будет выше), что и эксперт, проведший пер-
вичную экспертизу. Исследование, в ходе кото-
рого не исследуются исходные материалы пер-
вичной экспертизы, а устанавливается адекват-
ность примененных методов, обоснованность 
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выводов, выявляются экспертные ошибки, назы-
вают мета-экспертизой – «экспертным исследо-
ванием других экспертных исследований».

Исследование заключения эксперта, прове-
денное специалистом («мета-экспертиза»), 
оформляется в виде заключения специалиста (ч. 
3 ст. 80 УПК РФ). Остальные формы относятся к 
непроцессуальным формам оформления резуль-
татов оценки заключения эксперта.

Полагаем, наибольшее значение в непро-
цессуальной оценке заключения эксперта имеет 
рецензия (от лат. recensio– рассмотрение, раз-
бор; критическая оценка научного, художествен-
ного и т.п. произведения). Считается, что в ходе 
объективного анализа представленного на рецен-
зирование заключения специалистом-рецензен-
том мысленно моделируется ход экспертного 
исследования (в некоторых случаях – путем про-
ведения эксперимента и натурального моделиро-
вания всего хода экспертного исследования), 
устанавливаются положительные и отрицатель-
ные стороны исследования, оформленного в виде 
заключения эксперта, сравниваются со стандарт-
ными методическими рекомендации по проведе-
нию данной судебной экспертизы и оценивается 
вероятность влияния допущенных ошибок и 
недостатков на окончательный результат экс-
пертного исследования.

На высказываемые сомнения относительно 
того, насколько будет объективен результат озна-
комления рецензента только с текстом заключе-
ния, можно привести следующие аргументы:

 – во-первых, для рецензирования заключе-
ния эксперта должен быть привлечен специ-
алист, обладающий более высокой квали-
фикацией, чем проверяемый эксперт (стаж 
работы у рецензента по конкретной экс-
пертной специальности должен быть не 
менее 8 лет);

 – во-вторых, специалист-рецензент при озна-
комлении с текстом заключения должен 
обладать способностью моделировать ход 
исследования;

 – в-третьих, в результате рецензирования 
должны быть установлены как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты исследо-
вания;

 – в-четвертых, специалист-рецензент сравни-
вает результаты рецензируемого исследо-
вания со стандартными методическими 
рекомендациями по производству конкрет-
ного вида (рода) судебной экспертизы;

 – в-пятых, специалист-рецензент оценивает 
возможность влияния допущенных ошибок 
и недостатков на окончательный результат 
экспертного исследования;

 – в-шестых, специалист-рецензент должен 
провести оценку не столько выводов экс-
перта, сколько оценку научной состоятель-
ности проведенного исследования (обосно-
ванность выбранных методов, средств, 
исследования; правильность логических 
операций в исследовании; качество оформ-
ления и т.д.).
Предположительно для решения перечис-

ленных выше задач специалисту-рецензенту 
достаточно исследования текста заключения экс-
перта с прилагаемыми иллюстрациями.

Исследование экспертной практики пока-
зало, что в судебно-экспертных учреждениях 
(особенно в государственных) многие годы про-
водятся контрольные рецензирования заключе-
ний экспертов экспертами вышестоящих судеб-
но-экспертных подразделений этой системы. 
Такие рецензии предусмотрены нормативными 
актами, регулирующими судебно-экспертную 
деятельность в соответствующем ведомстве.

Рецензии проводятся при аттестации судеб-
ных экспертов, сдаче квалификационных экзаме-
нов по экспертной специальности и для профи-
лактики экспертных ошибок и т.д.

Таким образом, результатом различных 
видов непроцессуальной формы оценки заклю-
чения эксперта является объективный анализ 
представленного на рецензирование заключения 
эксперта и выявление недостатков с последую-
щим их исправлением, что оказывает положи-
тельное влияние на повышение качества судеб-
но-экспертной деятельности и судопроизводства 
в целом.

Вышеизложенные подходы криминалисти-
ческой оценки заключения эксперта и рекомен-
дации по их осуществлению приведут к опти-
мальной организации и управления менеджмен-
том качества судебно-экспертной деятельности, 
к совершенствованию его правового регулирова-
ния.

Так, на основе анализа эмпирических дан-
ных и научных трудов, посвященных содержа-
тельной части такого понятия, как криминалисти-
ческая оценка заключения эксперта, выделили 
наиболее значимые элементы различных видов 
оценки.

Проанализированные взаимосвязи между 
отдельными формами оценки заключения экс-
перта раскрыли взаимообусловленность особен-
ностей процессуальных и непроцессуальных 
видов оценки, вследствие чего систематический 
анализ указанных закономерностей предостав-
ляет возможности следователю (дознавателю) и 
суду провести более объективную итоговую 
оценку заключения эксперта.
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Право на защиту — это важнейшая гаран-
тия для каждого обвиняемого в суде. 

Адвокат в этом процессе становится ключевой 
фигурой, обеспечивающей соблюдение прав кли-
ента и защиту его интересов. Судебная речь 
принципиально отличается от обычного общения, 
поскольку судьи — опытные профессионалы, 
каждый день рассматривающие множество дел, 
иногда до 50 за одно заседание. Поэтому необхо-
дима чёткая структура изложения, суть и главный 
посыл, которые судьи ждут. Лишние детали могут 
затеряться в шуме, поэтому краткость и точность 
становятся важнейшими требованиями.

Адвокат должен тщательно готовиться к 
выступлению, ведь каждое слово имеет значе-
ние. Судья может задавать вопросы для проясне-
ния отдельных моментов, поэтому защитник дол-
жен быть готов к диалогу. Стиль подачи тоже 
играет немалую роль; необходимо уметь упро-
щать сложные вопросы и выделять главное, 
сохраняя суть излагаемого материала.

Судебное выступление — это не просто 
набор произнесённых фраз. Оно должно быть 
тщательно продуманным, запоминающимся и 
убедительным, чтобы доводы адвоката не только 
звучали, но и запоминались судьёй при принятии 
решения. Как в любом виде спорта, для достиже-
ния успеха важны постоянная практика, методич-
ность и анализ факторов, влияющих на итоговый 
результат. Ключевыми аспектами судебной речи 
являются аргументация и риторика: чётко сфор-
мулированная позиция, подкреплённая фактами 
и доказательствами, позволяет убедительно 
донести свою точку зрения, а использование 
риторических приёмов придаёт выразительность 
и делает выступление более запоминающимся.

Кроме того, умение слушать и взаимодей-
ствовать с участниками судебного процесса 
играет ключевую роль. Понимание контекста — 
особенностей дела, личности судей и оппонентов 
— позволяет адаптировать своё выступление к 
конкретной ситуации, что крайне важно для соз-
дания актуального и соответствующего контек-
ста.

Таким образом, навыки судебной речи и 
особенности выступления взаимосвязаны и 
образуют прочный фундамент успешного судеб-
ного процесса. Элементы, такие как фокусировка 
на слушателе, готовность к процессу, простота и 
ясность изложения, контроль времени и исполь-
зование визуальных материалов, существенно 
повышают общую эффективность выступления.

Фокус
Основная цель в процессе – быть услышан-

ным судьей. Отсюда и важное правило: фокус на 
судье. Всегда. Фокус – это не только взгляд, 
направленный на судью, но и зрительный контакт, 
диалог или обращение непосредственно к судье, 
подача материала в наиболее удобном виде.

Враг любого юриста в процессе – эго. Мно-
гие стремятся говорить красиво и сложно, чтобы 
повысить свою значимость. При таком поведении 
автоматически происходит смена внимания на 
себя и речь уже не направлена на внимание суда. 
Необходимо учиться оставлять эго в стороне и 
заниматься донесением до суда доводов по делу. 
Находясь в процессе, юрист должен меньше 
всего думать о себе самом.

Ошибка, которую совершают не только 
начинающие, но и опытные юристы: начать сорев-
новаться со своим оппонентом и стараться его 
переиграть. Поведение, когда одна сторона реа-
гирует на другую и копирует, например, ее агрес-
сивное поведение, несет в себе следующее 
послание: «Я был готов на определенном уровне, 
но доводы другой стороны сильнее, а моя пози-
ция слабая».

Стороны, начавшие спорить друг с другом 
еще в коридоре, общаются на уровне людей, зна-
ющих детали дела и историю спора. И в зале суда 
естественным образом упускаются детали, кото-
рые известны сторонам, но не известны суду. 
Спорщики неосознанно презюмируют, что суд 
должен знать их дело так же, как и они. В резуль-
тате суд окажется выключенным из поля диалога: 
ему попросту не будет ясно, о чем идет речь.

Часто бывает так, что противоположная 
сторона перебивает, вставляет реплики. Важно 
понимать: сам факт реплик говорит о том, что вы 
коснулись чего-то важного и оппонент, возможно, 
чувствует слабость. Это хороший сигнал. Про-
должайте спокойно вести повествование. Начать 
отвечать в той же манере – эмоциональ- 
ная западня. Не нужно реагировать на такое 
поведение, а, после очередного выпада, спо-
койно спросить суд: «Я могу продолжать?». 
Выдерживая свою линию, вы создадите контраст 
с поведением другой стороны, что повысит дове-
рие к вам.

Некоторые юристы не мешают своему оппо-
ненту разозлить судью и сделать их работу за 
них. Противная сторона своим поведением рушит 
свою позицию сама, и нужно просто дать ей это 
сделать. Поэтому, как ни странно, в ряде ситуа-
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ций лучше молчать. Это требует большой 
выдержки, контроля и опыта, но «дорогу осилит 
идущий».

Остановимся на судебных разбиратель-
ствах. Главная задача адвоката — завоевать вни-
мание судьи. Здесь важен не только зрительный 
контакт, но и четкая подача аргументов. Порой 
юристы рискуют потерять интерес суда за счет 
излишнего акцента на себе или использования 
сложной терминологии. Основное внимание сле-
дует уделить ясной и понятной передаче аргумен-
тов, а не конкурирующему соперничеству с оппо-
нентом. Реакция на каждое слово противника 
может отвлечь от сути дела. 

Обсуждая детали, известные лишь профес-
сионалам, некоторые забывают, что суду необхо-
димо объяснение. В такие моменты важно сохра-
нять спокойствие и продолжать свою речь. Если 
оппонент пытается перебить, не стоит терять 
контроль — уверенно спросите судью: «Могу 
продолжить?» Это подчеркнет вашу решимость. 
Иногда лучше оставить противника без коммен-
тариев, позволить ему ошибаться, ведь тишина 
может оказаться более убедительной. Таким 
образом, успешное выступление в суде требует 
не только глубоких знаний, но и умения удержи-
вать внимание слушателей и избегать провока-
ций.

Подготовка к судебному процессу — это 
ключевой этап, требующий глубокого анализа и 
стратегического подхода. Начните с тщательной 
сборки всех необходимых документов и изучения 
материалов дела. Это поможет выявить как силь-
ные, так и слабые стороны вашей позиции. Затем 
проанализируйте аргументы, которые вы собира-
етесь озвучить в суде, и контраргументы, кото-
рые могут быть выдвинуты противником. Кроме 
того, ознакомьтесь с судебной практикой, отно-
сящейся к вашему делу.

Изучив собранные материалы, продумайте, 
как будете взаимодействовать с судом и против-
ной стороной. Четкое представление своих дово-
дов и способность их обосновывать — важные 
условия для успешной защиты. Не забудьте под-
готовить наглядные материалы, которые помогут 
наглядно донести вашу позицию. Эмоции во 
время процесса — явление естественное, однако 
контроль над ними крайне важен; уверенность, 
спокойствие и собранность помогут достичь нуж-
ного результата.

Подготовка к процессу включает не только 
работу с документами, но и умение вести себя в 
суде. Заранее определите свою тактику, чтобы 
избежать неловких ситуаций. Будьте готовы к 
неожиданным вопросам и помните о своих пра-
вах: это позволит вам уверенно защищать соб-

ственные интересы в суде. Знание всех деталей 
дела — важный аспект успешного выступления; 
убедитесь, что вы знакомы с каждым докумен-
том, номером страниц и конкретными пунктами. 

Судье важно видеть, что стороны осознают 
суть дела и могут аргументировано отстоять свои 
позиции. Профессионализм и уважение к суду — 
важные качества для участников процесса, 
поскольку успех зависит от силы ваших аргумен-
тов и качества доказательств. Имейте в виду, что 
судья ценит честность: хотя не стоит раскрывать 
все карты, открытость о ваших сильных и слабых 
сторонах создает доверительную атмосферу. 

Я применяю особую методику подготовки, 
позволяющую сосредоточиться на ключевых 
аргументах и сэкономить время; у нас разрабо-
таны чек-листы, которые помогают избежать 
ненужной паники и уверенно довести дело до 
конца.

В западных правовых системах существует 
термин «legalease», обозначающий чрезмерное 
использование юридического жаргона и сложных 
терминов. Юристы обучаются донести информа-
цию до клиента понятно и грамотно, поскольку 
важно, чтобы восприятие слушателя совпадало с 
намерениями говорящего. Это особенно акту-
ально в судебной практике: использование фор-
мальных названий законов, например, таких как 
«Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ», следует избегать; 
предпочтительнее употреблять выражение 
«закон об акционерных обществах». Числовые 
данные и мелкие детали в устной речи затруд-
няют восприятие, поэтому стоит стремиться к 
лаконичности и доступности.

Некоторые юристы советуют начинать 
выступление с самого сильного аргумента, дру-
гие — завершать его, но общепринятое правило 
заключается в том, что, не зная аудитории, важно 
с самого начала представить один весомый 
довод, затем привести несколько менее значи-
тельных, а в конце вновь подчеркнуть сильные 
позиции. Умение управлять временем — ключе-
вая способность, позволяющая организовать 
личную и профессиональную жизнь, чтобы 
выполнять повседневные задачи и оставлять 
место для саморазвития, отдыха и общения с 
близкими.

Стоит начать с оценки текущего использо-
вания времени, так как часто ясность отсутствует 
из-за траты большого количества часов на незна-
чительные дела. Ведение ежедневника и плани-
рование задач позволит структурировать время, 
избегая затмения важных дел рутинными забо-
тами. Установите приоритеты, разграничивая 
задачи на важные и срочные, чтобы избежать 
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паники при приближении сроков. Следуйте прин-
ципу «80/20»: 20% усилий приносят 80% резуль-
татов, сосредоточьтесь на действительно значи-
мых делах, не забывая о важности перерывов 
для повышения производительности и восста-
новления сил. 

Каждый момент необходимо использовать с 
толком: чем выше уровень разбирательства, тем 
меньше времени отводится на выступление, поэ-
тому основные моменты должны быть изложены 
кратко и ясно. В процессе подготовки рекомен-
дую использовать секундомер, чтобы выработать 
чувство ритма. 

Судья должен услышать лишь самые значи-
мые доводы, а не полное изложение всех воз-
можных аргументов. Основная задача выступле-
ния — не просто зафиксировать все свои мысли 
в десятиминутном формате, а убедить суд в своей 
правоте, представив и обосновав ключевые пози-
ции.

Подстройка – ключевой аспект общения, 
который позволяет адаптировать собственную 
манеру, темп, интонацию и язык тела в зависимо-
сти от собеседника. Этот подход способствует 
формированию доверительных отношений, 
облегчает взаимодействие и содействует взаимо-
пониманию. Общение имеет свой ритм, напоми-
ная настройку музыкального инструмента: если 
собеседник ведёт разговор медленно и обстоя-
тельно, поддержание того же темпа создаёт гар-
монию и углубляет контакт, укрепляя доверие. 

Навыки подстройки полезны не только на 
переговорах или собеседованиях, но и в личных 
отношениях. Эмоциональное восприятие собе-
седника, понимание его намерений и потребно-
стей позволяют создать атмосферу, способству-
ющую эффективному взаимодействию. Однако 
важно сохранять баланс: чрезмерная подстройка 
может вызвать недоверие, а полное отсутствие 
адаптации создаёт ощущение отчуждённости. 
Поэтому осознанный подход к подстройке, осно-
ванный на искреннем желании наладить связь, 
оказывается наиболее продуктивным.

Работа над пониманием личности судьи — 
также важный элемент подготовки материалов, 
поскольку для аргументированного донесения 
своей точки зрения необходимо учитывать осо-
бенности каждого конкретного судьи. Опытные 
юристы применяют различные типологии для 
анализа судей, помня при этом, что универсаль-
ных критериев не существует. 

Значение имеет не только профессиональ-
ный путь (например, участие в военной службе 
или работа в налоговых органах), но и личные 
взгляды, включая религиозные убеждения, кото-
рые могут оказывать влияние на интерпретацию 
дела. При этом стиль работы судьи тоже имеет 

своё значение: некоторые воспринимают проект 
решения как самостоятельный документ, тогда 
как другие анализируют дело через призму прин-
ципов справедливости и гуманности. Важно 
также выяснить, будет ли судья строго опираться 
на нормы права или сделает акцент на сути кон-
кретного дела, что может существенно изменить 
исход рассмотрения.

Практическая типология судей охватывает 
широкий спектр факторов, включая пол, опыт 
работы (например, в научной сфере или на госу-
дарственной службе) и предпочтения в методах 
ведения дел. Некоторые судьи склонны к форма-
лизму и чётким регламентам, тогда как другие 
ориентируются на обобщённые принципы спра-
ведливости и гуманизма. Эти особенности могут 
значительно повлиять на их поведение: одни вме-
шиваются в процесс, а другие предпочитают вни-
мательное изучение аргументов сторон, акценти-
руя внимание на их доводах.

Кроме анализа индивидуальных типов 
судей, важно учитывать ситуативные аспекты. 
Например, судья может прервать речь, задать 
вопрос или указать на необходимость переклю-
чения на следующий пункт. В такие моменты кри-
тически важно понимать, какие именно мысли 
хочет выяснить судья, а также на каком уровне он 
оценивает представленную позицию. Порой 
судья может выразить согласие или несогласие, 
что также имеет значение в дальнейшей страте-
гии ведения дела.

Часто судьи стремятся взять на себя кон-
троль над процессом, принимая решения вместо 
сторон. В таких ситуациях не следует мешать им, 
а лучше адаптироваться к их стилю работы, 
позволяя осуществлять свои функции в соответ-
ствии с внутренними убеждениями, что создает 
более гармоничную атмосферу для судебного 
разбирательства.

Визуализация — это процесс, в ходе кото-
рого мы облекаем в образы прошлые события, 
идеи или чувства, что находит активное примене-
ние в таких сферах, как искусство и наука. Визу-
альные элементы способны упростить восприя-
тие абстрактных понятий, делая их более доступ-
ными за счёт привязки к реальному опыту. 

Искусство визуализации помогает погру-
зиться в содержание материала, обеспечивая его 
глубокое понимание. Например, живописец пере-
даёт эмоции и замыслы через гармонию цвета и 
формы, а в научной среде графические пред-
ставления данных упрощают сложную информа-
цию, делая её наглядной. 

В образовательном процессе визуальные 
инструменты, такие как концептуальные карты и 
схемы, способствуют лучшему усвоению матери-
ала, поскольку визуальная информация воспри-
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нимается быстрее, чем текстовая, превращая 
идеи в яркие образы, что расширяет возможно-
сти как обучения, так и творческого самовыраже-
ния.

Кроме того, в судебной практике важней-
шую роль играет способность адвоката донести 
до судьи суть ключевых документов, ведь боль-
шинство людей воспринимают информацию, пре-
жде всего, визуально. Для привлечения внимания 
судьи необходимо выделить важные моменты из 
контракта или заявления, а эмоциональные 
акценты могут оказаться полезными, однако 
лучше предоставить судье возможность ознако-
миться с документами напрямую, указав на нуж-
ные фрагменты. 

Когда судья приступает к чтению, это уже 
половина успеха. Если материал сложен, визу-
альные элементы становятся особенно актуаль-
ными: например, схема корпоративной структуры 
выглядит гораздо понятнее, чем устное объясне-
ние. Не стоит забывать, что просто говорить 
недостаточно; для удержания внимания аудито-
рии следует использовать яркие примеры и срав-
нения, как, например: «Истец отвечал за сохран-
ность материалов, но они всё время находились 
на улице под дождём и снегом», что создаёт у 
судьи чёткое представление о ваших доводах.

Что касается устной речи, то это не просто 
средство общения, а важнейший инструмент 
передачи информации. Мы зачастую, не осозна-
вая того, передаём свои мысли, чувства и наме-
рения, но не все способны делать это эффек-
тивно, что подчеркивает значимость навыков 
устной речи. Качество речи зависит от множе-
ства факторов: от структуры предложений и 
интонации до уровня владения языком. Чтобы 
вас поняли, старайтесь использовать ясные и 
простые формулировки, что помогает избежать 
недоразумений и удерживает внимание аудито-
рии. Чёткое произношение и правильная артику-
ляция помогают установить доверительный кон-
такт и делают речь более приятной для восприя-
тия. 

Кроме того, важно учитывать стиль изложе-
ния: на официальных встречах требуется одна 
манера общения, на неформальных — другая, а 
умение адаптироваться под ситуацию становится 
важным навыком. На качество вашей речи влияет 
и жизненный опыт: чтение книг, активное участие 
в дискуссиях и постоянное саморазвитие обога-
щают словарный запас и помогают аргументиро-
вать мысли, что, в свою очередь, отражается на 
вашей речевой практике.

Умение избегать суеты — один из ключевых 
факторов успешного выступления. Нервозность 
и суета способны выдать вашу неуверенность и 
вызвать недоверие со стороны аудитории. Чтобы 
произвести благоприятное впечатление в любой 
обстановке, крайне важно сохранять спокой-
ствие и уверенность. Ваше внутреннее состояние 
играет колоссальную роль: напряжение в теле 
может сигнализировать о вашей уязвимости. 
Эмоциональное состояние выступающего тре-
бует особого контроля, особенно в судебных раз-
бирательствах, где каждое ваше действие может 
иметь серьезные последствия. 

Предварительная подготовка и уверенное 
акцентирование внимания на ключевых моментах 
— как собственных интересах, так и нарушениях 
со стороны оппонента — являются необходи-
мыми условиями для успешного выступления. 
Первое впечатление имеет решающее значение, 
поскольку оно служит основой для всей презен-
тации. Уверенность должна проявляться с самого 
начала; переход от неуверенности к уверенности 
— процесс непростой, но исключительно важ-
ный. Постарайтесь минимизировать свою нервоз-
ность, чтобы сделать свое выступление успеш-
ным и убедительным.

Вывод: ведению дел в суде можно и нужно 
учиться. Вопреки мнению о том, что выступление 
в суде – формальность, не влияющая на исход 
дела, я считаю, что системная и правильная  
подготовка многократно увеличивают шанс на 
успех.
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В последние годы все больше граждан 
обращается к процедуре банкротства. В 

сентябре-январе 2024 года зафиксировано около 
337,5 тысяч сообщений о введении судами про-
цедур банкротства и реструктуризации долга 
физических лиц составило и еще около 65,2 тыс. 
сообщений о внесудебном банкротстве граждан. 
Таким образом, общее количество сообщений 
выросло на 32% относительно аналогичного 
периода 2023 года [1]. Такой прирост обусловлен 
появлением возможностей внесудебного бан-
кротства для физических лиц. Развитие инсти-
тута банкротства и процедуры его практической 
реализации остаются наиболее значимыми и 
актуальными на протяжении последних пяти лет. 
В данный период времени не только возрастает 
общая задолженность физических лиц перед 
банками, но и увеличивается объем просрочен-

ной задолженности, что говорит о несовершен-
стве нормативного регулирования и процессу-
ального исполнения процедуры банкротства для 
физических лиц. 

Нормативной базой для развития института 
банкротства в современной России является ФЗ 
№ 127 «О несостоятельности (Банкротстве). 
Закон определяет причины, порядок, а также 
судебные и досудебные нормы разрешения дел о 
банкротстве физических и юридических лиц [2]. 
На сегодняшний день существует судебная и вне-
судебная процедуры банкротства.

Рассмотрим основные отличия судебной и 
внесудебной процедуры признания гражданина 
банкротом [2], [3]. 

1. Отличие в сумме задолженности. Внесудеб-
ная процедура предполагает, что сумма 
долга не должна быть менее двадцати пяти 
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тысяч рублей и более одного миллиона 
рублей. У судебной процедуры верхней гра-
ницы нет.

2. Признание гражданина банкротом по судеб-
ной процедуре может занимать от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. Внесудеб-
ное банкротство реализуется в течении 
полугода. 

3. При обращении в суд гражданин уплачивает 
депозит для оплаты услуг арбитражного 
управляющего, почтовые расходы, расходы, 
связанные с публикацией информации о 
банкротстве.  Процедура внесудебного бан-
кротства проводится бесплатно. Стоимость 
процедуры банкротства в судебном порядке 
оценивается 120-180 тысяч рублей в случае 
обращения за юридической поддержкой в 
компетентные организации, которые связы-
ваются с управляющим по всем вопросам. 
Без обращения за подобными услугами 
процедура обходится в 40-50 тысяч рублей.

4. Судебная процедура не требует закрытие 
исполнительных процедур. Внесудебная 
процедура предполагает обязательное 
закрытие всех исполнительных производств 
до подачи заявления. 

5. Перечень документов для судебной проце-
дуры существенно больше.

6. Внесудебная процедура позволяет списать 
только долги кредиторов, указанных в заяв-
лении.

7. Гражданин может получать доход от любых 
источников в случае обращения в суд, в то 
время, как внесудебная процедура предпо-
лагает, что у заявителя не может быть дохо-
дов кроме пенсий и пособий. 

8. При получении наследства, трудоустрой-
ства или иного источника дохода внесудеб-
ная процедура прекращается.
Рассмотрим проблемы практической реа-

лизации процедуры банкротства физических  
лиц.

1. Отсутствуют механизмы досудебного раз-
бирательства между должником и кредито-
ром. Механизм внесудебной процедуры 
лишь упрощает сам процесс списания дол-
гов, но не урегулирует отношения между 
сторонами [4].

2. Увеличивается стоимость процедуры бан-
кротства и затягивание процессов судеб-
ного разбирательства. Помимо этого, 
наблюдается злоупотребление правом на 
банкротство. В данном случае должники 
могут укрывать свои доходы или имущество 
[4]. 

3. Развитие внесудебной процедуры банкрот-
ства и удешевление данной процедуры по 

сравнению с альтернативным вариантом 
разбирательства через суд могут повлечь 
увеличение нагрузки на государственные 
органы из-за массовости обращения граж-
дан. В таких условиях появляется фактиче-
ское доминирование полномочий должни- 
ка. Таким образом, становится очевидна 
проблема несбалансированности интере-
сов сторон при реализации внесудебной 
процедуры банкротства [5]. 
Рассматривая процедурные особенности 

реализации механизмов банкротства в соответ-
ствии с ФЗ №-127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» можно выделить следующие проце-
дуры: реструктуризация долгов гражданина, реа-
лизация имущества гражданина, мировое согла-
шение (ст. 213.2.). [2] Первая предполагает 
реструктуризацию долга в целях повышения пла-
тежеспособности заемщика. Такая процедура 
предполагает перераспределение, сокращение 
или изменение размера задолженности или осво-
бождает от уплаты процентов. Данная процедура 
также позволяет погасить задолженность, не 
объявляя себя банкротом. Вторая процедура 
представляет собой процесс реализации имуще-
ства и фактическое банкротство должника. Иму-
щество реализуется с целью погашения долгов 
перед кредиторами. Третья процедура предпола-
гает урегулирование дела мировым соглашением 
по согласованию интересов сторон в суде. Тем не 
менее практическая реализация второй проце-
дуры не всегда удовлетворяет требования креди-
тора или решения суда может быть принято в 
пользу должника вообще без учета требований 
кредитора.

В постановлении Верховного Суда РФ от 
13.10.2015 № 45 указывается на то, что могут 
существовать сложности при оценке действий 
должника и его добросовестности. Верховный 
суд разъясняет, что о праве существования 
задолженности, а также ее размере и сроках 
исполнения могут свидетельствовать любые воз-
ражения должника [6]. 

Перейдем к обзору практики Верховного 
суда РФ по банкротствам в 2023-2024 году. 

1. В определении ВС РФ от 27.04.2023 г. №305-
ЭС22-9597 говорится, что должники имеют 
возможность заключить мировое соглаше-
ние с залоговым кредитором или составить 
план реструктуризации, который не имеет 
отношения к другим кредиторам [7]. Это 
может указывать на то, что в 2023 году 
сохранялся императив на сохранение един-
ственного жилья, которое может быть 
исключено из конкурсной массы.

2. Из определения ВС РФ от 26.06.2023 № 307-
ЭС22-27054 следует, что у залогового кре-
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дитора появляются исключительные права, 
и он может рассчитывать на максимальное 
погашение. Таким образом, он может 
лишить других кредиторов возможности 
удовлетворения своих долговых претензий 
[8]. 

3. В 2024 году изменился императив о сохра-
нении единственного жилья у должника. Так 
в определении ВС РФ от 26.06.2024 № 304-
ЭС23-25261 сказано, что фактическая воз-
можность проживать по иному адресу не 
может быть основанием для предоставле-
ния исполнительского иммунитета [9]. В 
определении ВС РФ от 19.02.2024 г. № 305-
ЭС23-19331 также сказано, что при выборе 
жилого помещения, подлежащего исполни-
тельному производству суд должен учиты-
вать место фактического проживания граж-
данина [10].
В сентябрьской редакции Федерального 

закона от 08.08.2024 № 298 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» данные прецеденты из 
судебной практики были законодательно урегу-
лированы и за должником и кредитором закрепи-
лось право на заключение мирового соглашения 
по исключению из перечня требований кредитора 

ипотечного жилья. Однако это по-прежнему не 
касается жилья и земельных участков, не находя-
щихся в ипотеке [11].

В данной работе проведен анализ практиче-
ской реализации процедуры банкротства, выде-
лены ключевые проблемы банкротства физиче-
ских лиц и выполнен анализ судебной практики 
по делам о банкротстве. Выделены особенности 
и отличия судебной и внесудебной процедуры 
банкротства физических лиц. На основании про-
шлых исследований выделены некоторые про-
блемы практической реализации процедуры бан-
кротства физических лиц. Выделены основные 
изменения в судебной практике в делах о бан-
кротстве физических лиц в 2023-2024 году. Уста-
новлено, что в 2024 году изменился императив о 
сохранении единственного жилья у должника. На 
данный момент суды должны руководствоваться 
фактическими возможностями проживания 
гражданина при включении его жилого помеще-
ния в конкурсную массу. В более поздней редак-
ции закона о банкротстве появилась возмож-
ность исключения из перечня требований ипотеч-
ного жилья, однако это не коснулось жилых 
помещений, не находящихся в залоге. Поэтому 
суды должны руководствоваться и положениями 
закона, и определением Верховного суда в инди-
видуальном порядке рассмотрения каждого дела. 
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Меры предварительной защиты пред-
ставляют собой временные меры, кото-

рые суд может использовать в административ-
ном процессе по запросу истца или лица, защи-
щающего права других людей или неопределен-
ного круга лиц. Эти меры предназначены для 
охраны прав и законных интересов истца, а также 
для предотвращения нарушений законности в 
области публичных правоотношений.

В соответствии с КАС РФ [1], суд вправе 
вводить меры предварительной защиты только 
по обращению истца или защитника прав третьих 
лиц. Это также относится к ситуациям, когда 
необходимо приостановить производство по делу 
для разрешения возникшего спора.

Важно подчеркнуть три ключевых момента: 
 – суд не имеет права самостоятельно вводить 

меры предварительной защиты; такие меры 
он принимает только по просьбе граждан 
или организаций;

 – в некоторых случаях, установленных КАС 
РФ, суд может применять меры предвари-
тельной защиты по административному 
иску по своей инициативе; 

 – любое лицо имеет право обратиться в суд с 
просьбой о применении мер предваритель-
ной защиты. 
Юридическое значение мер предваритель-

ной защиты по административному иску проявля-
ется в нескольких аспектах. 

1. В их способности повышать эффективность 
судопроизводства по делам, связанным с 
административными и публичными правоот-
ношениями. Этот институт помогает устано-
вить надлежащее государственное управ-
ление, обеспечивает законность действий 
властей и исправляет их ошибки. Меры 
предварительной защиты гарантируют 
право граждан и организаций на судебную 
защиту от незаконных решений и действий 
должностных лиц. Ученые отмечают, что они 
играют ключевую роль в восстановлении 
прав и законных интересов, обеспечивая 
исполнение судебных решений. Таким обра-
зом, институт предварительной защиты 
способствует предотвращению возможных 
негативных последствий для истца и явля-
ется важным элементом для повышения 
эффективности административного право-
судия [6].

2. Меры предварительной защиты в админи-
стративных исках являются ключевым эле-
ментом оспаривания решений, действий и 
бездействия государственных органов и их 
должностных лиц. Судебное оспаривание 
является наиболее эффективным способом 
защиты прав граждан и организаций, а 

также восстановления правовых отношений 
и соблюдения законности. В то же время 
административное оспаривание обладает 
меньшими возможностями, что ограничи-
вает его юридическую силу [5].
Основные задачи предварительных мер 

защиты в административных исках включают: 
1. Обеспечение эффективной правовой 

защиты для всех участников. Эти меры 
помогают гарантировать исполнение судеб-
ных решений по делам публичного харак-
тера и предотвращают возможный ущерб. 
Важно создать юридические гарантии для 
защиты прав граждан и юридических лиц от 
необоснованных действий государственных 
органов. Судебное участие позволяет 
быстро защищать интересы лиц, которые 
могут оказаться в невыгодном положении 
из-за административных актов. 

2. Судебные предварительные меры могут 
приостановить действие оспариваемого 
административного акта, включая запрет на 
определённые административные действия 
и временное приостановление решений, 
которые подлежат проверке. 

3. Эти меры способствуют созданию равных 
условий для всех участников процесса, 
компенсируя существующее «неравенство» 
в публичных правоотношениях, что осо-
бенно актуально для административных 
споров. 

4. Процессы сбора и оценки доказательств 
должны быть направлены на обеспечение 
справедливого разбирательства, своевре-
менное и корректное рассмотрение дел, а 
также принятие законных и обоснованных 
решений по административным вопросам.
Таким образом, меры по обеспечению 

судебного процесса в административных делах 
требуют правильного использования доказа-
тельств, особенно при рассмотрении ходатайств 
о предварительной защите. Это необходимо для 
предотвращения возможного причинения истцу 
серьезных негативных последствий. Основные 
задачи предварительной защиты влияют на функ-
ции таких мер в административном судопроиз-
водстве и могут пересекаться в определенных 
аспектах.

Меры предварительной защиты в админи-
стративных исках являются процессуальными 
средствами, которые суд использует для дости-
жения целей административного судопроизвод-
ства. Эти меры являются неотъемлемой частью 
любой модели административно-процессуальной 
структуры, предусмотренной законодательством 
страны, которое регулирует процессы разреше-
ния дел, связанных с публичными правоотноше-
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ниями. Характер и порядок применения этих мер 
зависят от условий, при которых возникает соот-
ветствующий административный спор. Особен-
ности административной процессуальной формы 
делают меры предварительной защиты важным 
элементом административного судопроизвод-
ства, способствующим выполнению его основ-
ных задач [3]. 

В ч. 2 ст. 85 КАС РФ выделяются следующие 
виды мер предварительной защиты в админи-
стративном судопроизводстве: 

1) приостановление судом полностью или в 
части действия оспариваемого решения; 

2) запрет совершения определенных действий; 
3) иные меры предварительной защиты по 

административному иску в случаях возник-
новения оснований для их применения. 
В этом правовом акте указано, что меры 

предварительной защиты могут быть запрещены 
для некоторых категорий административных 
исков, например, по делам об оспаривании нор-
мативных актов по ст. 211 КАС РФ. Это означает, 
что КАС РФ не предлагает исчерпывающий спи-
сок таких мер, оставляя пространство для их 
дальнейшего развития. Судебная практика и 
изменения в законодательстве об администра-
тивном судопроизводстве могут привести к появ-
лению новых видов мер предварительной защиты 
[4]. 

По одному административному иску суд 
может одновременно использовать несколько 
мер предварительной защиты. Эти меры могут 
быть приняты только после подачи и регистрации 
административного искового заявления в суд.

Раздел IV КАС РФ (гл. 21–32) описывает осо-
бенности производства по различным катего-
риям административных дел, что влияет на при-
менение мер предварительной защиты. В этом 
разделе установлены процессуальные нормы, 
регулирующие порядок подачи ходатайств, рас-
смотрения и отмены мер, а также возможность 
их обжалования. 

Меры предварительной защиты по админи-
стративному иску назначаются судом на основа-
нии этих норм. Административный истец может 
подать ходатайство о таких мерах, если суще-
ствует угроза нарушения его прав или прав дру-
гих лиц, тем самым осуществляя свое право на 
судебную защиту. Кроме того, он имеет право на 
подачу данного ходатайства согласно КАС РФ. 
Условия применения мер предварительной 
защиты включают наличие обоснованного 
запроса от истца, который призван предотвра-
тить возможные проблемы с исполнением окон-
чательного судебного решения в будущем.

Основаниями для принятия мер предвари-
тельной защиты по административному иску 
согласно КАС РФ являются: 

1. Наличие явной угрозы ущерба правам и 
законным интересам истца или других лиц, 
если без принятия мер существует риск 
вреда, даже если это не указано в законе. 

2. Сложности в защите прав истца без предва-
рительных мер. 

3. Возможные трудности или невозможность 
исполнения окончательного решения суда, 
если меры не будут приняты. Хотя это осно-
вание не прописано в КАС РФ, его следует 
учитывать на практике. 
Суд может отклонить ходатайство о предва-

рительных мерах, если не будет установлено одно 
из указанных оснований.

Заявление о применении мер предвари-
тельной защиты по административному иску 
может быть подано представителем истца, если у 
него есть соответствующие полномочия, указан-
ные в доверенности (п. 2 ч. 2 ст. 56 КАС РФ). Суд 
принимает решение о применении этих мер на 
основе заявления истца или его представителя, 
который защищает интересы других лиц. 

В 2018 году в КАС РФ появилась статья 
265.3, позволяющая судье принимать меры пред-
варительной защиты, включая ограничение 
доступа к запрещенной информации, после воз-
буждения административного дела. Судья может 
инициировать эти меры или действовать по заяв-
лению стороны. Это правило также относится к 
делам о признании информации экстремистской 
(ч. 4 ст. 265.8 КАС РФ). Заявление о мерах пред-
варительной защиты должно соответствовать 
формальным требованиям, иначе его могут оста-
вить без движения. Суд обязан уведомить сто-
роны о решении касательно этих мер, которое 
рассматривается в отдельном порядке не позже 
следующего рабочего дня. КАС РФ также уста-
навливает процессуальные требования к оформ-
лению итогового решения, включая информацию 
о мерах предварительной защиты. Вопрос их 
применения рассматривается по ходатайству 
истца, а также в процессе дела решается о сохра-
нении или отмене данных мер. В резолютивной 
части решения указывается, были ли меры сохра-
нены или отменены. Это требование подкрепля-
ется п. 3 ч. 3 ст. 227 КАС РФ, который указывает, 
что при оспаривании действий государственных 
органов в резолютивной части решения должны 
быть отражены сведения о мерах предваритель-
ной защиты.

Определение суда о применении предвари-
тельных мер защиты должно исполняться немед-
ленно в установленном порядке и может быть 
обжаловано. Согласно части 2 статьи 88 КАС РФ, 
если кто-то не выполняет такое решение суда, на 
него может быть наложен судебный штраф, в 
соответствии с правилами статей 122 и 123 КАС 
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РФ. При этом штрафы, налагаемые на должност-
ных лиц государственных и муниципальных орга-
нов, будут взиматься из их личных средств.

При применении мер предварительной 
защиты, например, приостановлении действия 
оспариваемого акта, важна процедура возобнов-
ления действий или постановлений должностного 
лица после отмены мер судом. Специалисты счи-
тают, что возобновление возможно только после 
вступления в силу судебного решения, отка-
завшего в удовлетворении административного 
иска. 

В процессе установления мер предвари-
тельной защиты в административном судопроиз-
водстве ключевым является анализ обстоя-
тельств, подтверждающих необходимость этих 
мер, а также тех, что имеют значение для рассмо-
трения заявлений административного истца или 
других лиц, обращающихся в суд [2].

Доказывание необходимости мер предва-
рительной защиты в административных делах 
имеет свои особенности. С одной стороны, истец 

должен предоставить доказательства, обосновы-
вающие их применение. С другой стороны, суд 
оценивает необходимость защиты интересов 
истца. Таким образом, принятие мер предвари-
тельной защиты требует выяснения фактических 
обстоятельств. Заявитель должен продемонстри-
ровать наличие оснований для этих мер, и суд 
должен установить целесообразность их приме-
нения.

В результате анализа юридического значе-
ния и порядка применения мер предварительной 
защиты по административным искам можно сде-
лать вывод, что КАС РФ установил специальный 
процессуальный режим для судов общей юрис-
дикции. Эти меры являются важным направле-
нием исследований в защите публичных прав и 
интересов участников административных отно-
шений. Они направлены на обеспечение закон-
ных интересов, предотвращение нарушений и 
урегулирование споров в сфере публичных пра-
воотношений.
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Юридические документы, являясь фун-
даментом правовой системы, пред-

ставляют собой формализованные акты, фикси-
рующие юридически значимые факты, устанав-
ливающие, изменяющие или прекращающие пра-
воотношения. Их классификация и систе- 
матизация необходимы для обеспечения единоо-
бразного понимания и применения норм права, а 
также для эффективной организации документо-
оборота в юридической сфере. Разнообразие 
видов юридических документов обусловлено 
многогранностью правового регулирования и 

необходимостью отражения специфики различ-
ных областей деятельности.

Целью данной статьи является всесторон-
ний анализ основных видов юридических доку-
ментов, их классификационных признаков и 
функционального назначения.

В процессе исследования осуществлялся 
обзор, анализ и синтез научной литературы по 
теме статьи.   

Юридические документы представляют 
собой формализованные письменные акты, име-
ющие юридическую силу и используемые для 
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регулирования общественных отношений, фикса-
ции юридически значимых фактов и подтвержде-
ния прав и обязанностей сторон. Классификация 
юридических документов может осуществляться 
по различным критериям, включая их юридиче-
скую природу, содержание, форму и цель.

Как верно отмечает Н.И. Уздимаева, «доста-
точно часто юридические документы характери-
зуются как некое собирательное понятие». В пра-
вовой сфере применяются термины «документ 
процессуальный», «документ содержащий 
информацию, подпадающую под государствен-
ную тайну», «документ личный», «бумага ценная», 
«документ криминалистический», «акт нотари-
альный» и другие. Все они представляют собой 
различные типы юридических документов [8].

Но прежде определимся с понятием «юри-
дический документ». Так, К. Шрайбер определяет 
юридический документ как «письменное выраже-
ние мыслей через звуковые обозначения, допу-
скающие единственное объективное понимание 
восприятий» [11]. В. И. Даль определял юридиче-
ский документ как «всякую важную деловую 
бумагу, диплом, свидетельство» [3]. В свою оче-
редь, Ф. Ф. Павленков считает юридическим 
документом: любую составленную законным 
порядком и могущую выступать доказательством 
прав на что-либо бумагу или всякое письменное 
доказательство [5]. В информатике документ 
характеризуется как «материальный объект, 
содержащий информацию в закрепленном виде» 
[10].

Понятие документа для применения в пра-
вовой сфере предложил В. Я. Дорохов, который к 
юридическим документом называет «письменный 
акт установленной или общепринятой формы, 
составленный определенными и компетентными 
учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами, а также гражданами для 
изложения сведений о фактах или удостоверения 
фактов, имеющих юридическое значение, или 
для подтверждения прав или обязанностей» [4]. 

Нормативное определение документа сфор-
мулировано в Национальном стандарте ГОСТ Р 
7.0.8-2025. «Термины и определения». В ст. 2 ука-
зано, что документ – это «зафиксированная на 
носителе информация <*> с реквизитами и/или 
метаданными, позволяющими ее идентифициро-
вать.». Здесь же, кстати, дано и определение 
официального документа как документа, «соз-
данного организацией, должностным лицом или 
гражданином, оформленного в установленном 
порядке» [2].

Юридический документ может создаваться 
как физическими, так и юридическими лицами. 
Он содержит конкретные сведения о состоянии 
объективной реальности: событии, явлении, про-

цессах, человеке и т.д. Фиксация при этом осу-
ществляется самыми разными способами. При 
этом применяются специальные знания, навыки, 
умения, технические средства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
определении документа используются два основ-
ных подхода: 

1) суть концентрируется на материальном 
носителе, содержащем конкретную инфор-
мацию; 

2) первичной считается информация, при том, 
что носитель признается вторичным при-
знаком. 
Проблема заключается в том, что данные 

являются ключевыми для электронного доку-
мента, в то время как носитель (диск, флеш-нако-
питель и так далее) не так важен. Мы придержи-
ваемся мнения, что документ должен рассматри-
ваться как целостность содержания и формы, 
поэтому нельзя отделять информацию от носи-
теля. Одна и та же информация может быть пред-
ставлена как на бумажном, так и на электронном 
носителе.

Ю.Н. Старилов при классификации юриди-
ческих документов предлагает учитывать их юри-
дические свойства, функции, область примене-
ния, границы действия во времени и в простран-
стве, компетенцию принявших соответствующие 
акты органов, форму их выражения, наименова-
ние [7].

А.Ф. Черданцев по характеру правовой 
информации выделил 

1) нормативные документы; 
2) документы, содержащие решения индивиду-

ального характера; 
3) документы, фиксирующие юридические 

факты; 
4) деньги и ценные бумаги; 
5) документы, фиксирующие факты-доказа-

тельства [9].
Перейдем к анализу видов юридических 

видов. В широком смысле, юридические доку-
менты можно разделить на несколько основных 
категорий, в зависимости от критерия классифи-
кации. По субъекту, издающему документ, выде-
ляют: нормативные правовые акты (законы, 
постановления правительства, приказы мини-
стерств и ведомств), издаваемые органами госу-
дарственной власти; акты судебных органов 
(решения, определения, приговоры); администра-
тивные акты (предписания, разрешения, лицен-
зии); и договоры (соглашения, контракты), заклю-
чаемые между физическими и юридическими 
лицами.

Другим важным критерием классификации 
является юридическая сила документа. В этой 
категории выделяются документы, обладающие 
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обязательной юридической силой (нормативные 
правовые акты, судебные решения), и документы, 
имеющие рекомендательный или информацион-
ный характер (консультативные заключения, экс-
пертные оценки). Необходимо отметить, что юри-
дическая сила документа определяется его стату-
сом и процедурой принятия, установленными 
законодательством.

По содержанию и направленности юриди-
ческие документы подразделяются на учреди-
тельные документы (уставы, положения), устанав-
ливающие правовой статус организации; правоу-
станавливающие документы (свидетельства о 
праве собственности, договоры купли-продажи), 
подтверждающие возникновение, изменение или 
прекращение прав; правоприменительные акты 
(постановления о привлечении к административ-
ной ответственности), реализующие нормы права 
в конкретных ситуациях; и процессуальные доку-
менты (исковые заявления, протоколы судебных 
заседаний), оформляющие ход и результаты юри-
дического процесса.

Многими учеными признана классификация 
юридических документов по сроку действия. В 
соответствии с ней юридические документы 
делятся на постоянные (бессрочные, например, 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., деньги, 
брачный договор) и временные (срочные), т.е. 
документы ограниченные конкретными сроками 
(определенной календарной датой, если при этом 
рассматривать годовой бюджет той или иной 
страны), либо конкретными обстоятельствами 
(ввод и отмена чрезвычайного положения в 
стране). Некоторые документы можно считать 
срочно-бессрочными. Это документы, для кото-
рых срок действия может устанавливаться, но 
может и не устанавливаться (например, трудовые 
договоры). Отдельные документы имеют разовый 
характер, например, разовая доверенность. В 
срочных документах устанавливаются времен-
ные рамки их действия. Они могут быть разде-
лены на краткосрочные (действующие не более 1 
года), среднесрочные (сроком от 1 года до 10 лет) 
и долговременные (срок действия более 10 лет). 
Документы с важным историческим значением, 
такие как нормативно-правовые акты, подлежат 
постоянному хранению. Сроки хранения конкрет-
ных документов определяются в номенклатурах 
учреждений и организаций.

Рассмотрим эти классификации подробнее. 
Итак, одним из основных видов являются норма-
тивные правовые акты, устанавливающие общео-
бязательные правила поведения для неопреде-
ленного круга лиц. К ним относятся законы, 
указы, постановления правительства, приказы 
министерств и ведомств, а также нормативные 
акты органов местного самоуправления. Согласно 

теории права, нормативные правовые акты 
характеризуются признаками нормативности, 
общеобязательности, формальной определенно-
сти и обеспеченности государственным принуж-
дением [6].

Другой важной категорией являются инди-
видуальные правовые акты, адресованные кон-
кретным лицам или организациям и направлен-
ные на регулирование их конкретных правоотно-
шений. Примерами таких актов служат решения 
судов, приказы о приеме на работу, договоры 
купли-продажи и другие сделки. Индивидуальные 
правовые акты обладают юридической силой 
только в отношении тех субъектов, которым они 
адресованы, и порождают для них конкретные 
права и обязанности.

Также выделяют документы, фиксирующие 
юридически значимые факты, такие как свиде-
тельства о рождении, браке, смерти, а также про-
токолы, акты, справки и другие документы, под-
тверждающие определенные обстоятельства. 
Эти документы используются в качестве доказа-
тельств в различных юридических процедурах и 
имеют важное значение для защиты прав и закон-
ных интересов граждан и организаций.

Отдельную группу составляют процессуаль-
ные документы, используемые в рамках судопро-
изводства и других юридических процедур. К ним 
относятся исковые заявления, жалобы, ходатай-
ства, судебные решения, протоколы судебных 
заседаний и другие документы, регламентирую-
щие порядок рассмотрения дел и принятия реше-
ний. Процессуальные документы должны соот-
ветствовать требованиям, установленным про-
цессуальным законодательством, и обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов участни-
ков процесса.

Договоры и соглашения составляют обшир-
ную категорию юридических документов, закре-
пляющих волеизъявление сторон и устанавлива-
ющих их взаимные права и обязанности. В соот-
ветствии со ст. 420 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [1], договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. Договоры могут быть раз-
личного вида: купли-продажи, аренды, подряда, 
оказания услуг и др., и должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым гражданским 
законодательством к форме, содержанию и 
существенным условиям сделок 

Учредительные документы юридических 
лиц, такие как уставы и учредительные договоры, 
определяют правовой статус организации, ее 
структуру, цели и задачи деятельности, а также 
порядок управления и принятия решений. Учре-
дительные документы подлежат государственной 
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регистрации в установленном законом порядке и 
являются основой для осуществления юридиче-
ским лицом своей деятельности.

Доверенности представляют собой пись-
менные уполномочия, выдаваемые одним лицом 
(доверителем) другому лицу (поверенному) для 
совершения от имени доверителя определенных 
юридических действий. В соответствии со ст. 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1], доверенностью признается письменное упол-
номочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 
или другим лицам для представительства перед 
третьими лицами. Доверенность должна содер-
жать обязательные реквизиты, такие как дата 
выдачи, сведения о доверителе и поверенном, 
объем полномочий и срок действия.

В отдельную категорию следует выделить 
правоустанавливающие документы, подтвержда-
ющие возникновение, изменение или прекраще-
ние прав на имущество. К ним относятся свиде-
тельства о праве собственности, договоры куп-
ли-продажи недвижимости, свидетельства о 
праве на наследство и другие документы, выда-

ваемые уполномоченными органами или удосто-
веренные нотариально. Правоустанавливающие 
документы имеют важное значение для защиты 
прав собственников и используются при совер-
шении сделок с имуществом.

Подводя итоги по анализу видам юридиче-
ских документов, следует сделать вывод, что 
юридический документ важен в правовом регули-
ровании, поскольку у него всегда есть опреде-
ленное юридическое значение. Он создается в 
процессе юридической практики и подчиняется 
определенным правовым требованиям к содер-
жанию и процедуре его составления. Юридиче-
ский документ представляет собой документ, 
имеющий юридическую силу, используемый для 
передачи информации во времени и простран-
стве, а также для регулирования правоотноше-
ний. Он служит средством правового регулиро-
вания и должен соответствовать установленным 
требованиям по содержанию, составлению и 
оформлению, хотя формального определения 
термина «юридический документ» в нормативных 
актах не существует.
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Материальная ответственность может 
быть возложена на работника лишь при 

одновременном наличии следующих обязатель-
ных условий:

 – прямого действительного ущерба;
 – противоправности поведения работника;
 – вины работника;

 – причинной связи между действиями (или 
бездействием).
В соответствии с сложившейся практикой, 

под прямым действительным ущербом понима-
ется реальное снижение или порча имущества 
работодателя, а также необходимость дополни-
тельных расходов на восстановление, приобрете-
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ние новых активов или компенсацию связанных 
затрат. Этот термин охватывает такие ситуации, 
как недостача материальных ценностей, их 
повреждение, хищение или иные негативные 
последствия для собственности организации [4].

При этом важно отметить, что не возмеща-
ются потенциальные доходы или возможная при-
быль, которые предприятие могло бы получить в 
нормальных условиях, но не получило из-за про-
тивоправных действий сотрудников. Другими 
словами, ответственность распространяется 
только на фактические финансовые потери, свя-
занные с реальным ущербом, а не на предполага-
емые или косвенные убытки.

Материальная ответственность по трудо-
вому законодательству наступает в отношении 
работников, состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем. Она может быть вызвана как 
непосредственным причинением ущерба самим 
работником (например, через халатность или 
намеренное действие), так и через возмещение 
убытков, причиненных третьими лицами, если эти 
действия связаны с исполнением трудовых обя-
занностей.

В случае, когда ущерб был причинен 
совместными действиями нескольких лиц, часть 
которых являются сотрудниками организации, а 
другие – нет, ответственность распределяется 
следующим образом.  Работники несут ответ-
ственность согласно нормам трудового права, 
поскольку их действия связаны с выполнением 
трудовых обязанностей. Третьи лица, не состоя-
щие в трудовых отношениях с работодателем, 
подпадают под регулирование гражданского 
права. Это означает, что они могут быть привле-
чены к гражданско-правовой ответственности за 
причиненный вред [5]. Такая дифференциация 
позволяет обеспечить справедливое распределе-
ние ответственности между различными участни-
ками правоотношений, учитывая специфику их 
взаимодействия с работодателем.

Противоправным является такое поведение 
(действие или бездействие) работника, когда он 
не исполняет или неправильно исполняет свои 
трудовые обязанности, установленные законами, 
постановлениями Правительства, правилами вну-
треннего трудового распорядка, инструкциями и 
другими обязательными правилам, а также при-
казами и распоряжениями администрации.

Противоправность бездействия сотрудника 
устанавливается при наличии законодательно 
закреплённой обязанности совершать конкрет-
ные действия. В ситуациях, когда трудовые функ-
ции работника не детализированы в нормативных 
актах, противоправным признаётся поведение, 
очевидно наносящее ущерб интересам организа-
ции.

Общее правило возлагает на работодателя 
обязанность доказать виновность сотрудника. 
Однако из этого принципа существует законода-
тельно установленное исключение. 

Если работники несут материальную ответ-
ственность в силу специального закона, договора 
о полной материальной ответственности за вве-
ренные ценности или если имущество и другие 
ценности были получены работником под отчет 
по разовой доверенности или по другим разовым 
документам, то они обязаны доказать отсутствие 
своей вины в причинении ущерба.

Иными словами, доказательная обязан-
ность переходит к работнику при следующих 
обстоятельствах:

 – заключение договора о полной материаль-
ной ответственности;

 – получение ценностей по разовой доверен-
ности или иным разовым документам;

 – специальное нормативное регулирование 
ответственности.
Обязательным элементом состава правона-

рушения выступает причинно-следственная 
связь между действиями (бездействием) работ-
ника и наступившими негативными последстви-
ями. Установление такой связи требует тщатель-
ного анализа фактических обстоятельств дела с 
целью выявления непосредственных причин 
ущерба. Например, станочник не может нести 
ответственность за поломку оборудования, если 
экспертиза выявила производственный брак 
изготовителя.

Трудовое законодательство предусматри-
вает две основные формы возмещения ущерба:

1) Ограниченная ответственность – в пределах 
среднемесячного заработка работника;

2) Полная ответственность – с возмещением 
всей суммы причинённого ущерба.
Разграничение видов ответственности 

основано на характере трудовых обязанностей, 
условиях хранения ценностей и форме вины 
работника.

Ограниченная материальная ответствен-
ность - это обязанность работника возместить 
причиненный работодателю прямой действитель-
ный ущерб, но не свыше установленного законом 
максимального предела, определяемого в соот-
ношении с размером получаемой им заработной 
платы (Письмо Роструда от 19.10.2006 №1746-6-
1) [3].

Материальная ответственность работника 
перед работодателем регулируется в соответ-
ствии с нормами трудового законодательства и 
может иметь два основных проявления: ограни-
ченную и полную. Ограничение материальной 
ответственности устанавливается в пределах 
среднемесячного заработка работника, что опре-
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деляется на основе положений статьи 241 Трудо-
вого кодекса РФ [1]. Этот показатель рассчитыва-
ется согласно правилам, изложенным в статье 
139 ТК РФ, и служит верхней границей для возме-
щения причиненного ущерба.

Полная материальная ответственность при-
меняется только в случаях, предусмотренных 
специальными нормами (статья 243 ТК РФ). В 
остальных ситуациях действует ограниченная 
ответственность, которая распространяется на 
всех сотрудников, не заключивших договор о 
полной материальной ответственности. Это пра-
вило обеспечивает баланс между интересами 
работодателя и работником, особенно если 
последний имеет низкий уровень дохода.

Наиболее характерными случаями, когда 
наступает ограниченная материальная ответ-
ственность, являются:

Утрата документов — это может касаться 
как внутренних делопроизводственных бумаг, так 
и важных юридических документов, необходи-
мых для ведения бизнеса. Например, потеря кон-
трактов или финансовых отчетов может привести 
к значительным затратам на восстановление 
информации.

Потеря приборов и инструментов – такие 
ситуации часто возникают в производственной 
сфере, где оборудование играет ключевую роль в 
выполнении задач. Утрата технических средств 
может существенно снизить эффективность 
работы организации.

Порча имущества организации по неосто-
рожности – это может включать повреждение 
оборудования, транспортных средств или других 
активов компании. Такие случаи обычно связаны 
с халатностью или невнимательностью работ-
ника, но без намерения причинить вред.

В соответствии со статьей 243 Трудового 
кодекса РФ [1], полная материальная ответствен-
ность работника за причиненный ущерб насту-
пает в следующих случаях:

1) при наличии специальных нормативных 
актов. Когда федеральные законы или иные 
правовые акты прямо предусматривают 
возложение на работника полной матери-
альной ответственности за ущерб, причи-
ненный при исполнении трудовых обязанно-
стей.

2) в случаях:
 – в отношении недостачи ценностей. Если 

ценности были переданы работнику на 
основании письменного договора или разо-
вого документа, и их недостача была под-
тверждена.

 – умышленного причинения ущерба. Когда 
работник намеренно действует так, что его 
действия приводят к нанесению вреда иму-
ществу работодателя.

 – случаях, когда работник раскрывает сведе-
ния, которые являются государственной, 
служебной, коммерческой или другой охра-
няемой законом тайной, и это предусмо-
трено соответствующими законами.

3) при определенных состояниях работника:
 – если ущерб был причинен в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токси-
кологического опьянения.

 – при совершении административного про-
ступка, который установлен компетентным 
государственным органом.

 – в результате преступных действий работ-
ника, если такие действия были установ-
лены судебным решением.

 – когда ущерб причинен вне рамок трудовых 
обязанностей. Если вред был нанесен не в 
процессе выполнения должностных функ-
ций, а по другим причинам.
Также важно отметить, что полная матери-

альная ответственность может быть установлена 
трудовым договором, особенно в отношении 
ключевых сотрудников, таких как заместители 
руководителя организации или главный бухгал-
тер. Это связано с тем, что данные категории 
работников имеют доступ к важнейшим ресурсам 
компании и несут повышенную ответственность 
за сохранность имущества и конфиденциаль-
ность информации.

Система полной материальной ответствен-
ности направлена на защиту интересов работо-
дателя от наиболее серьезных нарушений, свя-
занных как с противоправными действиями 
работников, так и с их безответственным поведе-
нием.

В тех случаях, когда определить ответствен-
ность каждого работника за причинение ущерба 
и заключить с ним договор о возмещении ущерба 
в полном размере нельзя, может вводиться кол-
лективная (бригадная) материальная ответствен-
ность. Коллективная (бригадная) материальная 
ответственность может вводиться при одновре-
менном выполнении следующих условий (ч. 1 ст. 
245 ТК РФ) [1]:

 – сотрудники совместно выполняют отдель-
ные виды работ, связанные с хранением, 
обработкой, продажей (отпуском), перевоз-
кой, применением и иным использованием 
переданных им ценностей;

 – невозможно разграничить ответственность 
каждого работника за причинение ущер- 
ба.
Перечень работ, при выполнении которых 

может возникать полная коллективная матери-
альная ответственность за недостачу вверенного 
работникам имущества, и Типовая форма дого-
вора утверждены Постановлением №85 [2].
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Указанный Перечень должностей и работ 
является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит (Письмо Роструда от 
19.10.2006 №1746-6-1 [1]).

Договор о коллективной материальной 
ответственности заключают между работодате-
лем и всеми членами коллектива (ч. 2 ст. 245 ТК 
РФ).

Установление коллективной материальной 
ответственности требует соблюдения строгой 
процедуры, включающей три обязательных этапа 
документального оформления.

На первом этапе работодателю необходимо 
издать распорядительный документ, содержащий 
полный перечень должностей сотрудников, вхо-
дящих в структурное подразделение; точное наи-
менование коллектива или бригады, принимаю-
щей на себя ответственность.

Следующим шагом становится назначение 
ответственного руководителя коллектива посред-
ством издания соответствующего приказа. Дан-
ный документ должен предусматривать порядок 
замещения временно отсутствующего руководи-
теля с указанием конкретного члена коллектива, 
уполномоченного исполнять его функции.

Завершающей стадией процедуры высту-
пает составление двустороннего договора о кол-
лективной материальной ответственности. До- 
кумент оформляется в двух идентичных экземп- 

лярах, имеющих равную юридическую силу. 
Работодатель сохраняет один экземпляр в кадро-
вой документации, тогда как второй передается 
на хранение руководителю ответственного кол-
лектива.

Каждый этап процедуры требует тщатель-
ного документального оформления, что обеспе-
чивает правовую определенность и минимизи-
рует возможные трудовые споры в будущем. 

При выбытии из состава коллектива отдель-
ных работников или приеме новых сотрудников 
договор не перезаключается.

В этих случаях достаточно напротив под-
писи выбывшего сотрудника указать дату выбы-
тия. Вновь принятые работники подписывают 
договор и указывают дату вступления в коллек-
тив.

Если меняется руководитель коллектива 
или его штатный состав обновляется более чем 
на 50% от первоначального списка, договор 
перезаключается.

Таким образом, действующее правовое 
регулирование материальной ответственности 
работников представляет собой сбалансирован-
ную систему, сочетающую интересы сторон тру-
довых отношений при безусловном приоритете 
защиты законных прав работодателя в случаях 
противоправного поведения сотрудников.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И МЕТОДОВ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

АННОТАЦИЯ. Представленная статья, посвящена проблеме применения криминалистических 
средств и методов в борьбе с терроризмом. Автор проанализировал наиболее эффективные мето-
ды борьбы с терроризмом, которые могут быть применены вместе с криминалистическими сред-
ствами, такие как анализ ДНК, методы криминалистической диагностики и использование высоких 
технологий, включая системы видеонаблюдения, дроны и другие. 

Борьба с терроризмом является одной из самых важных политических задач в мире, особен-
но в свете недавних террористических событий, которые происходили в различных частях мира. 
Угроза террористических действий олицетворяет собой реальную опасность не только для отдель-
ных государств, но и для всего мирового сообщества.

В статье обсуждается важность использования криминалистических методов в борьбе с тер-
роризмом и их изучение в качестве одного из инструментов борьбы с этой глобальной проблемой. 
Кроме того, авторы описывают необходимость международного сотрудничества и обмена инфор-
мацией для улучшения борьбы с терроризмом. Отмечается, что сотрудничество в области кримина-
листики и специальных технических методов поможет достичь более эффективной борьбы с терро-
ризмом.

В общем, статья призывает к применению криминалистических методов и интеграции их при-
менения на практике в борьбе с терроризмом. Авторы считают, что это является неотъемлемым 
условием для успешной борьбы с этой глобальной угрозой в XXI веке.
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ANNOTATION. The presented article is devoted to the problem of using forensic means and meth-
ods in the fight against terrorism. The author analyzed the most effective methods of combating terrorism 
that can be applied together with forensic means, such as DNA analysis, forensic diagnostic methods and 
the use of high technologies, including video surveillance systems, drones and others. The fight against 
terrorism is one of the most important political tasks in the world, especially in light of recent terrorist 
events that have taken place in various parts of the world. The threat of terrorist acts represents a real 
danger not only for individual states, but also for the entire world community.

The article discusses the importance of using forensic methods in the fight against terrorism and 
their study as one of the tools to combat this global problem. In addition, the authors describe the need 
for international cooperation and information exchange to improve the fight against terrorism. It is noted 
that cooperation in the field of forensics and special technical methods will help achieve a more effective 
fight against terrorism.
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In general, the article calls for the use of forensic methods and the integration of their application in 
practice in the fight against terrorism. The authors believe that this is an integral condition for a success-
ful fight against this global threat in the 21st century.

KEY WORDS: forensics, methods, means, law enforcement, terrorism, interaction.

Введение
Современный мир за последние два десяти-

летия столкнулся с феноменом, который, без 
преувеличения, вызывает глобальную тревогу – 
терроризм. Это явление стало угрозой не только 
для отдельных стран, но и для международной 
безопасности в целом. По мере того как террори-
стические группы становятся все более изощрен-
ными, общество сталкивается с необходимостью 
разработки новых подходов к предотвращению 
террористических актов и расследованию пре-
ступлений, связанных с террором [1] этом контек-
сте огромную роль играют криминалистические 
средства и методы, которые представляют собой 
обширный арсенал инструментов для идентифи-
кации, расследования и предотвращения пре-
ступного поведения. 

Подходы, ранее используемые в кримина-
листике, значительно эволюционировали. Если в 
прошлом криминалисты полагались на традици-
онные методы допросов и очных ставок, то 
сегодня на первый план выходят высокие техно-
логии, такие как алгоритмы машинного обучения, 
аналитические программы и многое другое. Кри-
миналистика сегодня - это междисциплинарная 
наука, которая включает в себя элементы психо-
логии, социологии, информационных технологий 
и даже права. Применение этих методов позво-
лит не только быстрее реагировать на возникаю-
щие угрозы, но и радикально изменить сам под-
ход к расследованию и предотвращению терро-
ристических атак [2]/ 

В данной статье мы рассмотрим ряд аспек-
тов использования криминалистических средств 
и методов в борьбе с терроризмом. Мы проана-
лизируем наиболее эффективные из них, а также 
предложим возможные пути интеграции этих 
методов в систему международного сотрудниче-
ства.

1. Современные криминалистические сред-
ства
Криминалистика в своем развитии достигла 

уровня, когда она может предложить множество 
методов для сбора и анализа данных. Одним из 
самых критически важных инструментов явля-
ется анализ ДНК. Технология анализа ДНК позво-
ляет не только идентифицировать подозревае-
мых по микроскопическим образцам [3], но и 
строить генеалогические связи, что позволяет 
связывать преступников с жертвами и места- 
ми совершения преступлений. Этот метод ока-
зался крайне продуктивным в расследовании 

множества дел, связанных с терроризмом, где 
идентификация личности была затруднена.

Каждый из методов криминалистической 
экспертизы, включая анализ следов, баллистиче-
ские исследования и т.д., обладает своей уни-
кальной ценностью. Например, следы обуви или 
пальцев рук могут рассказать о типе личности, ее 
происхождении и даже о ее привычках. Важно 
также оценить, как применение химических ана-
лизов может помочь в выявлении составов 
веществ, используемых в изготовлении взрывных 
устройств.

На фоне этого развитие технологий стало 
неотъемлемой частью криминалистики [4]. 
Системы видеонаблюдения, оснащающиеся 
новейшими алгоритмами «умного» анализа, могут 
в реальном времени отслеживать поведение 
отдельных лиц, фиксируя подозрительные дей-
ствия и формируя «картину» потенциального 
угрозы. Использование беспилотных летатель-
ных аппаратов для мониторинга больших терри-
торий позволяет правоохранительным органам 
собирать ценную информацию с труднодоступ-
ных мест, что значительно увеличивает шансы на 
предотвращение террористических актов на ста-
дии их планирования.

2. Методы криминалистической диагностики
Методы криминалистической диагностики 

также играют ключевую роль в борьбе с терро-
ризмом. Профилирование террористов на основе 
психолого-психиатрических данных стало важ-
ным инструментом для правоохранительных 
органов. На основе исследований лиц ранее 
совершавших аналогичные преступления можно 
выявить общие характеристики, что позволит 
заблаговременно реагировать на потенциальные 
угрозы. Создание универсальных профилей тер-
рористов, основанных на поведении и мотивах, 
окажет значительное влияние на подходы, 
используемые органами внутренних дел и дру-
гими профильными ведомствами [5].

Анализ данных также становится критиче-
ски важным в контексте кибербезопасности. Раз-
работка программ машинного обучения может 
помочь в фильтрации информации и выявлении 
подозрительных сетевых активностей, которые 
предшествуют террористическим актам. Это 
открывает новые горизонты для анализа и пре-
дотвращения преступлений, связанных с терро-
ристической деятельностью.

3. Международное сотрудничество и обмен 
информацией
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Другим важным аспектом является необхо-
димость международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом. Безусловно, террористи-
ческие сети не знают границ и действуют на 
межгосударственном уровне, что требует от 
стран совместных усилий и значимого обмена 
информацией. Криминалистика играет ключевую 
роль в координации этих усилий [6].

Создание международных баз данных, 
таких как системы для идентификации ДНК, био-
метрические базы и реестры ранее осужденных 
лиц, предлагает возможность в максимально 
короткие сроки обмениваться актуальной инфор-
мацией между странами. Если данные о террори-
стической активности будут доступны в режиме 
реального времени, это обеспечит оперативность 
реагирования правоохранительных органов.

Следует упомянуть также важность 
совместного тренинга и обмена опытом между 
странами. Регулярные тренинги и симуляции 
могут значительно повысить уровень подготовки 
сотрудников, что в свою очередь положительно 
скажется на оперативности и эффективности 
работы.

Заключение
В заключение, можно сказать, что возмож-

ности криминалистических средств и методов в 
борьбе с терроризмом представляют собой одно 
из главных направлений для обеспечения безо-
пасности общества. Только синергия технологий, 
научных знаний и межгосударственного сотруд-
ничества может создать ту защиту, которая необ-
ходима для устранения угрозы терроризма. В 
условиях, когда традиционные методы борьбы с 
преступностью оказываются неэффективными, 
криминалистика берет на себя важную роль, 
позволяя не только выявлять преступников, но и 
проактивно предотвращать акты насилия и 
страха.

Правоохранительные органы должны оста-
ваться на шаг впереди террористов. Внедрение 
высоких технологий и постоянное совершенство-
вание методов расследования является неотъем-
лемым условием для успешной борьбы с этой 
глобальной угрозой в XXI веке. Создание гло-
бального механизма по обмену данными, инте-
грация криминалистических методов и оптимиза-
ция их применения на практике станут залогом 
безопасности граждан и стабильности общества 
в целом.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены формы и порядок участия сотрудников экспертно-кри-
миналистических подразделений МВД России при производстве различных следственных дей-
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опознания и др.) в рамках уголовного судопроизводства. Анализируются положения УПК РФ (ст. 58, 
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предварительных исследований в «полевых» условиях и консультирование по вопросам правиль-
ного обращения с вещественными доказательствами. Отдельное внимание уделено специфике 
фиксации результатов (фото-, видеосъёмка, аудиозапись), обеспечивающей их допустимость и 
надлежащую доказательственную силу. Выделяются преимущества привлечения специалистов к 
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ющие качество и объективность установления обстоятельств дела.
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tions (examination, search, investigative experiment, on-site verification of statements, identification line-
up, etc.) within the framework of criminal proceedings. The provisions of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation (Articles 58, 80, 176–180, 181, 182, 183, 186, 186.1, 187, 192, 193, 194) are analyz-
ed, along with practical aspects of the interaction between the investigator and forensic specialist. Par-
ticular emphasis is placed on such forms of assistance as the use of scientific and technical means in 
detecting and recording evidence, conducting preliminary “field” examinations, and consulting on the 
proper handling of physical evidence. Special attention is paid to the specifics of documenting results 
(photography, video recording, audio recording), which ensure admissibility and proper evidentiary weight. 
The article highlights the advantages of involving specialists in interrogations, confrontations, identifica-
tion procedures, and other investigative actions, thereby enhancing the quality and objectivity of estab-
lishing the facts of the case.

KEY WORDS: criminal proceedings, investigative actions, Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, forensic expert unit, forensic specialist, preliminary examination, evidence recording, search, 
investigative experiment, on-site verification of statements.

В уголовном судопроизводстве установ-
ление достоверного объёма доказа-

тельств во многом определяется качеством взаи-
модействия следователя с сотрудниками экспер-
тно-криминалистических подразделений при 
производстве следственных действий. С учётом 
положений статей 58 и 80 УПК РФ указанные 
специалисты могут выступать как в роли техниче-
ских помощников следственных органов, оказы-
вая содействие при обнаружении и фиксации 
доказательств, так и в качестве независимых 
специалистов, уполномоченных давать обосно-
ванные заключения.

В соответствии с назначением и компетен-
циями, судебно-экспертные учреждения МВД 
России обязаны оказывать содействие след-
ственным органам посредством принятия уча-
стия в качестве специалистов и сопровождать 
расследование. Следует отметить, что в штатные 
должности сотрудников экспертно-криминали-
стических подразделений МВД (ЭКП МВД) входят 
различные должности, начиная с техников-кри-
миналистов, экспертов и руководителей различ-
ного ранга. Все они по своей сути являются 
специалистами-криминалистами или другими 
специалистами (взрывотехниками, автотехни-
ками, пожаротехниками, биологами и др., кото-
рые привлекаются в ходе следственных действий. 
В процессе профессиональной подготовки каж-
дый из них проходит специальную подготовку по 
изучению научно-технических средств, особен-
ностей обнаружения, фиксации и изъятия раз-
личных следов. Данная подготовка завершается 
приемом зачетов, после чего им присваивается 
статус специалиста-криминалиста.

Наиболее частыми следственными действи-
ями, в которых принимают участи сотрудники 
ЭКП МВД являются осмотры, в том числе осмотр 
места происшествия, а также такие действия как 
проверка показаний на месте, обыск, следствен-
ный эксперимент и др.

Так, в ходе производства следственного 
осмотра (статьи 176–180 УПК РФ) взаимодей-
ствие следователя с сотрудниками экспер-
тно-криминалистических подразделений обеспе-
чивает применение комплекса научно-техниче-
ских средств и методов, позволяющих макси-
мально полно зафиксировать обстановку, в 
которой были обнаружены объекты, представля-
ющие интерес для дела. На этапе осмотра места 
происшествия можно выделить общие и специ-
альные цели участия специалиста в осмотре 
места происшествия. К общим целям относят 
применение технических поисковых средств 
(например, люминесцентных ламп, средств 
поиска различных следов и средств для выявле-
ния биологических следов), фиксацию хода и 
результатов осмотра (фото-, видеосъемка), а 
также разъяснение следователю свойств и осо-
бенностей обнаруженных объектов. 

Специальными целями являются проведе-
ние предварительных исследований (определе-
ние внешних характеристик вещества, ориента-
ционное определение его состава), консультиро-
вание по вопросам правил обращения с обнару-
женными предметами (в том числе особо 
уязвимыми к внешним факторам: кровь, сперма, 
слюна), а также помощь в корректном описании 
изъятых предметов в протоколе [3].

Предварительное исследование матери-
ально фиксированных объектов по мнению Р.С. 
Белкина относится к исследованиям, осущест-
вляемым для получения дополнительной инфор-
мации в ходе производства процессуального 
действия в присутствии следователя, когда про-
водится отработка объекта в рабочем порядке в 
«полевых условиях» и является доэкспертным 
исследованием (например, в передвижной кри-
миналистической лаборатории) [4].

По мнению Эксархопуло А.А., предвари-
тельные исследования материальных объектов 
на месте происшествия – это одна из форм полу-
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чения ориентирующей информации о личности 
предполагаемого преступника и обстоятельствах 
происшествия для раскрытия преступления по 
горячим следам [6]. При проведении таких иссле-
дований допускается применение только тех спо-
собов, которые не ведут к изменению, поврежде-
нию или уничтожению объектов исследования.

Непроцессуальный характер предваритель-
ных исследований создает условия для непо-
средственного участия в них нескольких лиц, 
выступающих в качестве специалистов. Так, на 
место взрыва может быть привлечен широкий 
круг специалистов в разнообразных областях 
знаний, имеющих определенный опыт, связанный 
с взрывом и оценкой его последствий. Резуль-
таты предварительного исследования могут быть 
получены в ходе совместного обсуждения выяв-
ленных фактов, их анализа и оценки.

Ряд авторов, высказывая мнение относи-
тельно цели предварительного исследования на 
месте происшествия, в разной интерпретации 
выделяют следующие:

 – решение вопроса об относимости обнару-
женных следов к расследуемому событию;

 – оперативное использование результатов 
исследования для розыска преступника;

 – выявление свойств и признаков следа (объ-
екта, предмета, вещества); 

 – решение вопроса о целесообразности 
назначения экспертизы.
Задачи предварительного исследования на 

месте происшествия различные. В основном они 
являются ориентирующей информацией и 
используются для:

 – выдвижения версий;
 – определения вида экспертизы и круга 

вопросов для разрешения эксперту;
 – получение информации о личности преступ-

ника;
 – получение информации об обстоятельствах 

совершения преступления;
 – получение розыскной информации для про-

ведения оперативных мероприятий;
 – повышение эффективности дальнейшего 

осмотра места происшествия.
Результат такого предварительного иссле-

дования оформляется в виде справка специали-
ста и, соответственно, не является процессуаль-
ным документом, а, следовательно, не может 
быть использован как доказательство.

При освидетельствовании (статья 179 УПК 
РФ) специалист или врач, привлекаемый следо-
вателем, осуществляет осмотр тела человека с 
целью обнаружения особых примет, поврежде-
ний, следов преступления или иных признаков, 
способных иметь значение для доказывания. В 
соответствии с законом участие врача обяза-

тельно в тех случаях, когда требуется соверше-
ние действий, затрагивающих медицинскую ком-
петенцию, или когда освидетельствование подра-
зумевает обнажение освидетельствуемого лица и 
оно относится к другому полу, нежели следова-
тель. Взаимодействие с сотрудниками экспер-
тно-криминалистических подразделений в таком 
случае выстраивается, если необходимо приме-
нение специальных методик фиксации, напри-
мер, фото- и видеооборудования, а также исполь-
зование дополнительного криминалистического 
инструментария [5]. В условиях современной 
следственной практики высоко востребованными 
оказываются методы обнаружения и фиксации 
мельчайших травматических следов, следов био-
логического происхождения и других объектов, 
требующих незамедлительной консервации и 
помещения в соответствующие условия хранения 
для последующих экспертных исследований.

Следственный эксперимент (статья 181 УПК 
РФ) призван проверить и уточнить ранее полу-
ченные сведения, в том числе возможность 
совершения определённых действий в конкрет-
ных условиях, механизм образования следов и 
прочие существенные обстоятельства. При таких 
процессуальных действиях экспертно-кримина-
листические подразделения могут предоставлять 
специалистов, владеющих методиками измере-
ния расстояний, фиксации динамических следов, 
а также способами воспроизведения обстановки 
и её документирования. Взаимодействие следо-
вателя со специалистом особенно востребовано 
при необходимости технически сложных экспе-
риментов, например, в ситуациях, связанных с 
баллистическими исследованиями, анализом 
траектории движения транспортных средств 
либо моделированием процессов, приводящих к 
формированию конкретных следов на месте про-
исшествия. Специалист, работающий под руко-
водством следователя, вносит существенный 
вклад в объективизацию результатов экспери-
мента и соблюдение всех необходимых процессу-
альных формальностей.

При проведении обыска (ст. 182 УПК РФ) 
специалисты могут участвовать в качестве техни-
ческих помощников, оказывая следователю 
содействие в обнаружении следов и иных объек-
тов, потенциально имеющих доказательственное 
значение. Практическая польза от такого сотруд-
ничества очевидна в ситуациях, когда обнаружи-
ваются труднодоступные или скрытые электрон-
ные носители, требующие аккуратного изъятия и 
упаковки, либо объекты, содержащие следы био-
логического происхождения, которые нуждаются 
в незамедлительной фиксации. Сотрудники экс-
пертно-криминалистических подразделений при 
этом не подменяют следователя, а действуют в 
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рамках своих процессуальных функций, обеспе-
чивая сохранность первоначального вида объек-
тов и фиксируя выявленные признаки. Получен-
ные в результате сведения следователь вносит в 
протокол обыска, детализируя особенности изъ-
ятых предметов, их индивидуальные признаки и 
условия, в которых они были обнаружены.

Большое значение для результатов обыска 
имеет использование различных технических 
устройств, предназначенных для поиска скрытых 
или закамуфлированных объектов. Для этого 
используют различные поисковые приборы: 
металлоискатели, магнитные подъемники, при-
боры для осмотра пустот, вплоть для рентгеновой 
аппаратуры. Применение таких технических 
устройств порой невозможно без привлечения 
специалиста-криминалиста.

В ходе выемки (ст. 183 УПК РФ) взаимодей-
ствие между следователем и специалистами реа-
лизуется через грамотное извлечение конкрет-
ных предметов или документов, заранее извест-
ных по местонахождению. Если речь идёт о доку-
ментах, содержащих сведения, охраняемые 
законом, или о сложных технических носителях 
информации, то участие в процедуре специали-
ста из криминалистического подразделения 
может оказаться необходимым [1]. Например, в 
случае изъятия электронных устройств требуется 
не только корректное отключение и упаковка, но 
и первоначальный осмотр файловой структуры 
для исключения риска утраты ключевых данных. 
При этом все действия специалиста, а также его 
выводы, выполненные в пределах разрешённой 
исследовательской компетенции, находят отра-
жение в соответствующем процессуальном доку-
менте. Само привлечение специалиста, в соот-
ветствии со статьёй 58 УПК РФ, призвано обеспе-
чить соблюдение строгих требований уголов-
но-процессуального закона и повысить 
результативность последующей экспертизы.

Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК 
РФ), производимые на основании судебного 
решения, нередко требуют специального техни-
ческого оснащения для надлежащего перехвата, 
записи и хранения получаемых данных. Задача 
специалиста при таких следственных действиях 
заключается в предоставлении рекомендаций 
относительно качества записи, способов предот-
вращения несанкционированного вмешательства 
в каналы связи и сохранения фонограммы без 
искажений. Например, при длительном прослу-
шивании телефонной линии могут возникать сбои 
в работе техники, которые следует своевременно 
обнаруживать и устранять. 

Кроме того, специалист может участвовать 
в первичном анализе полученных записей, 

информируя следователя о возможностях и огра-
ничениях при расшифровке отдельных фрагмен-
тов переговоров. Все ключевые технические све-
дения и результаты осмотра хранятся в опечатан-
ном виде, а их анализ может быть дополнен 
фоноскопической, лингвистической или иной 
экспертизой.

Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами (ст. 186.1 УПК РФ) является примером 
процессуальных действий, при выполнении кото-
рых особенно важны навыки специалистов в 
области телекоммуникаций. Детализация теле-
фонных вызовов, анализ трафика электронных 
сообщений и другие технологические аспекты 
требуют не только формального ознакомления, 
но и компетентной интерпретации: специалист 
подсказывает, как правильно учитывать времен-
ные метки соединений, особенности сотовых 
сетей, базовых станций и способы корректного 
документирования полученных данных [2]. 

Так обеспечивается процессуальная чистота 
результатов: нарушения при обращении с подоб-
ными сведениями могут привести к недопустимо-
сти или неверному толкованию доказательств. 
Поэтому следователь, опираясь на рекомендации 
специалиста, вносит в протокол только те техни-
ческие детали, которые имеют значение для дела, 
и приобщает представленные документы в пол-
ном объёме, соблюдая все правила о хранении и 
доступе к данным.

В части 4 ст. 187 УПК РФ, регламентирую-
щей общие правила, регламентирующие допрос, 
что «... в ходе допроса могут быть проведены 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка...». Очевидно, что проведение 
допроса непростая задача для следователя, 
потому как психологические компоненты этого 
сложного действия требуют от него концентра-
ции внимания. Одновременно вести наблюдение 
за процессом допроса и применяемыми техниче-
ским средствами становится сложной задачей. 
Поэтому следователю рекомендуется привлекать 
для этой процедуры специалиста-криминалиста. 
Отдельные авторы рекомендуют применение 
двух видеокамер, расположенных в встречном 
направлении, чтобы охватить все пространство, в 
котором проводится допрос. Результаты такой 
видеосъемки являются неопровержимым доказа-
тельством добровольности дачи показания и 
отсутствия в процессе допроса обстоятельств, 
которые могли повлиять на дачу показаний.

В ходе допроса следователь нередко при-
бегает к помощи специалистов для получения 
качественной аудио- или видеозаписи показаний, 
а также для использования специальных техниче-
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ских средств. Кроме этого, специалист, обладая 
узкоспециализированными знаниями, содей-
ствует следователю в формулировании уточняю-
щих вопросов, разъясняет специальные термины, 
используемые в ходе допроса, и обеспечивает 
необходимую техническую поддержку, связан-
ную с применением аудио- и видеоустройств. 

Подобное участие способствует не только 
более точному и полному выяснению обстоя-
тельств дела, но и корректной постановке вопро-
сов, требующих специальных знаний. Особенно 
важным оно становится при допросе лиц, имею-
щих глубокую профессиональную компетенцию в 
конкретной области, если следователь не распо-
лагает аналогичными познаниями.

При производстве очной ставки (ст. 192 УПК 
РФ) привлечение сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений может быть обу-
словлено необходимостью документальной фик-
сации динамики показаний нескольких лиц, выяв-
лением и анализом речевых или психологических 
особенностей противоречащих версий. Так, при 
возникновении существенных противоречий в 
ранее данных показаниях следователь исполь-
зует очную ставку для их устранения или уточне-
ния. 

Специалисты могут обеспечивать фоноско-
пическую запись беседы, оказывать содействие в 
применении специальных технических средств 
(аудио-, видеотехники) и консультировать по 
вопросам психофизиологии поведения допраши-
ваемых. Подобная консультация, например, 
может касаться типичных индикаторов стресса 
или устной реакции на предъявление доказа-
тельств. Результаты этого участия отражаются в 
протоколе очной ставки с учётом требований ст. 
167 и 192 УПК РФ.

При предъявлении для опознания (ст. 193 
УПК РФ) специалисты, обладающие знаниями в 
области фототехники, антропометрии и сопоста-
вительных исследований, приглашаются для пра-
вильного подбора статистов, точного документи-
рования внешних признаков, контроля за соблю-
дением технических условий (например, одинако-

вого освещения и ракурса при предъявлении 
фотографий). В результате, если существуют 
основания полагать, что лицо узнано по опреде-
лённым приметам или особенностям внешности, 
специалист разъясняет следователю, какие 
именно детали обладают криминалистически 
значимым характером и как их следует фиксиро-
вать в протоколе. Таким образом, активное 
содействие сведущих лиц позволяет минимизи-
ровать возможные ошибки и повышает объектив-
ность процедуры опознания.

При проверке показаний на месте (ст. 194 
УПК РФ) участие экспертно-криминалистических 
подразделений может заключаться в оператив-
ной оценке обнаруженных следов или предметов, 
имеющих значение для уголовного дела. Напри-
мер, если в ходе проверки показаний подозрева-
емый указывает конкретное место сокрытия 
вещественных доказательств, специалист-кри-
миналист помогает их правильно обнаружить, 
зафиксировать и упаковать, чтобы избежать 
уничтожения или искажения доказательственной 
информации. Специалист, пользуясь соответ-
ствующими приборами (металлоискателями, 
детекторами биологических следов, приборами 
для выявления скрытых отпечатков пальцев), 
оказывает следователю техническое содействие, 
не выходя за рамки своего статуса.

Практика свидетельствуют тот факт, что 
результаты проведения проверки показаний на 
месте без видео фиксации или даже без фото 
фиксации могут поставить под сомнение добро-
вольный характер этого следственного действия. 
Участи специалиста-криминалиста, несомненно, 
усилит доказательственную значимость этого 
специфического следственного действия.

В отличие от итогового экспертного иссле-
дования, заключения, сделанные «на месте», не 
обладают самодостаточным доказательственным 
значением, однако включаются в материалы дела 
в виде справки или промежуточной письменной 
информации, позволяющей следователю принять 
решение о назначении дальнейшей экспертизы 
либо о выдвижении новых версий.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

АННОТАЦИЯ. В представленной статье характеризуются с уголовно-правовой позиции на-
сильственные действия, имеющие сексуальный характер, с рассмотрением состава всех престу-
плений, относящихся к этой категории, основываясь на разных мнениях ученых.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: квалификация преступных деяний, насильственные действия, мужело-
жество, лесбиянство, прочие деяния, половая неприкосновенность, половая свобода, аксиологи-
ческий подход, расширенная трактовка.

DOROSHKOVA Julia Andreevna,
1st year Master of Law student, 

Synergy University

CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLENT ACTS  
OF A SEXUAL NATURE

ANNOTATION. The presented article characterizes violent acts of a sexual nature from a criminal-le-
gal standpoint, considering the composition of all crimes related to this category, based on different opin-
ions of scientists.

KEY WORDS: qualification of criminal acts, violent acts, sodomy, lesbianism, other acts, sexual in-
violability, sexual freedom, axiological approach, extended interpretation.

Введение
В данный момент времени, половой непри-

косновенность, половой свободой и их защитой, 
очень сильно интересуются как законодатель, так 
и правоприменители, в число которых входят и 
ученые-криминалисты. Данный факт подтвержда-
ется тем, что эту проблему постоянно поднимают 
ВС РФ и ученые-правоведы. Кроме того, данный 
вопрос очень интересен обществу, потому что в 
нем очень часто возникают дискуссии о том, 
каким образом необходимо противостоять поло-
вым преступлениям и как не допустить их реци-
дива. Также, предметом регулярных обсуждений 
являются наказания за совершение преступле-
ний подобного рода, рассматриваются их виды и 
границы их применения.  

Основная часть
Несение ответственности за совершение 

насильственных действий, имеющих сексуаль-
ный характер, предусматривается статьей ст. 132 
У РФ [1]. У этого вида преступлений против поло-
вой неприкосновенности человека, более слож-
ная конструктивно объективная сторона, если 

сравнивать ее с объективной стороной состава 
преступления, квалифицируемого статьей 131 УК 
РФ. В ней описываются иные сексуальные дея-
ния, являющиеся, к примеру, мужеложством, 
лесбиянством и прочим, осуществляемыми 
насильно, при угрозе применить эти деяния или 
применяемые при беспомощном состоянии 
потерпевших.

Сейчас в законодательстве и практической 
деятельности судов нет четкого определения 
того, что такое мужеложство, лесбиянство или 
прочие сексуальные насильственные действия. 
Их описывает по содержанию только уголов-
но-правовая доктрина. Исследуя разные опреде-
ления указанных преступлений, к примеру, обна-
руживается, что с точки зрения правоохраните-
лей мужеложство определяется гомосексуаль-
ным контактом, в котором участвуют мужчины. 
Тогда как медицинские литературные источники 
определяют мужеложство исключительно муж-
ским анальным коитусом [2, с. 478]. 

Помимо этого, теоретическое уголовное 
право, называет мужеложством сексуальные 
контакты между мужчинами, которые могут быть 
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анальными, оральными и фаллоимитирующими 
[5, с. 37]. Уголовное право и судебная медицина 
при определении мужеложества придерживается 
первого определения, тогда как второе описы-
вает прочие насильственные сексуальные дей-
ствия [3, с. 16].

В составе этого преступления сложнее 
всего определить содержание «иных сексуаль-
ных действий». Здесь осуществляется описание 
деяний вне зависимости от того, какой пол имеют 
преступник и потерпевший. Есть несколько пози-
ций по тому, как следует истолковывать это поня-
тие. 

В соответствии с самым распространенным 
определением того, что такое иные действия, 
имеющие сексуальный характер, является то, что 
это определяется всеми другими способами, при 
помощи которых насильственно удовлетворя-
ются половые потребности между лицами любого 
пола, не являющиеся изнасилование, мужелож-
ством или лесбиянством. Данные деяния могут 
выражаться тем, что имитируется половой акт с 
использованием мужских и женских первичных 
половых признаков и прочее.  Недостатком этой 
точки зрения является то, что все эти действия 
определяются очень абстрактно и пространно, в 
связи с чем, при правоприменении очень сложно 
установить, что лицо совершало именно эти дей-
ствия. 

В соответствии со второй точкой зрения, 
иными насильственными действиями, имеющими 
сексуальный характер, признаются те из них, при 
которых происходит прямой контакт с телом 
потерпевшего. Проблемой этой позиции является 
то, что при ней не учитываются другие формы, в 
которых может проявляться сексуальное удов-
летворение. К примеру, оно может выражаться 
межбедренным коитусом (когда половой орган 
вводится между сомкнутыми бедрами), нарваса-
датом (когда половой орган вводится между сом-
кнутыми женскими молочными железами), но при 
этой позиции это не будет определяться как 
насильственные действия.

В соответствии с другой точкой зрения, 
иными насильственными действиями, имеющими 
сексуальный характер, являются установленные 
формы, по которым осуществляется сексуальное 
удовлетворение, учеными перечисляются данные 
формы, чем и разделяется этого понятие от дру-
гих, которые установлены статьями 131 и 132 УК 
РФ. Эта позиция также имеет свои недостатки, 
выраженные тем, что не каждой форме сексуаль-
ного удовлетворения, даже если она четко выра-
жена, можно дать название, в особенности, если 
этот вид сексуального удовлетворения обладает 
ярким извращенным характером. 

Чтобы правильнее понимать критерии, по 
которым разделяется между собой мужеложство, 
лесбиянство и прочие действия, имеющие сексу-
альный характер, необходимо провести более 
тщательное рассмотрение последней категории. 
Как правило, эти действия могут быть двух видов 
– напрямую касающиеся полового акта и не отно-
сящиеся к нему по различным признакам. В 
состав первой группы входят действия, которые 
имитируют полноценный половой акт, являющи-
еся вестибулярным коитусом (возвратно-посту-
пательными движениями полового органа около 
женских половых губ, без проникновения), нарва-
садатом и так далее. Вторая группа, содержит 
действия, не являющиеся половым актом как 
таковым, но воздействующие в сексуальном 
плане на потерпевших. К примеру, когда вводятся 
в различные физиологические отверстия чело-
века предметы, пальцы, при осуществлении 
мастурбации, фроттажа и так далее. Некоторые 
ученые к иным сексуальным действиям, относят 
действия, имеющие ярко выраженный садист-
ский характер, когда достижение полового удов-
летворения осуществляется через физическое 
воздействие на потерпевших, не осуществляя 
при этом прямой сексуальный контакт, нанося 
потерпевшему побои, причиняя раны и порезы, 
прижигая его тело сигаретой и так далее [4, с. 34].

Обязательный признак, характеризующий 
объективную сторону подобного преступного 
деяния, выражается способом, при помощи кото-
рого оно совершается. Он может быть прямым 
насилием, угрозой его применить, может исполь-
зоваться беспомощное положение потерпев-
шего. Различие этих признаков с такими же при-
знаками, представленными в статье 131 УК РФ 
состоит в том, что представленные деяния могут 
совершаться по отношению к лицам любого пола. 
По остальным же признакам, составы преступле-
ний ст. 131 и 132 являются полностью одинако-
выми [5, c. 38].

Данные виды преступлений, идентично с 
изнасилованием, являются формальными – оно 
будет представляться как оконченное с того 
момента, когда начались сексуальные действия 
по отношению к потерпевшему. Но при изнасило-
вании преступление выражается прямым поло-
вым сношением, его признаю, как оконченное, 
когда половой орган вводится в женское влага-
лище. Тогда как при действиях сексуального 
характера в некоторых ситуациях сложно устано-
вить, когда заканчивается преступление, 
поскольку совершаемые действия не во всех слу-
чаях затрагивают исключительно половые органы 
потерпевших. Логично представить, что оконча-
нием преступных действий является ситуация, 
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когда преступник начинает взаимодействовать 
тем или иным образом с телом потерпевшего, 
когда, к примеру, его половой орган начинает 
соприкасаться с различными частями тела потер-
певшего. 

Субъект преступного деяния, квалифициру-
емого статьей 132 УК РФ, выступает любым 
лицом, вне зависимости от его пола, имеющий 
возраст не менее 14 лет.  

Субъективной стороной данного преступле-
ния, является вина, выраженная прямым умыс-
лом преступника. Также стоит отметить, что 
мотивы и цели не входят в состав описываемого 
преступного деяния. 

Заключение
В заключение можно сделать несколько 

выводов. В данный момент времени, законода-

тельство дополнительно разъяснить содержание, 
суть, а также критерии, по которым определя-
ются насильственные действия, имеющие сексу-
альный характер. Данную проблему можно 
решить различными способами, например, 
дополнить примечания к статье 131 УК РФ, уста-
новив четкое определение каждого понятия, 
которое содержится в статье 132, указав то, как 
они могут применяться в гл. 18 УК РФ. Подробнее 
разъяснить, по каким критериям разделяется 
между собой мужеложство, лесбиянство и про-
чие действия, имеющие сексуальный характер, а 
также чем эти категории различаются с изнаси-
лованием, должно Постановление, вынесенное 
Пленумом ВС РФ от 04.12.2014 года N 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности». 
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Несмотря на то, что папиллярные узоры 
пальцев человека достаточно хорошо 

освещены в науке дактилоскопии, описание такой 

аномалии, как адерматоглифия, не встречается 
ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. 
О ней можно узнать лишь из научно-популярных 
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журналов, чаще англоязычных, которые не рас-
сматривают данное явление в плоскости крими-
налистики. В рамках данной статьи раскроем 
сущность явления адерматоглифии и её значение 
для дактилоскопии и криминалистики в целом, а 
также рассмотрим способы сокрытия преступле-
ний, связанные с изменением или отсутствием 
папиллярных узоров пальцев преступников.

Изучение папиллярных узоров пальцев 
играет поистине важнейшую роль в расследова-
нии и раскрытии преступлений. История изуче-
ния папиллярных узоров началась в 1877 году, 
когда английский служащий Вильям Гершель 
столкнулся с подтасовками при выплате зар-
платы наёмным работникам. Гершель обязал 
наёмных работников ставить отпечатки пальцев 
на платежных квитанциях и в специальной реги-
страционной книге для сравнения. Он же впер-
вые ввел ввёл в оборот понятие «дактилоскопия». 
В России дактилоскопическую экспертизу впер-
вые провели в 1912 году в Петербургском суде по 
делу Шунько и Алексеева, обвиняемых в убий-
стве. [1]

С тех пор, благодаря использованию дакти-
лоскопии были раскрыты тысячи совершённых в 
мире преступлений. Конечно же, учение о строе-
нии кожных узоров пальцев человека постоянно 
развивается, и на сегодняшний день у кримина-
листов имеется широчайший спектр знаний о 
папиллярных узорах пальцев человека. В 1996 
году даже появился отдельный раздел трасоло-
гии, получивший название «криминалистическая 
дерматоглифика», имеющий общий с дактилоско-
пией объект исследования, но собственную цель 
– определение биологических свойств и характе-
ристик личности. В процессе развития теории и 
практики дерматоглифики и дактилоскопии поя-
вилась потребность интегрировать эти две обла-
сти знания, определить общие задачи исследова-
ния и выработать определенные методологиче-
ские и методические подходы для их решения. 
Влияние развития этих наук не может не сказы-
ваться на раскрываемости преступлений. Поэ-
тому считаем необходимым восполнить образо-
вавшийся «пробел» и подробно рассмотреть 
адерматоглифию в криминалистическом контек-
сте.

Адерматоглифия не описана в научных тру-
дах, поэтому не существует даже доктринального 
определения данного явления, следовательно, в 
рамках данной статьи в первую очередь необхо-
димо вывести такое определение. 

Адерамтогилифия – генетическое заболева-
ние, выражающееся в отсутствии папиллярных 
узоров, линий и эпидермальных гребней на паль-
цах, ладонях и подошвах человека, а также в 
пониженном содержании потожировых клеток в 

коже в указанных местах, носители которого при 
соприкосновении с объектами материального 
мира не оставляют следов-отображений. Обык-
новенно протоки эккриновых желёз входят в 
межсосочковую зону эпидермиса и открываются 
непосредственно на поверхности гребешков 
кожи. Человек, страдающей адерматоглифией, 
таких гребешков не имеет, следовательно, на 
ладонях и стопах таких лиц попросту нет мест 
выхода потожирового вещества. 

Итак, значение для криминалистики имеют 
два следствия такого заболевания: 

1) Криминалистам невозможно вывести дакти-
лоскопическую формулу;

2) Человек, страдающий адерматоглифией, не 
оставляет отпечатков в принципе, так как 
потожировое вещество на коже рук практи-
чески отсутствует.
Заболевание является редким, на данный 

момент в мире зафиксировано у восьми расши-
ренных семей. При этом единственным негатив-
ным фактором такой болезни для её обладателей 
является отсутствие возможности идентифика-
ции по папиллярным узорам пальцев, вследствие 
чего создаются проблемы с получением граждан-
ства в некоторых странах, возникают трудности 
при пересечении границ. По этой причине про-
фессор Питер Итин, зафиксировавший в 2007 
году первый случай отсутствия папиллярных узо-
ров пальцев, назвал такую аномалию «болезнью 
отсроченной иммиграции». 

Видимо, именно по причине малой распро-
странённости данное заболевание не описано в 
науке дактилоскопии. Мы считаем, что это недо-
пустимо, поскольку распространённость заболе-
вания потенциально может увеличиться. В целях 
изучения процесса возникновения уникальности 
папиллярных узоров, учёные проводят ряд иссле-
дований генов человека. Уже сегодня известно, 
что в основе развития адерматоглифии лежит 
точечная мутация в гене SMARCAD1. Заболева-
ние может передаваться из поколения в поколе-
ние. Нельзя исключать факт специального «выве-
дения» данной мутации в биолабораториях. Исто-
рии известны случаи, когда для воплощения пре-
ступного замысла требовалось десятки лет, при 
которых сменялись несколько поколений. Гипоте-
тически возможна ситуация, при которой устано-
вить личность преступника по папиллярным узо-
рам пальцев будет невозможно вследствие мас-
сового распространения адерматоглифии в пре-
ступных сообществах. 

Конечно, адерматоглифия не гарантирует 
полную скрытность преступника, поскольку 
существуют всевозможные методы и способы 
раскрытия преступлений, а доказательствами 
могут выступать следы обуви, оставленное на 
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месте преступления ДНК и др. И всё же, считаем, 
что оставленные на месте преступления отпе-
чатки пальцев и ладоней играют важнейшую роль 
в раскрываемости преступлений.

История знает немало случаев, когда пре-
ступники пытались скрыть свои отпечатки, при-
бегая к механическому и химическому воздей-
ствию на кожу. Например, попытку избавится от 
папиллярных узоров пальцев предпринимал 
Джон Диллинджер, один из самых отъявленных 
преступников в истории Америки. Он действовал 
в эпоху Великой депрессии, и многие боготво-
рили его как современного Робин Гуда, потому 
что он воровал у тех же учреждений, которые 
наживались на несчастьях американского 
народа. Преступная «карьера» Диллинджера 
включала более 11 ограблений банков по всему 
Среднему Западу, он был ответственен по мень-
шей мере за 10 убийств, включая убийство 
шерифа, и смерть нескольких невинных прохо-
жих. В конце концов Джон стал столь известен, 
что ему пришлось обратиться к пластической 
хирургии, чтобы изменить свою личность и 
ускользнуть от правоохранительных органов. 
Один из врачей предложил ему также удалить 
отпечатки пальцев, чтобы избежать разоблаче-
ния. Диллинджеру понравилась эта идея, и он 
решил пройти болезненный процесс стирания 
своих отпечатков пальцев. Выбрал пал кислоту, с 
помощью которой обжигались кончики пальцев. 
Процедура прошла успешно, однако после пол-
ного заживления на кончиках его пальцев все 
еще были видны слабые бороздки. 

Другим путём пошли двое из клана Кейт. 
Они наняли врача мафии Джозефа Морана, кото-
рый неоднократно наносил удары ножом по их 
отпечаткам, пока гангстеры не перестали выно-
сить боль, но, когда их пальцы наконец зажили, 
бороздки от отпечатков пальцев вернулись к сво-
ему первоначальному виду. 

Из этого можно сделать вывод, что простое 
повреждение кончиков пальцев не препятствует 
идентификации папиллярных узоров пальцев. 
Кроме того, нанесение шрамов на пальцы еще 
больше упрощает процесс идентификации, 
поскольку узоры шрамов уникальны и менее рас-
пространены среди населения в целом.

Папиллярные узоры пальцев могут сти-
раться также вследствие профессиональной дея-
тельности или хобби, например, известны случаи, 
когда они стирались у опытных скалолазов. В 
редких случаях папиллярные узоры пальцев 
могут пропадать после курса химиотерапии при 
лечении раковых заболеваний.

Подведём итог. В науках дактилоскопии и 
дерматоглифике необходимо закрепить понятие 
«адерматоглифия». Встаёт вопрос об отнесении 
данного заболевания к той или иной категории 
идентифицирующих признаков. Возможны сле-
дующие варианты: отнесение адерматоглифии к 
отдельному типу в классификации папиллярных 
узоров; отнесение адерматоглифии к врождён-
ным уродствам; выделение самостоятельного 
идентифицирующего признака «адерматогли-
фия». По нашему мнению, следует также закре-
пить такой идентифицирующий признак, как 
«неврождённое отсутствие папиллярных узоров 
пальцев вследствие механического/химического 
воздействия на кожу». Закрепление понятия 
адерматоглифии в криминалистической плоско-
сти не только расширяет спектр знаний о папил-
лярных узорах человека, но и служит мерой пре-
вентивного характера. Криминалисты должны 
иметь представление об адерматоглифии, чтобы 
«выведение» гена такого заболевания и его 
использование в целях сокрытия следов-отобра-
жений пальцев, ладоней и подошв преступников 
не стало для них неожиданностью. 
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Основная роль института суда присяж-
ных в уголовном судопроизводстве 

заключается в обеспечении права подсудимого 
быть признанным виновным, либо невиновным в 
совершении преступления в соответствии с 
решением равных ему людей – представителей 

народа. Это является очень важной гарантией 
для граждан от необоснованных репрессий со 
стороны государства. Суд присяжных в настоя-
щее время фактически является единственной 
формой участия граждан Российской Федерации 
в отправлении правосудия. Также, стоит указать 
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на факт того, что данный институт является одной 
из форм общественного контроля за деятельно-
стью судебной системы.

Суд присяжных является не новым институ-
том и существует в разных государствах на про-
тяжении многих столетий. В исторической науке 
принято считать, что институт суда присяжных в 
классической форме зародился в Англии в XIII 
веке. Возникновение суда присяжных обуслов-
лено разрушением феодального строя, в том 
числе необходимостью замены сословных судов, 
где отправление правосудия осуществлялось 
господствующим классом, на суд независимых 
граждан.

Для классической модели суда присяжных, 
которая распространена в государствах 
англо-саксонской правовой системы, характерно 
наличие профессионального судьи и двенадцати 
представителей от народа. В свою очередь реа-
лизация данного института имеет множество осо-
бенностей, как между разными странами, так и 
внутри одного государства. 

Например, в США особенность суда при-
сяжных заключается в том, что помимо общего 
перечня функций и требований, в каждом штате 
могут быть установлены дополнительные отличи-
тельные черты. Согласно статьи 3 Конституции 
США все уголовные дела, за исключением слу-
чаев импичмента, рассматриваются судом при-
сяжных [4]. Также судом присяжных рассматри-
ваются гражданские дела, где стоимость спора 
превышает 20 долларов.

Число присяжных заседателей при рассмо-
трении уголовных дел по общему правилу должно 
составлять 12 присяжных, однако данное требо-
вание является необходимым для рассмотрения 
дел в федеральных судах. В судах штатов число 
присяжных заседателей может значительно отли-
чаться. Например, в штате Висконсин для рас-
смотрения уголовных дел созывается коллегия из 
12 присяжных заседателей, в свою очередь в 
штате Вайоминг коллегия образуется из 6 при-
сяжных заседателей. При рассмотрении граж-
данских споров количество присяжных заседате-
лей также варьируется от 6 до 12 присяжных 
заседателей в зависимости от сложности дела.

Основания для освобождения от выполне-
ния обязанностей присяжного заседателя также 
отличаются в разных штатах. В некоторых штатах 
не могут участвовать в качестве присяжных засе-
дателей представители некоторых профессий, 
например, врачи и пожарные, поскольку их дея-
тельность имеет исключительную важность для 
общества. 

Кроме того, законом предусмотрено авто-
матическое исключение из числа присяжных 
заседателей лиц, которые не соответствуют кри-

териям (возраст до 18 лет, наличие судимости, 
непосредственная осведомленность о деле). 
Однако в штате Калифорния не предусмотрено 
автоматическое исключение из числа присяжных 
[5].

В США присяжные заседатели не являются 
судьями права, а являются судьями факта, то 
есть выносят вердикт о вине подсудимого, на 
основе которого судья выносит обличительный, 
либо оправдательный приговор. Присяжные 
заседатели в США должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

 – Наличие гражданства США;
 – Возраст не моложе 18 лет; 
 – Проживание на территории юридического 

округа не менее года;
 – Быть грамотным, понимать и разговаривать 

на английском языке;
 – Вменяемость; 
 – Отсутствие судимости;
 – Гражданская дееспособность.

В США состав Большого и Малого жюри 
формируется из списка кандидатов в присяжные 
заседатели. При этом следует учесть, что при 
формировании состава Большого и Малого жюри 
в США должен быть соблюдён расовый фактор, 
то есть число представителей европеоидной и 
негроидной расы должно быть примерно одина-
ковым [6]. 

В романо-германской правовой системе 
функционирование института суда присяжных 
значительно отличается от классической модели. 
В Германии суд присяжных не предусмотрен, но 
его аналогом выступает «суд шеффенов».

Для суда шеффенов является обязатель-
ным условием – участие в процессе одного судьи 
и двух шеффенов, которые являются участни-
ками процесса, не обладающими специальными 
познаниями в области права. Суд шеффенов про-
водится при рассмотрении уголовного дела по 
преступлению, срок лишения свободы за которое 
может составлять до 4 лет. Кроме того, в таком 
порядке рассматриваются уголовные дела, в 
которых не обнаружены признаки особой значи-
мости, которые определяются прокуратурой. 
Также существует расширенный суд шеффенов, 
когда участвуют два судьи и два шеффена. Как 
правило, расширенный суд шеффенов рассма-
тривает уголовные дела по ходатайству проку-
рора, если они считают, что данное дело имеет 
большой объем и/или является сложным. Выше-
стоящим судом является Земельный суд, в 
составе которого находятся три судьи и три шеф-
фена. Земельный суд рассматривает уголовные 
дела особой тяжести, а также выполняет роль 
суда апелляционной инстанции.
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Фактически шеффены в германском судо-
производстве выполняют функции наравне с про-
фессиональными судьями, за исключением орга-
низационных вопросов. Шеффены избираются 
на должность специальным комитетом по пред-
ложению муниципального совета сроком на 5 лет. 
Шеффены должны быть гражданами Германии в 
возрасте от 25 лет до 70 лет с отсутствием суди-
мости. Кроме того, на момент составления спи-
ска, кандидаты в шеффены должны проживать 
на территории муниципалитета. Также следует 
отметить, что законодательство Германии запре-
щает подачу заявления на кандидаты в шеффены, 
если кандидат уже был шеффеном в течении двух 
сроков подряд [7]. Помимо этого, нельзя стать 
шеффеном, если кандидат ранее был приговорён 
к лишению свободы на срок более 6 месяцев за 
совершение умышленного преступления; зани-
мал должности Канцлера, членов федерального 
правительства и правительств земель, судей, 
служащих прокуратуры, нотариата, адвокатуры 
полиции, суда, системы исполнения наказания, 
служителей культов, или ранее работал в спец-
службах ГДР.

Шеффены разделяются на основных и 
вспомогательных. Основные шеффены испол-
няют обязанности непосредственно, как народ-
ные судьи, а вспомогательные шеффены присту-
пают к исполнению обязанностей народного 
судьи, в случае, если по каким-либо причинам 
основной шеффен не может приступить участво-
вать в рассмотрении дела. Для избрания в шеф-
фены, как в основные, так и во вспомогательные, 
кандидат должен получить 2/3 голосов присут-
ствующих членов муниципалитета. При выдвиже-
нии номинантов муниципалитеты, в соответствии 
с Законом о судоустройстве, должны стремиться 
к тому, чтобы шеффены представляли всё насе-
ление по половому, возрастному и профессио-
нальному признаку [7].

Принципиальным отличием суда шеффенов 
от иных форм народного представительства 
заключается в том, что шеффены принимают 
решение не только относительно виновности или 
невиновности подсудимого, но также решают 
вопросы права, то есть совместно с профессио-
нальными судьями мотивируют решение. Также 
следует отметить, что шеффены в отличии от при-
сяжных заседателей участвуют в рассмотрении 
неограниченного количества уголовных дел на 
протяжении всего периода их пребывания в 
должности.

В Германии быть членом суда шеффеном 
является крайне почётной деятельностью, поэ-
тому шеффены не получают денежное возна-
граждение за свой труд, за исключением мини-
мальной компенсации за период отсутствия на 
месте основной работы [8].

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Кон-
ституции Российской Федерации: «Граждане Рос-
сийской Федерации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия» [1]. В настоящее время 
единственной формой участия граждан в отправ-
лении правосудия является суд присяжных засе-
дателей. Основной нормативно-правовой базой 
регламентирующей деятельность суда присяж-
ных выступают ФЗ от 20.08.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» и 
глава 42 УПК РФ «Производство по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с участием при-
сяжных заседателей. 

В соответствии со статьёй 3 ФЗ от 20.08.2004 
присяжными заседателями могут быть граждане, 
включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванные в установленном зако-
ном порядке к участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. Присяжными заседателями не 
могут быть лица, которые не достигли возраста 
25 лет, имеют непогашенную или неснятую суди-
мость, признаны судом недееспособными или 
ограничены в дееспособности, а также состоя-
щие на учёте в наркологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. Кроме того, в 
качестве присяжных заседателей не могут высту-
пать лица, которые подозреваются или обвиня-
ются в совершении преступлений, не владеют 
языком, на котором ведётся судопроизводство, а 
также имеют какие-либо физические или психи-
ческие недостатки, которые препятствуют полно-
ценному участию в рассмотрении уголовного 
дела [2].

Аналогично германскому способу форми-
рования суда шеффенов, в России каждые 4 года 
исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования составляются 
основной и запасной списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, в которые включаются граж-
дане, постоянно проживающие на территории 
соответствующего муниципального образования. 
В свою очередь деятельность присяжного засе-
дателя носит единичный характер, поскольку он 
привлекается к рассмотрению какого-либо 
одного уголовного дела один раз в год на 10 рабо-
чих дней, либо до момента рассмотрения уголов-
ного дела, начатого с участием присяжных засе-
дателей. Соответственно, присяжные заседатели 
в России не могут в течение года привлекаться к 
рассмотрению какого-либо другого уголовного 
дела.

Кроме того, одной из особенностей суда 
присяжных в России является то, что данная 
форма ведения судебного процесса применяется 
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только при наличии ходатайства подсудимого, 
который обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Также в отличие от 
классической модели суда присяжных в России 
коллегия присяжных заседателей состоит из 8 и 6 
присяжных заседателей в судах субъектов РФ и 
районных судах, военных гарнизонных судах 
соответственно.

Согласно статьи 334 УПК РФ, присяжные 
заседатели в ходе судебного разбирательства 
разрешают только три вопроса: 

1. «Доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсуди-
мый?»

2. «Доказано ли, что деяние совершил подсу-
димый?»

3. «Виновен ли подсудимый в совершении 
этого преступления?»
Также, в случае положительного ответа на 

вопрос о вине подсудимого, присяжные заседа-
тели вправе разрешить вопрос о том заслужи-
вает ли он снисхождения [3]. Все остальные 
вопросы решаются председательствующим 
судьей единолично.  При вынесении вердикта 
присяжные заседатели должны стремиться к 
принятию единогласных решений. Тем не менее, 
если в течение 3 часов не удалось достигнуть 
единого мнения на поставленные вопросы, то 
проводится голосование. Оправдательный вер-
дикт считается принятым, в случае, если за отри-
цательный ответ на любой из поставленных 
вопросов проголосовало не менее 4 присяжных 
заседателей при рассмотрении уголовного дела в 
суде субъекта РФ и не менее 3 присяжных засе-
дателей районного или гарнизонного военного 
суда.

В ходе проведенного анализа форм народ-
ного участия при осуществлении правосудия 
можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время не существует безупречной модели реали-
зации института суда присяжных. Во всех рас-
смотренных моделях имеются собственные преи-
мущества и недостатки, однако следует учесть, 
что и не каждая модель может применяться в 
разных государствах. В каждом государстве с 
учётом его исторических и политических особен-
ностей действует собственный механизм реали-
зации прав граждан в осуществлении правосу-
дия, который в определенной мере удовлетво-
ряет потребности общества. 

На мой взгляд, для российской правовой 
системы в настоящее время было бы крайне про-
блематичным широкое распространение и при-
менение института суда присяжных, как это дей-
ствует в США, либо выполнение обязанности 
присяжного заседателя на постоянной основе в 

течение длительного срока как в Германии. Тем 
не менее я считаю, что для эффективной работы 
института суда присяжных в России можно заим-
ствовать следующие идеи из вышеописанных 
правовых систем:

1. Снижение возрастного ценза с 25 лет до 21 
года

2. Введение дополнительного критерия к при-
сяжным заседателям в виде отсутствия 
юридического образования.

3. Формирование дифференцированной кол-
легии присяжных заседателей.
Данные меры способствуют более справед-

ливому вынесению вердикта присяжных заседа-
телей, поскольку фактически роль присяжных 
заседателей – это выражение общественной 
позиции к совершенному преступлению, что 
непосредственно вытекает из перечня вопросов, 
входящих в компетенцию разрешения присяж-
ными заседателями. Было ли совершено деяние, 
совершил ли его подсудимый и виновен ли он в 
этом – все эти вопросы являются вопросами 
«факта». Присяжный заседатель при ответе на 
данные вопросы руководствуется по большей 
части не правовыми нормами, а общественным 
представлением о правильном и неправильном, а 
также своим собственным жизненным опытом и 
здравым смыслом. Решение вопроса о том явля-
ется ли деяние преступлением – это компетенция 
профессионального судьи. 

Несмотря на то, что в шеффенских судах 
Германии шеффены исполняют свои полномочия 
наравне с судьями, на мой взгляд, это является 
недопустимым, поскольку разрешение абсо-
лютно всех вопросов совместно, с учётом неком-
петентности шеффенов в вопросах права – при-
ведёт к снижению качества работы судебной 
системы.

Использование института суда присяжных 
безусловно способствует демократизации уго-
ловного процесса, поскольку даёт возможность 
более детального изучения всех аспектов рас-
сматриваемого уголовного дела. При совместной 
работе судьи, как профессионала в области 
права, и присяжных заседателей, как выражение 
общественного контроля за деятельностью суда, 
рассмотрение тяжких и особо тяжких преступле-
ний будет происходить наиболее справедливо, 
демократично и гуманно. Суд должен будет при-
слушаться к выражению мнения общества отно-
сительно совершенного преступления, кроме 
того, участие присяжных заседателей, как пра-
вило обеспечивает большую гарантию принципа 
состязательности сторон, а также способствует 
более тщательному исследованию субъективной 
стороны преступления.
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Любое правовое государство при усло-
вии создания экономики рыночного 

типа стремится защитить добросовестного пред-
принимателя утверждая как нормы законода-
тельства, так и вводя государственные про-
граммы по их поддержке и защите. Одним из 
механизмов защиты предпринимателя является 
институт несостоятельности (банкротства), 
активно развивающийся и совершенствующийся. 
Так, в мае 2024 года в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» [3] были вне-
сены конструктивные изменения, презюмирую-
щие установление за супругом (бывшим супру-
гом) должника – физического лица статуса лица 
участвующего в деле. Указанные изменения, по 
мнению автора, вызваны противодействием 
недобросовестных лиц, выраженном в создании 
такой модели ведения хозяйственной деятельно-
сти, при которой имущество скрывается посред-
ством его перерегистрации на близких лиц, зача-
стую, с первого взгляда, недоступных для неза-
висимых лиц-кредиторов. Данная ситуация не 
обходит стороной и процедуры банкротства юри-
дических лиц, где недобросовестные руководи-
тели / участники обществ активно препятствуют 
удовлетворению требований кредиторов. В связи 
с чем исследование вопроса о способах восста-
новления нарушенных прав кредиторов является 
актуальным и необходимым для формирования 
единой судебной практики.

Ежегодно на интернет-портале «Федресурс» 
[15] приводятся статистические сведения (итоги) 
о процедурах несостоятельности (банкротства) в 
Российской Федерации. Анализируя бюллетень 
за 2024 год, и сравнивая предоставленные сведе-
ния с предшествующим периодом (2023 год) 
можно сделать ряд выводов:

- в 2024 году наблюдался значительный 
рост количества процедур банкротства компа-
ний: в отношении компаний было открыто 8 570 
процедур конкурсного производства, что на 1 200 
процедур больше, чем в 2023 году;

- доля удовлетворенных требований креди-
торов в среднем значении остается на прежнем 
уровне, с рядом незначительных погрешностей;

- доля требований включенных в реестры 
требований кредиторов (далее по тексту - РТК) 
компаний значительно возросла: на 350 млрд 
рублей больше в 2024 году;

- в 2024 году было вынесено рекордное, за 
последние 5 лет, количество актов о привлечении 
к субсидиарной ответственности в соотношении 
с поданными заявлениями: 6 248 заявлений – 
подано, 3 229 удовлетворено, что в процентном 
соотношении равняется 52% (за 2023 год анало-
гичное соотношение составляло 43%);

- в 2024 году наблюдается значительный 
рост количества привлеченных к субсидиарной 
ответственности лиц: с 4 173 в 2023 году до 5 331 
в 2024 году.

Из указанных выше статистических данных 
следует, что в настоящее время: а) увеличивается 
количество организаций, чья деятельность закан-
чивается процедурой конкурсного производства 
(ликвидацией компании); б) активно используется 
экстраординарный механизм восстановления 
нарушенных прав кредиторов организации-бан-
крота. 

При такой положительной динамике удов-
летворения заявлений о привлечении контроли-
рующих должника лиц (далее по тексту – КДЛ) к 
субсидиарной ответственности нельзя упускать 
факт того, что КДЛ могут активнее принимать как 
известные ранее способы избежания ответствен-
ности, например: создание таких систем ведения 
бизнеса, как «центр прибыли – центр убытков», 
«теневое руководство», сокрытие имущества 
посредством его отчуждения через цепочки 
аффилированных лиц, и т.д., так и новые, до 
настоящего времени широко нераспространен-
ные системы избежания ответственности.

В нашем же исследовании обратим особое 
внимание на сокрытие имущества посредством 
его отчуждения в пользу аффилированных лиц – 
родственников КДЛ. Наиболее «удобными» с 
точки зрения защиты имущества от кредиторов 
лицами являются дети контролирующих долж-
ника лиц (в настоящем абзаце и далее по тексту 
под общим понятием родственника «дети» подра-
зумеваются лица, не достигшие возраста совер-
шеннолетия).

Вызвано это рядом причин: во-первых, 
недобросовестными руководителями организа-
ций предполагается невозможность закрепления 
за детьми статуса «причинителя вреда кредито-
рам», а во-вторых, предполагается, что выявле-
ние и изъятие неправомерно отчужденного (выве-
денного) имущества организации будет либо 
невозможно, вследствие неучастия детей в граж-
данских правоотношениях ввиду их малолетства, 
либо будет сопряжено со значительными трудо-
затратами как стороны кредиторов, так и со сто-
роны арбитражного управляющего.

Однако, вышеуказанные предположения не 
соотносятся ни с нормами законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), ни со сложив-
шейся судебной практикой.

Первым случае в судебной практике, в кото-
ром была описана возможность привлечения 
детей к субсидиарной ответственности, является 
Определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016 
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[7]. С 2019 года возникла тенденция, при которой 
права кредиторов могут быть восстановлены 
посредством привлечения детей КДЛ к субсиди-
арной ответственности на сумму равную сумме 
причиненного ущерба по смыслу статьи 1082 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[2]. Стоит также отметить, что возможность при-
влечения к субсидиарной ответственности детей 
КДЛ была предметом рассмотрения как Верхов-
ным Судом Российской Федерации, так и Консти-
туционным Судом Российской Федерации.

Следовательно, как при наличии возможно-
сти привлечения детей КДЛ к субсидиарной 
ответственности, регламентированной диспози-
тивной составляющей главы III.2 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3] 
(далее по тесту – Закон о банкротстве), так и при 
наличии разъясняющих судебных актов высших 
судов Российской Федерации остается очевид-
ным тот факт, что лица, в чьи полномочия входит 
возможность подачи заявлений о привлечении к 
субсидиарной ответственности КДЛ, при выявле-
нии соответствующих условий (наличия презумп-
ций Закона о банкротстве), таковые заявление не 
только будут поступать в Арбитражные суды, 
рассматривающие дела о банкротстве, но и будут 
удовлетворяться.

В этой связи может возникнуть ряд неопре-
деленностей.

Конституцией Российской Федерации [1] 
предусмотрен ряд статей, защищающих права и 
интересы детей:

Статья 38 (часть 1): материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства.

Статья 67.1 (часть 4): Дети являются важ-
нейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» также пред-
усмотрено, что целями государственной поли-
тики в интересах детей являются: осуществление 
прав детей, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации, недопущение их дискрими-
нации, упрочение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также восстановле-
ние их прав в случаях нарушений; содействие 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и гражданственно-
сти, а также реализации личности ребенка в 
интересах общества и в соответствии с не проти-
воречащими Конституции Российской Федера-
ции и федеральному законодательству традици-

ями народов Российской Федерации, достижени-
ями российской и мировой культуры; защита 
детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

Анализируя вышеуказанные нормы, возник-
нет закономерный вопрос: не нарушаются ли 
права, интересы и свободы ребенка при привле-
чении их к субсидиарной ответственности за 
деликты родителей в процессе ведения предпри-
нимательской деятельности.

Рассматривая наиболее существенные для 
отечественной судебной практики споры, а 
именно: «дело Самысловских» (породившее «пре-
цедент» привлечения детей к субсидиарной 
ответственности) и «дело Хайчуков» (на основа-
нии которого Конституционным судом [5] был 
рассмотрен вопрос возложения правовых 
последствий действий, совершенных родите-
лями, на детей) следует сделать вывод об иден-
тичности оснований (обстоятельств) причинения 
вреда кредиторам организации-банкротов – 
неправомерное отчуждение (вывод активов 
(недвижимого имущества) должника), что под-
тверждает довод автора о распространенности и 
сохранении актуальности систем вывода имуще-
ства. В обоих случаях вследствие действий роди-
телей недвижимое имущество было последова-
тельно передано в собственность детей. Сделки 
по выводу имущества были признаны мнимыми, а 
наличие причиненного вреда доказанным, по 
причине чего Арбитражный суд привлек к соли-
дарной субсидиарной ответственности детей 
КДЛ на сумму причиненного ими ущерба.

При рассмотрении данного аспекта возни-
кает вопрос: причинялся ли детьми вред.  С пози-
ции гражданского законодательства, а также 
законодательства о банкротстве в правоотноше-
ниях между лицами не должно возникать злоупо-
треблений (презумпция добросовестности), и, как 
следствие, не должно возникать ситуации, когда 
кредиторам организации-банкрота становится 
невозможным удовлетворить свое требование. 
Иначе говоря, вывод имущества организаци-
и-банкрота посредством мнимых сделок незако-
нен, в силу явного причинения вреда независи-
мым лицам – кредиторам, имеющим обоснован-
ное и законное требование. При этом, как было 
указано судами при рассмотрении споров, дети в 
рассматриваемых случаях не действовали и не 
могли действовать самостоятельно. Более того, 
предполагать осознанность детьми неправомер-
ности принятия дара от родителей, лиц, очевидно, 
входящих в круг лиц с неограниченным доверием 
у детей, а более того имеющих «авторитетное 
влияние» на них, видится нелогичным и нерацио-
нальным. «Таким образом, в данном случае, несо-
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вершеннолетние дети контролирующего долж-
ника лица были умышленно использованы их 
родителями в качестве инструмента для сокры-
тия указанного имущества от обращения на него 
взыскания по требованиям кредиторов о возме-
щении вреда в порядке субсидиарной ответ-
ственности, причиненного Хайчуком С.М.» [8].

Анализируя вышеуказанный абзац, следует 
сделать вывод о том, что несовершеннолетние 
дети являлись номинальными держателями иму-
щества, которое было передано им не по их воле. 
«Инструмент», а особенно не участвующий в 
предпринимательской деятельности в силу недо-
статочной осведомленности, вызванной возрас-
том и неоконченностью базового образования, 
не может осознавать и предвидеть все послед-
ствия совершения столь крупных сделок. Более 
того, в обоих случаях сделка была совершена по 
согласию родителей и на бланках договоров 
дарения имелись две подписи (то есть, фактиче-
ски, имущество отчуждалось и принималось 
одними и те ми же лицами при номинальном уча-
стии детей): «Заключенные между Хайчуком СМ. 
и Хайчук Л.С. 26.07.2016 года договор дарения 
квартиры по адресу: 123007, Россия, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 36а, кв. 36, с кадастровым 
номером: 77:09:0005009:1248, а также между 
Хайчуком СМ. и Хайчук Н.О., действовавшей как 
законный представитель своих несовершенно-
летних детей Хайчука Е.С. и Хайчука И.С.». [8] 
«Самыловский Даниил Вадимович на момент 
подписания договора дарения достиг 15 полных 
лет, договора дарения подписаны дарителем – 
Кириенко Натальей Алексеевной, одаряемым – 
Самыловских Даниилом Вадимовичем, а также 
законным представителем одаряемого - Кири-
енко Натальей Алексеевной». [9]

В исследуемом вопросе следует обратить 
внимание и на то, каким образом предполагалось 
возмещение вреда кредиторам:

«При этом не имеет правого значения, какое 
именно имущество контролирующих лиц освобо-
ждается от притязаний кредиторов на основании 
подобной сделки - приобретенное за счет неза-
конно полученного дохода или иное, поскольку 
контролирующее лицо отвечает перед кредито-
рами всем своим имуществом, за исключением 
того, на которое в соответствии с законом не 
может быть обращено взыскание».

Если предполагается, что должник (привле-
ченные к субсидиарной ответственности дети) 
отвечает всем своим имуществом, но в пределах 
суммы причиненного кредитора организаци-
и-банкрота вреда, то возможно и возникновение 
такой ситуации, что: а) незаконно-приобретенное 
имущество у должника отсутствует (выбыло тем 
или иным способом); б) у должника имеется иное 

имущество полученное законным способом 
(например, в дар от близкого родственника). В 
таком случае, будучи должником, со стороны 
кредиторов и соответствующих государственных 
органов возможно обращение взыскание на иму-
щество, которое было передано ребенку для под-
держания его финансовой состоятельности и 
независимости, создания условий его развития в 
обозримом будущем. При лишении такого иму-
щества (обращении взыскания на него) видится 
закономерным, что создаются препятствия для 
нормального развития ребенка.

Безусловно, необходимо отметить, что мно-
гие последствия, в том числе «прохождение» про-
цедуры банкротства наступят для ребенка лишь 
после «утраты» им такого статуса (наступления 
совершеннолетия). Однако, при такой ситуации, 
кредиторы, по достижении субсидиарного долж-
ника совершеннолетия, получат право обра-
титься в Арбитражный суд с заявлением о при-
знании его банкротом. Важно отметить, что 
пройдя процедуру банкротства должник не будет 
освобожден от долгов по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 4 статьи 213.28 Закона о бан-
кротстве: «Освобождение гражданина от обяза-
тельств не допускается в случае, если доказано, 
что при возникновении или исполнении обяза-
тельства, на котором конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган основывал свое требова-
ние в деле о банкротстве гражданина, гражданин 
действовал незаконно, в том числе совершил 
мошенничество, злостно уклонился от погашения 
кредиторской задолженности, уклонился от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица, предоставил кредитору заведомо ложные 
сведения при получении кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил имущество». Исходя из 
того, что требование кредиторов основано на 
судебном акте, основанием для принятия кото-
рого было намеренное причинение вреда иным 
лицам в нарушение закона (ст. 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) применение 
вышеуказанной нормы будет являться обосно-
ванным.

Также, помимо последствий не освобожде-
ния от обязательств, наступят последствия, пред-
усмотренные ст. 213.30 Закона о банкротстве, а 
именно: невозможность оформления кредитных 
договоров / займов без указания о своем бан-
кротстве, невозможность участия в управлении 
юридическим лицом (фактический запрет на 
ведение предпринимательской деятельности). 
Помимо формальных последствий, установлен-
ных законом, наступят и иные последствия, 
например, репутационные.

При таких условиях, выходит, что права и 
интересы кредиторов, вред которым был причи-
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нен по инициативе родителей, но не ребенка, 
являющегося их инструментом, становятся пер-
воочередными в защите, нежели права и инте-
ресы детей. Такая ситуация является неоднознач-
ной с позиции справедливости, так как возмож-
ное нарушение интересов детей в виде привлече-
ния их к субсидиарной ответственности, с 
большей долей вероятности воспрепятствует их 
нормальному развитию и вовлечет их в судебные 
тяжбы и иные вышеописанные последствия выне-
сения и исполнения судебного акта.

Смотря на данную ситуацию с другой сто-
роны, следует обратиться к понятиям установ-
ленным Законом о банкротстве: «конкурсное 
производство - процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к должнику, признанному банкро-
том, в целях соразмерного удовлетворения тре-
бований кредиторов» [3].

Исходя из изложенного, презюмируется, 
что введение в отношении организации проце-
дуры банкротства направлено на удовлетворение 
требований кредиторов. В связи с чем, при нали-
чии оснований для привлечения детей к субсиди-
арной ответственности по обязательствам юри-
дического лица, появляется вероятность увели-
чения процента погашения требований кредито-
ров в делах о несостоятельности (банкротстве) 

посредством получения прав требования воз-
врата неправомерно выбывших из конкурсной 
массы активов юридического лица - должника. 
Данный факт безусловно способствует соблюде-
нию прав и интересов кредиторов и не представ-
ляется рациональным исключить ребенка из 
числа тех лиц, кто может быть привлечен к ответ-
ственности по обязательствам юридического 
лица, ведь в таком случае недобросовестные 
КДЛ получат объективную возможность вывода 
имущества, что явно будет противоречить смыслу 
процедуры банкротства. 

Но с позиции справедливости, нельзя отри-
цать необходимость соблюдения конституцион-
ных прав и интересов детей, ведь дети – будущее 
страны, и государство в лице законодателя и 
судебной системы обязано содействовать физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и гражданственно-
сти, а также реализации личности ребенка. Таким 
образом, по мнению автора, проблема привлече-
ния родственников, а особенно детей КДЛ явля-
ется крайне актуальной, требующей изучения и 
формирования предложений по совершенство-
ванию механизма восстановления прав кредито-
ров с учётом прав, интересов и свобод детей. 
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