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Пояснительная записка 

 

Важной составляющей любого образовательного процесса является 

закрепление полученных в ходе обучения теоретических знаний в реальных 

условиях будущей профессиональной деятельности. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») предусмотрено про-

хождение обучающимися производственной профессиональной практики. 

Производственная профессиональная практика является вторым ви-

дом (после учебной ознакомительной практики) практической подготовки 

магистрантов любых форм обучения, предусмотренным учебным планом 

магистерских программ «Криминалистика, судебно-экспертная, оператив-

но-розыскная и адвокатская деятельности» и «Уголовный процесс». Она 

направлена на расширение и углубление теоретических знаний обучающих-

ся, получение ими профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Производственная профессиональная практика проводится в соответ-

ствии с действующим учебным планом согласно рабочей программе прак-

тики - для магистрантов очной формы обучения в конце четвёртого семест-

ра второго курса в течение двух учебных недель, а для магистрантов заоч-

ной формы обучения – в начале пятого семестра третьего курса также в те-

чение двух учебных недель. 

Целями производственной профессиональной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний магистрантов, полученных ими в 

ходе теоретических и практических занятий по учебным дисциплинам спе-

циальности в вузе; 
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- овладение практическими навыками, технологией работы по специ-

альности непосредственно на рабочих местах, включая использование со-

временных специальных технических устройств, современных информаци-

онных технологий (компьютерной техники, современного программного 

обеспечения) и современной оргтехники; 

- изучение и анализ реальных производственных проблем в их статике 

и динамике в краткосрочном и долгосрочном периодах применительно к 

учреждению / организации – базе прохождения практики; 

- знакомство с конкретной организацией профессиональной деятель-

ности (процедурами разработки, принятия и реализации решений) приме-

нительно к учреждению / организации – базе прохождения практики; 

- сбор материалов для проведения научно-исследовательской работы, 

выступлений на семинарах и конференциях, публикаций, выполнения ре-

фератов, курсовых работ и магистерской диссертации.  

В результате прохождения производственной профессиональной  

практики магистрант-практикант должен: 

знать: 

- функции, задачи, обязанности социальную значимость своей буду-

щей профессии; 

- типы организационных структур управления организации / учре-

ждения; 

- назначение и функции основных подразделений организаций / 

учреждений; 

- особенности формирования организационной структуры организа-

ции / учреждения; 

- последствия управленческих решений и действий с позиции соци-

альной ответственности; 
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- методы мотивации профессиональной деятельности; 

- основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

уметь: 

- осуществлять поиск, толкование и применение положений норма-

тивных правовых актов, иных юридических документов; 

- осуществлять поиск материалов правоприменительной практики, а 

также толковать ее для использования в преподавательской и научной дея-

тельности; 

- составлять необходимые юридически значимые документы, 

владеть: 

- методами грамотного оформления отчёта по результатам проведён-

ных работ; 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

- навыками решения практических задач в рамках выбранной про-

граммы магистратуры; 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки профессиональной информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; 

- способами проектирования организационной структуры, распреде-

ления полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций и др. 

Значение прохождения производственной профессиональной практи-

ки состоит в том, что она является важнейшим инструментом проверки под-
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готовки обучающихся в магистратуре к самостоятельной работе, а также 

важной формой развития профессиональных навыков. 

Во время прохождения производственной профессиональной практи-

ки магистранты должны выполнить все пункты, намеченные в плане её 

прохождения. 
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Порядок прохождения производственной профессиональной 

практики 

Производственную профессиональную практику магистранты прохо-

дят на базе различных юридических учреждений и организаций в соответ-

ствии с профилем магистерской программы в форме непосредственного 

участия (при постоянном контроле руководителя практики от учреждения / 

организации и кафедры) на рабочем месте в профессиональной деятельно-

сти базы практики, овладения практическими навыками и технологиями ра-

боты по специальности. 

Перед началом производственной профессиональной практики маги-

странтам предоставляется для ознакомления список учреждений / органи-

заций для прохождения практики, с которыми у Воронежского государ-

ственного университета заключены соответствующие договоры.  

Не позднее, чем за две недели до начала прохождения практики, ма-

гистрант обязан сообщить кафедральному групповому руководителю о ме-

сте практики. 

Допускается прохождение магистрантом производственной профес-

сиональной практики в любой иной соответствующей магистерской про-

грамме организации / учреждении на условии предварительного заключе-

ния с этой организацией / учреждением договора по соответствующей фор-

ме (Приложение 1) или, в исключительных случаях, письменного согласия 

руководителя базы практики принять магистранта для прохождения прак-

тики на безвозмездной основе.  

Магистрант, совмещающий обучение с профессиональной деятельно-

стью, имеет право прохождения производственной профессиональной прак-

тики по месту работы. В том случае, если место работы магистранта имеет 

отличающийся от магистерской программы основной вид деятельности или 
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имеет несколько видов деятельности,  магистрант обязан предоставить в 

университет до начала практики справку по установленной форме о под-

тверждении соответствия профессиональной деятельности обучающихся, 

совмещающих обучение с трудовой деятельностью, содержанию практики 

(Приложение 2).  

Учреждения и организации, являющиеся базами производственной 

профессиональной практики, создают необходимые условия для её успеш-

ного прохождения и получения магистрантами всей необходимой для напи-

сания отчёта по практике информации.  

Учебно-методическое руководство производственной профессио-

нальной практикой магистрантов от кафедры осуществляется преподавате-

лем кафедры, назначенным заведующим кафедрой, а от учреждения или ор-

ганизации - опытными, высококвалифицированными специалистами в об-

ласти криминалистики / судебной экспертизы / оперативно-розыскной дея-

тельности / опытными адвокатами, определёнными руководителем соответ-

ствующего учреждения или организации. 

Во время прохождения производственной профессиональной практи-

ки практикант обязан: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники без-

опасности; 

- подчиняться действующим в учреждении или организации правилам 

внутреннего распорядка; 

- выполнять задания, предусмотренные данными методическими ука-

заниями и даваемые руководителем практики от кафедры и учреждения / 

организации; 
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- постоянно поддерживать связь с руководителем практики от кафед-

ры; 

– добросовестно и качественно выполнять программу практики и 

индивидуальные задания руководителей практики; 

– ежедневно вести записи в дневнике, отражая свою работу; 

– соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и установленный 

порядок в ведомстве, на предприятии, учреждении и организации (в случае 

пропуска представить оправдательный документ, который приобщается к 

отчету о практике).  

Магистрант, не выполнивший заданий по производственной профес-

сиональной  практике или получивший отрицательный отзыв по своей ра-

боте и поведении в учреждении / организации – базах практики, направля-

ется для повторного прохождения практики без отрыва от обучения. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

- регулярно проверять соответствие работы магистрантов программе 

и календарному плану прохождения практики; 

- консультировать магистрантов по вопросам прохождения практики 

по их запросам; 

- оценить итоги прохождения практики в соответствии с учебным 

планом магистерской программы.  

Руководитель практики от учреждения / организации осуществляет 

общее руководство работой магистрантов, то есть: 

- контролирует выполнение практикантом программы и календарного 

плана прохождения практики; 

- консультирует практикантов по выполнению программы практики 

по их запросам; 
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- оценивает работу практикантов, что учитывается при защите отчёта 

по практике; 

- даёт характеристику практиканту. 

Дневник, отчёт, комплект процессуальных документов и характери-

стику по результатам производственной профессиональной практики маги-

странты сдают своему кафедральному научному руководителю в конце 

практики и защищают в назначенный срок. Научный руководитель про-

ставляет полученные оценки в ведомости и зачётных книжках. 

В период прохождения производственной профессиональной практи-

ки магистранты знакомятся со структурой и деятельностью организации 

(ведомства, предприятия, учреждения и т. п.), изучают нормативно-

правовую базу, на основе которой функционирует данная организация (ве-

домство, предприятие, учреждение, подразделение или служба), приобре-

тают персональные знания, умения и навыки исполнения служебных обя-

занностей по какой-либо должности юридического профиля. 

В период производственной профессиональной  практики магистран-

ты должны: 

- детально изучить направления деятельности организации / учрежде-

ния - базы практики; 

- изучить правовые и нормативные документы и материалы, регули-

рующие и определяющие деятельность организации / учреждения - базы 

практики; 

- готовить процессуальную и иную служебную документацию; 

- принимать участие в деятельности организации / учреждения - базы 

практики в зависимости от ее специфики (например, принимать участие в 

проведении проверок исполнения законов, производстве отдельных след-
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ственных действий, в работе адвоката по уголовным и гражданским делам, 

в приёме граждан адвокатом, присутствовать в судебных заседаниях и т. д.); 

- осуществлять сбор эмпирического материала для подготовки вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

организационно-правовой информации; 

- подготовить согласованный с научным руководителем комплект 

материалов (процессуальных документов) с учётом специфики магистер-

ской программы и организации-базы практики; 

- по окончании производственной профессиональной практики полу-

чить письменную характеристику руководителя практики от организации / 

учреждения, заверенную подписью руководителя организации и  

печатью учреждения.  

В случае если магистрант проходит производственную профессио-

нальную практику на кафедре, то её реализация может проходить в следу-

ющих формах: 

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определённой ру-

ководителем практики от кафедры, в соответствии с направлениями науч-

ных исследований кафедры; 

- подготовка и проведение под наблюдением своего научного руково-

дителя семинарского / практического занятия по одной из дисциплин, пре-

подавание которых осуществляется на кафедре; 

- подготовка демонстрационных материалов для лекций, семинар-

ских, практических занятий, составление задач по одной из дисциплин, 

преподавание которых осуществляется на кафедре; 

- подготовка и участие в проведении деловых игр  по одной из дисци-

плин, преподавание которых осуществляется на кафедре; 
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- участие в проверке контрольных работ, процессуальных актов, кур-

совых работ; 

- возможны и другие формы работ, определяемые руководителем 

практики от кафедры. 

Конкретную программу и календарный план прохождения производ-

ственной профессиональной практики в соответствующем учреждении / ор-

ганизации разрабатывает руководитель от кафедры по согласованию с ру-

ководителями практики от учреждения / организации. 
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Примерное содержание производственной профессиональной 

практики магистрантов в отдельных организациях / учреждениях 

 

Практика в прокуратуре 

Практика в прокуратуре начинается со своевременной явки и озна-

комлении с порядком прохождения производственной профессиональной 

практики,  распределения магистрантов к непосредственным руководите-

лям практики в прокуратуре.  

В процессе практики магистранты знакомятся:  

– со структурой районной (городской, краевой) прокуратуры и её 

личным составом;  

– организацией работы прокуратуры;  

– приказами, указаниями Генерального прокурора Российской Феде-

рации, методическими рекомендациями Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации по прове-

дению проверок и другим направлениями деятельности прокуратуры;  

– деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов и за-

конностью правовых актов;  

– деятельностью прокурора по защите прав и свобод гражданина;  

– деятельностью прокурора по надзору за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и органов предварительного следствия;  

– деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов адми-

нистрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу;  

– деятельностью прокурора по обеспечению участия прокурора в рас-

смотрении дел судами;  

– деятельностью прокурора по координации деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью. 
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В процессе изучения деятельности прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина,  магистранты принимают уча-

стие в проведении прокурором проверок по исполнению законов.  По зада-

нию руководителя они составляют справки и проекты актов прокурорского 

реагирования на нарушения законов: протесты; представления; постановле-

ния; предостережения; заявления в суд.  

В процессе изучения деятельности прокурора по рассмотрению обра-

щений граждан магистранты по поручению руководителя практики отби-

рают объяснения, составляют запросы об истребовании документов, проек-

ты ответов на обращения и заключений по обращениям.  

По поручению прокурора магистранты:  

– изучают материалы доследственных проверок, постановления о воз-

буждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, 

надзорные производства по уголовным делам, уголовные дела, направляе-

мые в суд;  

– проверяют жалобы участников уголовного судопроизводства на 

действия и решения органов расследования, поступившие к прокурору. По 

результатам проверки составляют проекты требований и постановлений;  

– принимают участие в проведении проверок прокурором ИВС, СИ-

ЗО. По результатам проверки составляют проекты актов реагирования: про-

тесты, представления, постановления, требования;  

– присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных 

дел;  

- составляют проекты документов.  
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Практика в Следственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации 

Практика в следственном подразделении Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации начинается с ознакомления 

с порядком прохождения производственной профессиональной практики и 

распределения магистрантов к непосредственным руководителям практики.  

В процессе практики в следственном подразделении магистранты 

знакомятся с приказами и инструкциями:  о порядке приёма, регистрации 

сообщений о преступлениях, о едином учёте преступлений, об организации 

прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного след-

ствия, а также с приказами Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации о мерах по организации процессуального контроля, о ме-

рах по организации предварительного следствия.  

В ходе прохождения практики у следователя магистранты знакомятся:  

– с организацией работы следователя; 

– основными формами взаимодействия следователя с руководителем 

следственного подразделения, прокурором, оперативными службами;  

– порядком обжалования следователем указаний, требований проку-

рора и указаний руководителя следственного подразделения в случаях не-

согласия с ними;  

– планированием работы следователя: составляют проект плана рас-

следования по уголовному делу с указанием версий, следственных дей-

ствий, оперативно-розыскных мероприятий с учётом особенностей рассле-

дования различных видов преступлений;  

– составлением статистических карточек и отчётов;  

– методическими рекомендациями по расследованию отдельных ви-

дов преступлений;  



 

17 

 

– техническими средствами, используемыми при расследовании пре-

ступлений.  

Во время прохождения практики у следователя магистранты:  

– вместе со следователем выезжают на место совершения преступле-

ния, составляют проект протокола осмотра места происшествия и необхо-

димые к нему приложения, обращая внимание на взаимодействие участни-

ков осмотра места происшествия и применение технических средств;  

– принимают участие в подготовке к проведению следственных дей-

ствий;  

– присутствуют при производстве следственных действий: допросов 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, очных ставок, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте, осмотра пред-

метов, выемки, обыска, следственного эксперимента и др., обращая внима-

ние на тактику, методику и технические средства, применяемые следовате-

лем при проведении этих следственных действий, составляют проекты про-

токолов указанных следственных действий и др.;  

– составляют проекты постановлений о возбуждении уголовного дела, 

о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о 

производстве выемки, о производстве обыска, о наложении ареста на иму-

щество, о признании потерпевшим, о назначении судебных экспертиз, о 

приостановлении, возобновлении, прекращении производства по делу и др.;  

– составляют проект обвинительного заключения;  

– знакомятся с порядком оформления материалов уголовного дела и 

направления его в суд.  

Для успешной защиты материалы практики могут быть оформлены в 

виде макета уголовного дела.  
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Практика в Министерстве внутренних дел России 

Практика в органах МВД России начинается с краткого знакомства со 

структурой ГУВД (УВД, РОВД, ОВД), в котором магистранты практикуют-

ся, с порядком взаимодействия между подразделениями МВД России и 

прокуратурой и с изучения правовых актов, регламентирующих деятель-

ность следственного отделения.  

В ходе производственной профессиональной практики в следствен-

ном подразделении магистранты знакомятся с функциональными обязанно-

стями следователя; основными формами взаимодействия следователя с опе-

ративными и другими службами (участковых, оперуполномоченных, ППС, 

ГИБДД и др.); планированием работы; системой учёта и отчётности след-

ственного подразделения; изучают технические средства, используемые 

при расследовании преступлений.  

Магистранты, находясь у следователя:  

– изучают организацию и содержание проверочных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела;  

– составляют проект плана расследования по делу с указанием версий, 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, обращая 

внимание на особенности планирования расследования различных видов 

преступлений;  

– выезжают на место происшествия вместе со следователем в составе 

следственно-оперативной группы, обращают внимание на взаимодействие 

участников осмотра, тактические приёмы, применяемые следователем, ис-

пользуемые технические средства, в ходе осмотра составляют проект про-

токола осмотра и схему к нему;  

– участвуют в подготовке к проведению следственных действий: оч-

ных ставок, опознания предметов, живого лица или по фотографии, след-
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ственного эксперимента, проверки показаний на месте, обыска, выемки, об-

ращают внимание на правила их проведения, на роль каждого участника 

следственных действий;  

– присутствуют при проведении следователем следующих следствен-

ных действий: допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиня-

емых; очных ставок, выемки, проверки показаний на месте, опознании 

предметов, живого лица или по фотографии, осмотре предметов, след-

ственного эксперимента;  

– составляют проекты протоколов указанных следственных действий, 

обращая внимание на тактические приемы, применяемые следователем, 

применение технических средств;  

– составляют проекты постановлений: о привлечении в качестве об-

виняемого, об избрании меры пресечения, о производстве выемки, обыска, 

наложении ареста на имущество, признании потерпевшим, о прекращении, 

приостановлении производства по уголовным делам; 

– составляют проекты обвинительных заключений;  

– по поручению следователя выносят проекты постановлений о 

назначении экспертиз: трасологической,  баллистической, технического ис-

следования документов, почерковедческой, судебно-медицинской, судебно-

психиатрической  и других, обращают внимание на соблюдение требований 

закона и инструкций, регламентирующих их назначение, собирание образ-

цов для исследования, формулирование вопросов экспертам;  

– изучают организацию и формы профилактической работы следова-

теля по материалам расследования уголовных дел.  
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Практика в судебных органах (суде, судебном департаменте) 

В период прохождения производственной профессиональной практи-

ки в судебных органах магистранты обязаны ознакомиться с организацией 

делопроизводства в суде, работой канцелярии суда, архива, секретаря су-

дебного заседания, специалиста, помощника судьи.  

Магистранты не должны ограничиваться ознакомительной работой. 

Основное внимание должно быть уделено практике рассмотрения и разре-

шения уголовных дел.  

Практика в районном  (городском, областном) суде начинается с 

ознакомления с работой канцелярии суда, где магистранты знакомятся: с 

содержанием инструкции по делопроизводству; распределением обязанно-

стей между работниками канцелярии; организацией приёма граждан; приё-

мом и отправкой корреспонденции; порядком приёма и учёта апелляцион-

ных жалоб и представлений; порядком приёма и учёта кассационных жалоб 

и представлений; порядком извещения и вызова в суд лиц, участвующих в 

предварительном слушании, рассмотрении уголовного дела в суде.  

Магистранты знакомятся с организацией работы секретаря судебного 

заседания и его обязанностями: при приёме граждан; проведении предвари-

тельного слушания по уголовным делам; в период подготовки дел к рас-

смотрению по существу; отложении и приостановлении производства по 

делам; рассмотрении уголовных дел по существу.  

Присутствуя в судебных заседаниях, магистранты параллельно с сек-

ретарём судебного заседания ведут протоколы судебных заседаний.  

Находясь на практике у судьи, магистранты знакомятся с организаци-

ей его работы по следующим направлениям:  

– присутствуют с судьей на приёме граждан;  
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– участвуют в подготовке уголовных дел к судебному разбиратель-

ству;  

– присутствуют в судебных заседаниях при проведении предвари-

тельного слушания по уголовным делам;  

– присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении по суще-

ству различных категорий уголовных дел. 

Магистранты параллельно с судьёй составляют проекты процессуаль-

ных документов: приговоров по 2-3 различным категориям уголовных дел; 

постановлений (определений) о возвращении уголовного дела прокурору, 

приостановлении производства по уголовному делу, прекращении уголов-

ного дела, постановлений о назначении судебного заседания по результатам 

предварительного слушания; постановлений о назначении особого порядка 

судебного разбирательства; постановлений о назначении судебного разби-

рательства по уголовному делу.  

Все проекты процессуальных документов студенты предъявляют су-

дье для проверки и устранения выявленных недостатков в соответствии с 

замечаниями судьи.  

Кроме того, магистранты присутствуют в судебных заседаниях:  

-  при принятии судом  в ходе досудебного производства по уголов-

ному делу решений об избрании меры пресечения в виде:  заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий;  

- о продлении срока содержания под стражей, о помещении подозре-

ваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую орга-

низацию для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы, производства других следственных действий.  

При этом магистранты составляют проекты процессуальных докумен-

тов, отрабатывают навыки составления частных постановлений (определе-
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ний) в адрес организаций и должностных лиц по поводу выявленных в ходе 

судебного разбирательства уголовных дел обстоятельств, способствовав-

ших совершению преступления, нарушений прав и свобод граждан, а также 

других нарушений закона.  

Магистранты по указанию и под руководством председателя суда или 

судьи изучают и обобщают судебную практику по определённой категории 

уголовных дел. По итогам обобщения практики составляется справка, а ре-

зультаты используются при написании магистерской диссертации, рефера-

тов и научных докладов по соответствующим учебным дисциплинам.  

Магистранты знакомятся с порядком обращения к исполнению при-

говоров и судебных решений по различным категориям уголовных дел.  

 

Практика в адвокатуре 

Производственная профессиональная практика магистрантов в адво-

катуре  осуществляется в одном из объединений адвокатской палаты (в 

коллегии адвокатов, адвокатском кабинете, адвокатском бюро, адвокатской 

консультации).  

Данный вид практики  магистранты проходят под руководством 

опытного адвоката (руководителя практики). Изначально магистранты, 

проходящие практику в адвокатуре, оказывают помощь своему руководите-

лю в составлении проектов документов адвокатской практики, впослед-

ствии – выполняют отдельные поручения руководителя практики - адвока-

та. Магистранты не только знакомятся с организацией и навыками адвокат-

ской деятельности, но и приобретают тот необходимый первоначальный 

опыт практической работы, который позволит в дальнейшем осуществлять 

самостоятельную практическую деятельность.  
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Находясь на практике в адвокатуре, магистранты знакомятся с орга-

низацией её работы по следующим направлениям:  

– изучают нормативные правовые акты, определяющие правовой ста-

тус, полномочия адвоката, организацию делопроизводства адвокатского ка-

бинета, коллегии адвокатов, адвокатского бюро, юридической консульта-

ции;  

– знакомятся с работой канцелярии;  

– знакомятся с материалами дел, находящихся в производстве у адво-

ката-руководителя практики;  

– участвуют вместе с адвокатом-руководителем практики в приёме 

граждан, даче им советов и консультаций;  

– участвуют совместно с адвокатом-руководителем практики в оказа-

нии юридической помощи по уголовным делам;  

– подготавливают проекты процессуальных документов.  
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Содержание программы производственной профессиональной прак-

тики представлено в следующей таблице 

Таблица 1 

Содержание программы производственной профессиональной 

практики 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу магистрантов и тру-

доёмкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1

1  

Производственный Работа в правоохранительных и иных органах 

на рабочем месте путём выполнения обязан-

ностей дублёра, помощника, специалиста – 66 

часов 

Производственная экскурсия – 1 час 

Теоретические занятия с руководителями 

учебной практики от учреждения / организа-

ции – 2 часа 

Работа магистранта по изучению новейших 

достижений отрасли, передовых методов ра-

боты и организационно-финансовых вопросов 

в учреждении / организации – 2 часа 

Работа магистранта по изучению вопросов 

техники безопасности и охраны труда в орга-

низации / учреждении – 1 час 

Устный 

опрос 

2

2 

Камеральный Обработка и систематизация теоретического и 

эмпирического материалы – 2 часа 

Написание отчёта – 2 часа 

Защита от-

чёта 
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Фонд оценочных средств и порядок их оформления 

По итогам прохождения производственной профессиональной прак-

тики магистрант должен выполнить программу практики и предоставить на 

защите её результатов следующие документы: 

1. Дневник производственной профессиональной практики, заве-

ренный на титульном листе подписью руководителя практики по месту 

прохождения практики с расшифровкой его фамилии, имени, отчества и 

должности и печатью организации / учреждения. Записи в дневнике долж-

ны не только фиксировать ежедневно проведённую работу, но и отражать 

самостоятельный анализ её содержания и особенностей, отношение маги-

странта к спорным и сложным вопросам, встретившимся ему во время про-

хождения практики. При заполнении дневника следует исходить из того, 

что полнота и своевременность записей о прохождении практики суще-

ственно облегчит составление письменного отчёта. Записи в дневнике еже-

дневно заверяются руководителем практики от организации / учреждения. 

2. Написанный в свободной форме отчёт о прохождении произ-

водственной профессиональной практики, подписанный магистрантом, с 

титульным листом, оформленным по приведённому в Приложении 3 образ-

цу. Отчёт составляется по окончании практики на основании дневника и 

других материалов. Его объём должен составлять 3-5 страниц формата A4. 

Отчёт пишется от руки или печатается через 1,5 интервала, размер шрифта 

14 (Times New Roman), с выравниванием по ширине. 

По своему содержанию отчёт должен отличаться от дневника, не 

должен его повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды ра-

бот, ежедневно проводимые практикантами, то отчёт должен отражать и 

обстоятельные выводы магистранта о проделанной работе. Отчет о произ-

водственной профессиональной практике является основным документом, 
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характеризующим и подтверждающим прохождение магистрантом практи-

ки, в котором отражается его текущая работа в процессе её прохождения. 

 

Примерное содержание отчёта: 

– общая характеристика места прохождения практики; 

– содержание работы, проделанной на практике; 

– полученные навыки и практические умения; 

– степень выполнения программы практики; 

– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 

– с какими делами познакомился магистрант, какие трудности воз-

никли у него при прохождении практики; 

– недостатки и упущения при прохождении практики; 

– предложения, направленные на улучшение организации и проведе-

ния производственной профессиональной практики. 

В конце отчёта, рядом с подписью магистранта, должна быть про-

ставлена дата его исполнения. 

3. Комплект согласованных с научным руководителем практики от 

кафедры проектов / копий не менее четырёх процессуальных актов в зави-

симости от специфики магистерской программы и деятельности организа-

ции / учреждения - базы практики. Все проекты / копии документов по 

окончании производственной профессиональной практики подшиваются в 

хронологическом порядке в общую папку, и составляется опись докумен-

тов. 

Дневник, отчёт и характеристика в папку не подшиваются. 

4. Характеристику по приведённой в Приложении 4 форме, заверен-

ную подписью руководителя практики по месту прохождения практики с 
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расшифровкой его фамилии, имени, отчества и должности и печатью орга-

низации / учреждения. Руководитель практики от учреждения / организации 

даёт по приводимой в Приложении 4 форме характеристику магистранту и 

оценивает его работу за весь период прохождения производственной про-

фессиональной практики по пятибалльной системе. 

На основании рассмотрения дневника, отчёта, комплекта процессу-

альных актов, характеристики и собеседования с магистрантом-

практикантом научный руководитель магистранта оценивает результаты 

прохождения производственной профессиональной практики по пятибалль-

ной системе; оценка проставляется в зачётную книжку и в ведомость по 

производственной профессиональной практике.     
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Критерии оценивания результатов прохождения магистрантами 

производственной профессиональной практики 

При проведении защиты производственной профессиональной прак-

тики преподаватель может задавать магистранту дополнительные теорети-

ческие вопросы и давать практические задачи, не выходящие за рамки про-

граммы практики. 

 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:  

- характеристика от организации / учреждения прохождения маги-

странтом производственной профессиональной практики положительная, 

без замечаний;  

- отчёт и дневник магистранта о прохождении производственной 

профессиональной практики соответствуют установленным требованиям к 

объёму, форме и содержанию, в них полно раскрывается проделанная маги-

странтом работа с указанием результатов практики и выполнения задания 

на практику;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной профессиональной практики магистрант точно отвечает на вопро-

сы преподавателя, излагает материал в логической последовательности, си-

стематично, аргументировано, грамотным юридическим языком;  

- все компетенции сформированы.  

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:  

- характеристика от организации / учреждения прохождения маги-

странтом производственной профессиональной практики положительная, 

но с незначительными замечаниями;  

- отчёт и дневник магистранта о прохождении производственной 

профессиональной практики соответствуют установленным требованиям к 
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объёму, форме и содержанию, в них полно раскрывается проделанная маги-

странтом работа, большая часть задания на практику выполнена и отражена 

в отчёте и дневнике;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной профессиональной практики магистрант отвечает на вопросы пре-

подавателя с незначительными недочётами, которые не исключают сфор-

мированность  у магистранта соответствующих компетенций, излагает ма-

териал в основном в логической последовательности, систематично, аргу-

ментировано, грамотным юридическим языком;  

- больше 75 % компетенций сформированы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий:  

- характеристика от организации / учреждения прохождения маги-

странтом производственной профессиональной практики положительная, 

но со значительными замечаниями;  

- отчёт и дневник магистранта о прохождении производственной 

профессиональной практики не в полной мере соответствуют установлен-

ным требованиям к объёму, форме и содержанию, имеются ошибки в 

оформлении, неполно раскрывается проделанная магистрантом работа во 

время прохождения практики, не все задания на практику выполнены и от-

ражены в отчёте и дневнике;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной профессиональной практики магистрант отвечает на вопросы пре-

подавателя с недочётами, которые не исключают сформированность у ма-

гистранта соответствующих компетенций на необходимом уровне, излагает 

материал в основном в логической последовательности, систематично, ар-

гументировано, грамотным юридическим языком; 
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- больше 50 % компетенций сформированы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии:  

- характеристика от организации / учреждения прохождения маги-

странтом производственной профессиональной практики отрицательная;  

- отчёт магистранта о прохождении производственной профессио-

нальной практики не соответствует установленным требованиям к объёму, 

форме и содержанию, задание на практику не выполнено;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной профессиональной практики магистрантом не даны ответы на во-

просы преподавателя, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным юридическим языком;  

- 50 % компетенций и больше не сформированы. 
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Информационное обеспечение производственной профессиональ-

ной практики 

В период прохождения производственной профессиональной практи-

ки магистранту рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к нор-

мативным правовым актам и иным официальным документам, учебной, мо-

нографической литературе, материалам, публикуемым в периодической пе-

чати, правоприменительной практике.  

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения производственной профессиональной практики 

необходимы библиотечный фонд Зональной научной библиотеки ВГУ и 

кафедры, реализующей магистерскую программу; помещения, соответ-

ствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении научно-

производственных работ; рабочие места, оборудованные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением и выходом в ин-

тернет.  
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Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голо-

совании 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 

Федеральный закон Российской Федерации № 73 от 31 мая 2001 года 

«О государственной судебно-экспертной деятельности» (с послед. изм. и 

доп.). 

 

Монографическая, учебная и периодическая литература 

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. - М.: 

Норма, 2006. 

Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н. А. Колоколов, И. 

В. Ревина, Т. К. Рябинина и др.; ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569. 

Адвокатская практика: учебник / отв. ред. А. А. Клишин, А. А. Шуга-

ев; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России. - Москва: Статут, 2016. - 506 с. То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108. 

Адвокатура: учебник / Московский государственный институт меж-

дународных отношений (университет) МИД Российской Федерации. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108
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Москва: Прометей, 2017. - 275 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241. 

    Адвокатура в России / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Л. 

Ю. Грудцына и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 416 с.  То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465. 

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: Избрание меры 

пресечения судом: научно-практическое пособие / ред. Н. А. Колоколова. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578. 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное по-

собие / под ред. О. В. Химичевой, О. В. Мичуриной. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014. - 287 с. - (Серия «Magister»).  То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732. 

Баев О. Я. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: мо-

нография / О. Я. Баев. - Москва: Проспект, 2017. - 216 с. 

Баев О. Я.  Следователь (основы теории и практики деятельности): 

научно-практическое издание / О. Я. Баев. - Москва: Прометей, 2017. - 478 

с. 

Баев О. Я. Тактические операции в досудебном производстве по уго-

ловным делам: основы теории и практики / О. Я. Баев, И. М. Комаров. -  

Москва: Юрлитинформ,  2016. - 259 с. - (Библиотека криминалиста). 

Бишманов Б. М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизвод-

стве. - М., 2003. 

Боков С. Н. Учебная ознакомительная практика. Методические указа-

ния и задания: Учебно-методическое пособие. – Воронеж: Издательский 

дом ВГУ, 2018. – 36 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578
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Быков  В. М. Следователь в уголовном процессе России: монография / 

В.М. Быков. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 331 с. 

Воскобитова  Л. А. Теоретические основы судебной власти: учебник / 

Л. А. Воскобитова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).— 

Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 287 с. - Библиогр.: с. 278-287. 

Вышинский М. П. Практика студентов юридических вузов // Право-

ведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. - №2. – С. 43-50. 

Гаврилов  Б. Я. Производство дознания в сокращенной форме: науч-

но-практическое пособие / Б. Я. Гаврилов, А. Н. Кузнецов. - Воронеж : 

Научная книга, 2014 . - 210 с. 

Деришев  Ю. В. Особый порядок судебного разбирательства при со-

гласии обвиняемого с предъявленным обвинением: монография / Ю. В. Де-

ришев, И. Ю. Мурашкин. - Москва: Юрлитинформ, 2016. - 172 с. 

Дмитриева А. А.  Механизмы обеспечения безопасности личности в 

уголовном судопроизводстве: монография / А. А. Дмитриева; под науч. ред. 

А. Ю. Епихина. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 170 с. - (Уголовный про-

цесс: судебное производство). 

Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях. - М., 2004. 

Исаенко  В. Н. Оценка и использование прокурором заключений экс-

пертов в уголовном судопроизводстве: научно-практическое пособие / В. Н. 

Исаенко, Е. В. Павлова. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 165, [1] с. - (Уго-

ловный процесс). - Библиогр.: с. 162-164. 

История следствия в России: монография / [А. К. Аверченко и др.]; 

под общ. ред. Д. О. Серова, А. В. Фёдорова. - Москва : Юрлитинформ, 2017. 

- 278, [1] с. - (Теория и история государства и права). - Библиогр.: с. 263-

277. 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2758&TERM=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2758&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Костенко  Р. В. Достоверность заключения эксперта в уголовном про-

цессе: монография / Р. В. Костенко, С. В. Немира. - Москва: Юрлитинформ, 

2018. – 147 с. 

Кузнецов  А. Н. Особенности собирания доказательств в уголовном 
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Приложение 1 

ДОГОВОР №____ 

об организации и проведении практики обучающихся 

г. Воронеж              __.__ 

20__ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Воронежский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице пер-

вого проректора – проректора по учебной работе Чупандиной Елены Евге-

ньевны, действующей на основании доверенности от 01.07.2016 г. №111, и  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

наименование организации 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О.  

действующего на основании 

_________________________________________________________________, 

наименование документа, подтверждающего полномочия 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является организация и проведение 

_________________________________________________ практики обучаю-                     

                 учебной/производственной 

 

щихся по основной образовательной программе высшего образования 

_________________________________________________________________ 

        бакалавриата/специалитета/магистратуры  

по направлению подготовки / специальности 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

1.1 Количество обучающихся, направляемых на практику,  -  

_______ человек. 

1.2 Содержание и сроки прохождения практики определяется со-

гласованной Сторонами программой практики. 
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2. Права и обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Разработать и согласовать с Организацией программу практики, 

содержание и планируемые результаты практики. 

2.1.2. Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки, 

предусмотренные рабочим графиком (планом) проведения практики. 

2.1.3. Не позднее, чем за неделю до начала практики, представить Ор-

ганизации копию приказа о направлении на практику. 

2.1.4. Осуществлять руководство практикой. 

2.1.5. Контролировать реализацию программы практики и условия 

проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми. 

2.1.6. Определять совместно с Организацией процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики. 

2.1.7. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетно-

сти и оценочный материал прохождения практики. 

2.1.8. Оказывать обучающимся необходимое содействие в подготовке 

характеристики и отчета о практике. 

2.1.9. Обеспечить предварительную подготовку обучающихся, прово-

дить контроль прохождения практики и оказывать методическую помощь 

руководителю практики от Организации. 

2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения 

практики правил внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.1.11. Принимать участие в работе комиссии Организации по рассле-

дованию несчастных случаев с обучающимися. 

2.2. Университет имеет право: 

2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам 

для прохождения практики. 

2.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполне-

нии ими индивидуальных заданий. 

2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы 

практики. 

2.2.4. При непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, 

отвечающих требованиям учебных программ направления подготовки (спе-

циальности), необеспечении условий безопасности труда, а также при ис-

пользовании труда обучающегося на сторонних или подсобных работах 

отозвать обучающегося с места практики. 

2.3. Организация обязуется: 
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2.3.1. Согласовать программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику. 

2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся, назначить руково-

дителя практики, определить наставников. 

2.3.3. Участвовать в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов. 

2.3.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в пе-

риод прохождения практики. 

2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.3.6. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.3.7. Обеспечить обучающихся необходимыми материалами, кото-

рые не составляют коммерческую тайну и могут быть использованы при 

выполнении индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. 

2.3.8. Уведомлять Университет о нарушении обучающимися графика 

практики, а также правил внутреннего трудового распорядка. 

2.3.9. По окончании практики выдать каждому обучающемуся отзыв 

(характеристику) о его работе и качестве подготовленного им отчета о 

практике. 

2.3.10. Предоставлять возможность повторного направления обучаю-

щегося на практику, если он не прошел практику по уважительным причи-

нам. 

2.3.11. Не допускать использования обучающихся Университета на 

должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к направлению подготовки (специальности) обучающихся Уни-

верситета. Не привлекать обучающихся к выполнению тяжелых работ с 

вредными и опасными условиями труда. 

2.3.12. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они 

произойдут с обучающимся Университета в период практики в Организа-

ции, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае 

выявления фактов нарушения им правил внутреннего трудового распоряд-

ка, охраны труда, техники безопасности, а также в иных случаях нарушения 

условий настоящего договора обучающимся или Университетом. 

2.4.2. При наличии вакантных должностей заключать с обучающими-
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ся срочные трудовые договоры. 

3. Ответственность сторон 

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.2 Ответственность за вред, который может наступить вследствие раз-

глашения обучающимся конфиденциальной информации Организации, а 

также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных 

прав несет обучающийся. 

3.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучаю-

щимся режима конфиденциальности Организация имеет право досрочно 

приостановить прохождение практики виновным лицом. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неис-

полнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по насто-

ящему договору будет связано с документально подтвержденными обстоя-

тельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, 

наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, 

войн и т.д.  

 

4. Изменение и прекращение действия договора 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляют-

ся дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, уста-

новленным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполне-

ния настоящего договора в любой момент с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до пред-

полагаемой даты прекращения настоящего договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных эк-

земплярах - по одному для каждой Стороны. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

__.__.20__. 

5.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна 

из Сторон не заявит о прекращении действия договора, необходимости вне-

сения в договор изменений и/или дополнений, о необходимости заключения 

нового договора на иных условиях, настоящий договор считается продлен-



 

44 

 

ным (пролонгированным) на неопределенный срок на прежних условиях. 

5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем перегово-

ров между Сторонами. 

5.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разреша-

ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Университет 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Воронежский государ-

ственный университет» (ФГБОУ ВО 

«ВГУ») 

394018, г. Воронеж, Университетская 

пл., д. 1 

ИНН 3666029505 КПП 366601001 

ОГРН 1023601560510 ОКТМО 

20701000 

л/с 20316Х50290 в Управлении Феде-

рального Казначейства по Воронежской 

области 

Код ТОФК 3100 

р/с 40501810920072000002 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

Г.ВОРОНЕЖ 

БИК 042007001 

Первый проректор –  

проректор по учебной работе 

 

______________ Е. Е. Чупандина 

М.П. 

Организация 
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Приложение 2 

 

 

СПРАВКА 

о подтверждении соответствия профессиональной деятельности 

обучающихся, совмещающих обучение с трудовой деятельностью, со-

держанию практики 

 

Наименование организации 

 

«__» _____________ 201   года 

 

Выдана 

_________________________________________________________________ 

                                               Ф. И. О. полностью 

 

в том, что он (она) действительно работает в организации 

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

                                          наименование организации 

в должности 

_________________________________________________________________. 

 

Профессиональная деятельность, осуществляемая 

_________________________________________________________________ 

                                      Ф. И. О. полностью 

в организации, соответствует требованиям к содержанию производ-

ственной профессиональной практики по магистерской программе «Крими-

налистика, судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская дея-

тельности» / «Уголовный процесс» 

Справка выдана для предъявления в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронеж-

ский государственный университет» на юридический факультет. 

 

Наименование должности  

работодателя                                                     И. О. Фамилия 

                                             подпись 

 

Дата                                                                            

Место печати 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ / УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОТЧЁТ 

по производственной профессиональной практике 

в___________________________________________________________ 

(указывается полное наименование учреждения/организации, по ма-

териалам которого выполнен отчёт) 

студента (ки)_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, специальность, курс, группа, наименование 

магистерской программы)  

Руководитель практики от кафедры криминалистики / уголовного 

процесса________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Руководитель практики от учреждения / организации 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

  

Воронеж 

201__ г. 
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Приложение 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА (АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ)  

по результатам производственной профессиональной практики 

 

Магистрант 

_________________________________________________________________ 

2 (3) курса магистерской программы «Криминалистика, судебно-

экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская деятельности» / «Уголов-

ный процесс» прошёл (-ла)  производственную профессиональную практи-

ку по профилю магистерской программы в объёме 72 часов  

с «____» _________20__года по «____» _______20__года  

в организации / учрежде-

нии______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

( наименование и юридический адрес). 

Аттестуемый (ая)  продемонстрировал (ла) / не продемонстрировал 

(ла) овладение  общими и профессиональными  компетенциями и обнару-

жил (ла) / не обнаружил (ла) следующие профессиональные качества (от-

метить по пятибалльной системе): 

 ОК 1 Осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-

тельное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

 ОК 2 Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 ОК 3 Способностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень 

 ОК 4 Способностью свободно пользоваться русским … языком 

как средством делового общения 

 ОК 5 Компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  

 ПК 2 Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  
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 ПК 3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, государства 

 ПК 4 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и преступления 

 ПК 5 Способность осуществлять предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их со-

вершению 

 ПК 6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

 ПК 7 Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

 ПК 8 Способность … давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти 

 ПК 9 Способность принимать оптимальные управленческие ре-

шения 

 ПК 10 Способность воспринимать, анализировать и реализовы-

вать управленческие инновации в профессиональной деятельности 

 ПК 15 Способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание 

 

 Недостатки, выявленные в работе обучающегося (при нали-

чии)_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка  _______________________________________                                

  «____» _________20__года 

 

М.П.   

Должность, подпись и ФИО  

руководителя практики от организации 

_________________________________________________________________ 
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  Приложение 5 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Следственного комитета  

Российской Федерации 

А.И. Бастрыкин 

11 апреля 2011 года 

  

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государ-

ственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

I. Общие положения 

 1. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государствен-

ных служащих Следственного комитета Российской Федерации (далее – 

Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Россий-

ской Федерации, Международного кодекса поведения государственных 

должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 де-

кабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных служа-

щих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 

11 мая 2000 г. № R(2000) 10 о кодексах поведения для государственных 

служащих), федеральных законов от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества 

и государства. 

2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного пове-
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дения, которыми должны руководствоваться федеральные государственные 

служащие Следственного комитета (далее государственные служащие) 

независимо от замещаемой ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на службу в 

Следственный комитет Российской Федерации (далее – Следственный ко-

митет или СК России), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и со-

блюдать их в процессе своей служебной и неслужебной деятельности. 

4. Каждый государственный служащий СК России должен принимать 

все необходимые меры к соблюдению положений настоящего Кодекса, а 

каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государ-

ственного служащего СК России поведения в отношениях с ним в соответ-

ствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление основных этических норм и 

правил поведения государственных служащих в служебной и неслужеб-

ной деятельности, а также укрепление авторитета государственных служа-

щих Следственного комитета и доверия граждан к Следственному комите-

ту. 

6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 

государственными служащими своих должностных обязанностей, а также: 

служит основой формирования должной морали, профессиональной 

чести и служебного этикета государственных служащих; 

ориентирует государственных служащих в ситуациях конфликта ин-

тересов и этической неопределенности или иных обстоятельств нравствен-

ного выбора; 

способствует выработке потребности соблюдения профессионально- 

этических норм поведения; 
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выступает как институт общественного сознания и нравственности 

государственных служащих, их самоконтроля. 

7. Знание и соблюдение государственным служащим положений 

настоящего Кодекса является одним из критериев оценки их служебного 

поведения и профессиональной деятельности. 

  

II. Основные принципы и правила служебного поведения государ-

ственных служащих 

 8. Основные принципы служебного поведения государственных слу-

жащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в свя-

зи с нахождением их на службе в системе Следственного комитета. 

9. Государственные служащие, сознавая ответственность перед госу-

дарством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы След-

ственного комитета; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание дея-

тельности как государственных органов, так и государственных служащих 

Следственного комитета; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных пол-

номочий; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или со-

циальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдель-

ных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 
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д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-

совестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государствен-

ной службы; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влия-

ния на их служебную деятельность решений политических партий и обще-

ственных объединений; 

з) соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делово-

го поведения; 

и) проявлять корректность и внимание по отношению к гражданам и 

должностными лицами; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств; учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий; способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 

в добросовестном исполнении государственным служащим должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Следственного комитета; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации меры к недопущению возникновения конфликта интересов и урегу-

лированию возникшего конфликта интересов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на де-

ятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
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организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служа-

щих и граждан при решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 

деятельности Следственного комитета или его руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности государственного служащего; 

п) соблюдать установленные нормативными правовыми актами След-

ственного комитета и организационно-распорядительными документами 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Следствен-

ного комитета, а также оказывать содействие в получении достоверной ин-

формации в установленном порядке; 

с) воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в сред-

ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной ва-

люте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации 

товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок меж-

ду резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 

и муниципальных заимствований, государственного и муниципального дол-

га, за исключением тех случаев, когда это необходимо для точной передачи 

сведений, либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 

оборота; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффектив-

ного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 
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10. Государственные служащие обязаны неукоснительно соблюдать 

требования Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных и федеральных законов, а также иных нормативных правовых ак-

тов, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации. 

11. Государственные служащие обязаны противодействовать прояв-

лениям коррупции и принимать меры к ее предотвращению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12. При назначении на должность в системе Следственного комитета, 

исполнении должностных обязанностей государственный служащий обязан 

заявить о наличии (или возможности наличия) у него личной заинтересо-

ванности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных обязанностей. 

13. Каждый государственный служащий, а также гражданин, посту-

пающий на службу в Следственный комитет, обязан представлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

14. Уведомление о фактах обращения с целью склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений (за исключением случаев, когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка) является должностной 

обязанностью государственного служащего. 

15. Государственному служащему запрещается получать в связи с ис-

полнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате-

риального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транс-

портом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным 
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служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, признаются феде-

ральной собственностью и передаются государственным служащим по акту 

в следственный орган, в котором он замещает должность государственной 

службы (за исключением случаев, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации). 

Государственный служащий не может принимать подарки от лиц, 

стремящихся добиться официальных действий или установления деловых 

отношений с государственными служащими Следственного комитета, а 

также от лиц, чьи интересы могут в значительной степени зависеть от слу-

жебной деятельности государственного служащего, получающего подарок. 

Государственному служащему Следственного комитета не следует: 

создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационно-

го характера с целью получения подарка; 

принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для 

лиц или организаций, с которыми государственный служащий имеет или 

имел отношения, если это может повлиять на его беспристрастность; 

передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением 

его служебных обязанностей; 

выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 

интересах. 

16. Государственный служащий может обрабатывать служебную ин-

формацию при соблюдении действующих в Следственном комитете норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

17. Государственный служащий обязан принимать соответствующие 

меры к обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 
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несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязан-

ностей. 

18. Государственный служащий, наделенный организационно- распо-

рядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, должен быть образцом профессионализма, безупречной репута-

ции, способствовать формированию в следственном органе (либо его под-

разделении) благоприятного морально- психологического климата. 

19. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным служащим, призван: 

а) принимать меры к предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требователь-

ность, принципиальность; не допускать высокомерия, пренебрежительного 

тона, грубости, некорректных и оскорбительных замечаний, необоснован-

ных претензий и обвинений; 

в) принимать меры к тому, чтобы подчиненные государственные слу-

жащие не допускали коррупционно опасного поведения; своим личным по-

ведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

г) не допускать случаев принуждения подчиненных к участию в дея-

тельности политических партий и общественных объединений; 

д) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку 

подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления отдель-

ным государственным служащим незаслуженных благ и привилегий; 

е) проявлять заботу о подчиненных, вникать в их проблемы и нужды, 

помогать им словом и делом, оказывать морально-психологическую по-
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мощь и поддержку, способствовать их профессиональному и должностному 

росту; 

ж) оказывать всестороннюю поддержку и помощь молодым специа-

листам в приобретении профессиональных навыков; 

з) обеспечивать конфиденциальность ставшей ему известной в связи с 

исполнением служебных обязанностей информации, затрагивающей част-

ную жизнь, честь и достоинство гражданина; 

и) контролировать внешний вид подчиненных, поддержание ими по-

рядка в служебных помещениях и на рабочих местах; 

к) оперативно реагировать на факты нарушения подчиненными 

настоящего Кодекса и Присяги сотрудника Следственного комитета; 

л) не допускать покровительства, карьерного выдвижения, предостав-

ления преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданно-

сти, а также с целью получения корыстной выгоды; 

м) поддерживать и защищать подчиненного в случае его необосно-

ванного обвинения в коррупции или нарушении Кодекса. 

20. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным служащим, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за действия или бездействие подчиненных ему госу-

дарственных служащих, нарушающих принципы этики и правила служеб-

ного поведения, если он не принял меры к недопущению таких действий 

или бездействия. 
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III. Рекомендательные правила поведения государственных служа-

щих 

 21. В своем поведении государственным служащим необходимо ис-

ходить из конституционных положений о том, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту че-

сти, достоинства, своего доброго имени. 

22. В своем поведении государственный служащий воздерживается 

от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак-

тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, граждан-

ства, социального, имущественного или семейного положения, политиче-

ских или религиозных предпочтений; 

б) вмешательства в деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, если это не связано с исполнением служебных обязанностей; 

в) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расцене-

ны как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях при-

обретения ими прав, освобождения от обязанностей или ответственности; 

г) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном ис-

полнении государственным служащим служебных обязанностей; 

д) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и неза-

служенных обвинений; 

е) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-

ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное по-

ведение; 
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ж) курения в служебных помещениях, во время совещаний, бесед, 

иного служебного общения с гражданами; 

з) злоупотребления спиртными напитками и участия в азартных иг-

рах. 

23. В своем поведении государственный служащий должен: 

в любой ситуации сохранять личное достоинство; быть образцом по-

ведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной 

жизни; 

при управлении транспортными средствами выполнять установлен-

ные правила безопасности движения и эксплуатации транспорта; являться 

образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежли-

вости; 

придерживаться здорового образа жизни, заботиться о своем внешнем 

виде, всегда быть подтянутым и аккуратным; 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, обще-

образовательный и культурный уровень; 

24. В служебной деятельности государственный служащий обязан: 

быть верным гражданскому и служебному долгу; непримиримо бороться с 

любыми нарушениями закона; своевременно принимать эффективные меры 

к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а так-

же интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений 

закона и восстановления нарушенных прав; 

не допускать в работе проявлений бюрократизма, формализма, высо-

комерия, неуважительного отношения к законным просьбам и требованиям 

граждан, проявлять корректность и внимательность в общении с граждана-

ми; 
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не допускать, чтобы его политические и религиозные убеждения, 

личные отношения влияли на принятие решений, связанных с исполнением 

служебных обязанностей; 

сохранять независимость, проявлять тактичность и уважение, требо-

вательность и принципиальность во взаимоотношениях с представителями 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций; 

не допускать истребования от юридических или физических лиц ин-

формации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено зако-

нодательством. 

25. Во взаимоотношениях с коллегами государственный служащий 

обязан: 

поддерживать ровные доброжелательные отношения, стремиться к 

установлению делового и конструктивного сотрудничества, взаимоуваже-

ния и взаимопомощи; 

обращаться к коллегам – сотрудникам, называя их по специальному 

(воинскому) званию и фамилии или только по специальному (воинскому) 

званию, добавляя в последнем случае перед специальным (воинским) зва-

нием слово «товарищ», либо по имени и отчеству и только на «вы»; 

проявлять корректность, тактичность, доброжелательность и внима-

тельность в общении с коллегами; 

оказывать уважение и внимание коллегам. При этом младшим по спе-

циальному (воинскому) званию или возрасту первыми приветствовать 

старших, подчиненному – руководителя, мужчине – женщину; 

придерживаться делового этикета, соблюдать правила официального 

поведения и традиций Следственного комитета; 
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не допускать воздействия на своих коллег в целях принятия желаемо-

го для государственного служащего Следственного комитета или иных лиц 

противозаконного и (или) необоснованного решения; 

объективно, взвешенно, принципиально и гласно критиковать недо-

статки коллег по работе, с пониманием воспринимать критику в свой адрес; 

воздерживаться от критических замечаний по поводу действий или 

упущений руководителей при неформальном общении с коллегами. 

26. Во внеслужебное время государственный служащий обязан: 

при общении с гражданами проявлять вежливость и тактичность, вы-

держанность и эмоциональную устойчивость; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репу-

тации или авторитету Следственного комитета; 

принимать все предусмотренные законом меры к пресечению проти-

воправных действий, совершаемых в присутствии государственного слу-

жащего, и привлечению виновных лиц к ответственности; 

не допускать использования своего служебного положения для оказа-

ния влияния на деятельность любых органов, организаций, должностных 

лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов в том 

числе неслужебного характера, в которых он прямо или косвенно заинтере-

сован; 

соблюдать правила общежития, проявлять терпимость, уважать наци-

ональные и религиозные обычаи, культурные традиции народов России; 

не участвовать в деятельности политических партий и иных обще-

ственных объединений, преследующих политические цели. 

27. Внешний вид государственного служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отноше-
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нию граждан к следственным органам Следственного комитета, соответ-

ствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официаль-

ность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

Государственным служащим не следует делать татуировки, носить 

пирсинг, а в служебное время перстни, печатки и другие дорогие ювелир-

ные украшения, смешивать предметы форменной и гражданской одежды, 

держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоп-

танной обуви, а также в одежде, утратившей надлежащий вид. 

Сотруднику (военнослужащему) Следственного комитета в формен-

ной одежде не рекомендуется: посещать рынки, рестораны, кафе, бары и 

другие увеселительные заведения, если это не связано с выполнением слу-

жебных обязанностей, а также носить сумки, пакеты, коробки и другие 

предметы хозяйственно-бытового назначения. 

  

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 28. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение государственным служащим установленных Кодексом 

принципов, норм и правил поведения, а также совершение проступка, поро-

чащего честь сотрудника Следственного комитета. 

29. Государственный служащий, допустивший нарушения положений 

настоящего Кодекса, подлежит моральному осуждению на заседаниях атте-

стационных комиссий и на заседании соответствующей комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

30. За нарушение положений настоящего Кодекса государственный 

служащий несет моральную, а также иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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31. При решении вопроса о мере ответственности государственного 

служащего учитываются обстоятельства и тяжесть совершенного проступ-

ка, ущерб, причиненный авторитету Следственного комитета Российской 

Федерации, личность государственного служащего и его отношение к со-

вершенному проступку. 

32. Соблюдение государственным служащим настоящего Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности. 
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Приложение 6 

 

 

Кодекс этики и служебного поведения 

федерального государственного гражданского служащего органов про-

куратуры Российской Федерации 

(утв. приказом Генерального прокурора РФ от 25 марта 2011 г. № 79) 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения федерального государствен-

ного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации 

(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утвер-

ждении общих принципов служебного поведения государственных служа-

щих", Типового кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренно-

го на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 г. № 21), 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также с учетом об-

щепризнанных нравственных принципов и норм российского общества и 

государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-

ной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

необходимо руководствоваться федеральному государственному граждан-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257525/#0
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скому служащему органов прокуратуры Российской Федерации (далее - 

гражданский служащий) независимо от замещаемой им должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на федеральную 

государственную гражданскую службу в органы прокуратуры Российской 

Федерации, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 

процессе своей служебной деятельности. 

4. Каждый гражданский служащий должен принимать необходимые 

меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 

Федерации вправе ожидать от гражданского служащего поведения в отно-

шениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения гражданского служащего для достойного осуществ-

ления им своей профессиональной деятельности, а также содействие укреп-

лению авторитета гражданского служащего, доверия граждан к органам 

прокуратуры и обеспечение норм поведения гражданского служащего, со-

ответствующих единым нормам поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей. 

7. Гражданскому служащему надлежит руководствоваться принципа-

ми морали в сфере государственной службы Российской Федерации. 

Наряду с Кодексом этики прокурорского работника Российской Фе-

дерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 17 марта 2010 г. № 114, настоящий Кодекс служит основой для 

формирования в обществе уважительного отношения к федеральной госу-

дарственной службе в органах прокуратуры, выступает как институт обще-
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ственного сознания и нравственности гражданского служащего, его само-

контроля. 

8. Знание и соблюдение гражданским служащим положений Кодекса 

являются одними из основных критериев оценки качества его профессио-

нальной деятельности и служебного поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного поведения граж-

данского служащего органов прокуратуры 

9. Основные принципы и правила служебного поведения гражданско-

го служащего являются обязательными для граждан Российской Федера-

ции, находящихся на федеральной государственной гражданской службе в 

органах прокуратуры. 

10. Гражданский служащий, сознавая ответственность перед государ-

ством, обществом и гражданами, призван: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы орга-

нов прокуратуры; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина определяют основной смысл его профессио-

нальной служебной деятельности и деятельности органов прокуратуры в 

целом; 

в) осуществлять служебную деятельность в пределах своих долж-

ностных полномочий и компетенции соответствующего органа прокурату-

ры; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или со-

циальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдель-

ных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 
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д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-

совестному исполнению должностных обязанностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением федеральной 

государственной гражданской службы; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влия-

ния на служебную деятельность решений политических партий и обще-

ственных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражда-

нами и должностными лицами; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 

в добросовестном исполнении гражданским служащим органов прокурату-

ры должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету прокуратуры Рос-

сийской Федерации; 

м) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служа-

щих и граждан при решении вопросов личного характера; 
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н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности органа прокуратуры, его руководителя, если это 

не входит в должностные обязанности гражданского служащего органов 

прокуратуры; 

о) соблюдать установленные в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации правила публичных выступлений; 

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органов про-

куратуры Российской Федерации, а также оказывать содействие в получе-

нии указанными лицами достоверной информации в установленном поряд-

ке; 

р) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-

ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной ва-

люте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации 

товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок меж-

ду резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 

и муниципальных заимствований, государственного и муниципального дол-

га, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 

сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 

оборота; 

с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффектив-

ного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11. Гражданский служащий обязан неукоснительно соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
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рации, нормы международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации, а также руководствоваться общепринятыми нормами мо-

рали и нравственности, основанными на принципах законности, справедли-

вости, независимости, объективности, честности и гуманизма. 

12. Гражданский служащий при исполнении своих должностных пол-

номочий обязан руководствоваться принципом равенства граждан незави-

симо от их пола, возраста, расы, национальности, религиозной принадлеж-

ности, имущественного положения, рода занятий и иных имеющихся между 

ними различий. 

13. Гражданский служащий обязан противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

14. Гражданский служащий при исполнении им должностных обязан-

ностей не должен допускать личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность федеральной государственной граж-

данской службы и исполнении должностных обязанностей гражданский 

служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него лич-

ной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежа-

щее исполнение им должностных обязанностей. 

15. Гражданский служащий, замещающий должность федеральной 

государственной гражданской службы, указанную в разделах I и III Перечня 

должностей федеральной государственной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, и в соответ-

ствующих организационно-распорядительных актах Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, обязан представлять в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера членов своей семьи. 

16. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нани-

мателя обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к со-

вершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по дан-

ным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью гражданского служащего. 

17. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с испол-

нением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате-

риального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транс-

портом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским слу-

жащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, признаются федераль-

ной собственностью и передаются гражданским служащим по акту в орган 

прокуратуры, в котором он замещает должность федеральной государ-

ственной гражданской службы, за исключением случаев, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 

18. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать слу-

жебную информацию при соблюдении действующих в органах прокурату-

ры норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

19. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры 

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за не-

санкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 
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которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей. 

20. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 

служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в органе прокуратуры либо его 

подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

21. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 

служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к уча-

стию в деятельности политических партий и общественных объединений. 

Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 

служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему граж-

данские служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-

ведливости. 

Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 

служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему работ-

ников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, ес-

ли он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 
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III. Этические нормы служебного поведения гражданского служащего 

органов прокуратуры 

22. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту че-

сти, достоинства, своего доброго имени. 

23. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается 

от: 

а) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных об-

винений; 

б) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-

ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное по-

ведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами в помещениях, занимаемых органами прокуратуры, 

за исключением курения табака в специально отведенных местах. 

24. Гражданский служащий призван способствовать своим служеб-

ным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества. 

Гражданский служащий должен быть образцом добропорядочности и 

честности, сохранять в любой ситуации личное достоинство, быть вежли-

вым, доброжелательным, корректным и внимательным, проявлять терпи-

мость в общении с гражданами и коллегами. 
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Взаимоотношения между гражданскими служащими должны основы-

ваться на принципах товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаи-

мопомощи. 

Критика недостатков в работе должна быть объективной, взвешенной, 

принципиальной и с пониманием приниматься тем гражданским служащим, 

к которому она обращена. 

25. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им долж-

ностных обязанностей в зависимости от формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважительному отношению граждан к государ-

ственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, кото-

рый отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккурат-

ность, разумная достаточность в использовании косметики, ювелирных из-

делий и иных украшений. 

26. Гражданский служащий обязан постоянно повышать профессио-

нальную квалификацию, общеобразовательный и культурный уровень. 

 

IV. Ответственность федерального государственного гражданско-

го служащего за нарушение положений Кодекса 

27. За нарушение положений Кодекса к гражданскому служащему мо-

гут быть применены меры морального воздействия в виде устного замеча-

ния, предупреждения о недопустимости неэтичного поведения, требования 

о публичном извинении и другие, а в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами, - меры юридической ответственности. 

Соблюдение гражданским служащим положений Кодекса учитывает-

ся при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для вы-

движения на вышестоящие должности, а также при решении вопросов по-

ощрения или наложения дисциплинарных взысканий. 
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Утвержден Кодекс этики и служебного поведения госслужащих орга-

нов прокуратуры РФ. Он представляет собой свод общих принципов про-

фессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения. 

Госслужащие должны руководствоваться ими независимо от замещаемой 

должности. 
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Приложение 7 

 

Приложение 

к Приказу МВД России 

от 22.07.2011 № 870 

КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СИСТЕМЫ МИ-

НИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

I. Общие положения 

  

1. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государствен-

ных гражданских служащих системы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации (далее – «Кодекс») разработан в соответствии с Типо-

вым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решени-

ем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции от 23 декабря 2010 г. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-

ной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться федеральные государственные гражданские 

служащие системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – «гражданские служащие»), независимо от замещаемой ими долж-

ности. 
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3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на федеральную 

государственную гражданскую службу в системе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее – «гражданская служба»), обязан знако-

миться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 

деятельности. 

4. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходи-

мые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Рос-

сийской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего поведения 

в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения гражданских служащих для достойного выполнения 

ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета гражданских служащих, доверия граждан к государственным 

органам и обеспечение единых норм поведения государственных служа-

щих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения граждански-

ми служащими своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

гражданской службы, уважительного отношения к гражданской службе в 

общественном сознании, а также выступает как институт общественного 

сознания и нравственности гражданских служащих, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений Кодек-

са является одним из критериев оценки качества их профессиональной дея-

тельности и служебного поведения. 
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II. Основные принципы и правила служебного поведения граж-

данских служащих 

 9. Основные принципы служебного поведения гражданских служа-

щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 

нахождением их на государственной службе. 

10. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государ-

ством, обществом и гражданами, призваны: 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы МВД 

России; 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятель-

ности как государственных органов, так и гражданских служащих; 

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий МВД Рос-

сии; 

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-

альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдель-

ных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-

вестному исполнению ими должностных обязанностей; 

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или дру-

гие государственные органы обо всех случаях обращения к гражданскому 

служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений; 
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соблюдать установленные федеральными законами ограничения и за-

преты, исполнять обязанности, связанные с прохождением гражданской 

службы; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их служебную деятельность решений политических партий и обще-

ственных объединений; 

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила де-

лового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении гражданскими служащими должностных обя-

занностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету МВД России; 

принимать предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегу-

лированию возникших конфликтов интересов; 

не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-

тельность государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, федеральных государственных граждан-

ских (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного 

характера; 
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воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности МВД России, Министра внутренних дел Россий-

ской Федерации, если это не входит в должностные обязанности граждан-

ского служащего; 

соблюдать установленные в системе МВД России правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств мас-

совой информации по информированию общества о работе МВД России, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в уста-

новленном порядке; 

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных 

денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации то-

варов, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, показателей бюдже-

тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 

государственных заимствований, государственного долга, за исключением 

случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, международными до-

говорами Российской Федерации, обычаями делового оборота. 

11. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

12. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допус-

кать нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из по-

литической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 
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13. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

14. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обя-

занностей не должны допускать личной заинтересованности, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность гражданской службы и исполнении 

должностных обязанностей гражданский служащий обязан заявить о нали-

чии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей. 

15. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов 

своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нани-

мателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в це-

лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по дан-

ным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью гражданского служащего. 

17. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с испол-

нением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате-

риального характера, оплату за развлечения, отдых, за пользование транс-

портом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским слу-



 

81 

 

жащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-

ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответ-

ственно федеральной собственностью и передаются гражданским служа-

щим по акту в МВД России, за исключением случаев, установленных зако-

нодательством Российской Федерации. 

18. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать слу-

жебную информацию при соблюдении действующих в МВД России норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

19. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры 

для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за не-

санкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанно-

стей. 

20. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим федеральным 

государственным служащим, должен быть для них образцом профессиона-

лизма, безупречной репутации, способствовать формированию в МВД Рос-

сии либо его подразделении благоприятного для эффективной работы мо-

рально-психологического климата. 

21. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим федеральным 

государственным служащим, призван: 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов; 

принимать меры по предупреждению коррупции; 
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не допускать случаев принуждения гражданских служащих к участию 

в деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

22. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим федеральным 

государственным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы под-

чиненные ему сотрудники не допускали коррупционно опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 

и справедливости. 

23. Гражданский служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим федеральным 

государственным служащим, несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчи-

ненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного 

поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или 

бездействий. 

  

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

гражданских служащих 

 24. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту че-

сти, достоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении гражданский служащий обязан воздержи-

ваться от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характе-

ра по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 



 

83 

 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-

взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвине-

ний; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-

ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное по-

ведение; 

курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

26. Гражданские служащие призваны способствовать своим служеб-

ным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательны-

ми, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им долж-

ностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата слу-

жебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 

граждан к федеральным органам исполнительной власти, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдер-

жанность, традиционность, аккуратность. 

  

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

 28. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подле-

жит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению федеральных государственных граждан-
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ских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 

№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, 

ст. 3446), а в случаях, предусмотренных федеральными законами, наруше-

ние положений Кодекса влечет применение к гражданскому служащему 

мер юридической ответственности. 

Соблюдение гражданским служащим положений Кодекса учитывает-

ся при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для вы-

движения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-

нарных взысканий. 
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Приложение 8 

 

 

  Кодекс судейской этики 

(с изменениями от 8 декабря 2016 г.) 

Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года 

 

Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена 

только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на 

началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предпола-

гает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и 

добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной забо-

ты о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и 

авторитета судебной власти. 

Государственные гарантии независимости, неприкосновенности, не-

сменяемости судей, недопустимости вмешательства в их деятельность, вы-

сокий уровень материального и социального обеспечения являются не лич-

ной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия – выне-

сения законных, обоснованных и справедливых судебных решений. 

Судьи Российской Федерации, основываясь на положениях Консти-

туции Российской Федерации, законодательства о судебной системе и ста-

тусе судей Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 

международного права, развивая и конкретизируя их в целях обеспечения 

права каждого на справедливое и своевременное рассмотрение дела компе-

тентным, независимым и беспристрастным судом, а также установления 

стандартов поведения судей как основы общественного доверия к судебной 

власти и качеству правосудия, осознавая свою ответственность перед обще-
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ством за надлежащее отправление правосудия, принимают Кодекс судей-

ской этики. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Кодекс судейской этики, являясь актом судейского сообщества, 

устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при 

осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосу-

дия и во внесудебной деятельности, основанные на высоких нравственно-

этических требованиях, положениях законодательства Российской Федера-

ции, международных стандартах в сфере правосудия и поведения судей. 

2. Необходимость соблюдения Кодекса судейской этики определяется 

статусом судьи, самим фактом наделения конкретного лица судейскими 

полномочиями принимать окончательное решение по вопросам, затрагива-

ющим права, свободы и обязанности лиц, обращающихся за судебной за-

щитой. 

3. Судьи Российской Федерации обладают всеми правами, преду-

смотренными Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-

нами, общепризнанными принципами и нормами международного права, с 

учетом ограничений, установленных для них законодательством Россий-

ской Федерации. 

4. Положения Кодекса судейской этики, устанавливающие повышен-

ные нравственно-этические требования к судье, обусловленные его стату-

сом, не должны толковаться как ограничивающие гарантируемые Консти-

туцией Российской Федерации его общегражданские права и свободы. 
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Статья 2. Сфера применения 

1. Действие Кодекса судейской этики распространяется на всех судей 

Российской Федерации, в том числе на судей, пребывающих в отставке. 

2. Правила профессионального поведения, установленные Кодексом 

судейской этики, применяются также к лицам, привлекаемым в соответ-

ствии с федеральным законом к осуществлению правосудия, в период вы-

полнения ими функции по отправлению правосудия. 

3. В тех случаях, когда какие-либо вопросы судейской этики не уре-

гулированы Кодексом судейской этики, судья должен следовать общепри-

нятым принципам нравственно-этического поведения в обществе, а также 

международным стандартам в сфере правосудия и поведения судей. 

4. Председатели судов, судьи должны ознакомить с содержанием Ко-

декса судейской этики помощников судей, секретарей судебного заседания, 

иных работников аппаратов судов. 

5. Если судья испытывает затруднения в определении того, будет ли 

его поведение в конкретной ситуации отправления правосудия либо во вне-

судебной деятельности соответствовать требованиям профессиональной 

этики и статусу судьи или если судья не уверен в том, как поступать в 

сложной этической ситуации, чтобы сохранить независимость и беспри-

страстность, он вправе обратиться с соответствующим запросом в Комис-

сию Совета судей Российской Федерации по этике за разъяснением, в кото-

ром ему не может быть отказано. 
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Статья 3. Понятия, используемые в Кодексе судейской этики 

В Кодексе судейской этики используются следующие понятия: 

близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновите-

ли, усыновленные, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, 

внуки; 

супруг (супруга) судьи – лицо, состоящее в зарегистрированном бра-

ке; 

члены семьи судьи – супруг, супруга, родители, дети, любой другой 

близкий родственник, проживающий совместно с судьей; 

лица, привлекаемые в установленном законом порядке к осуществле-

нию правосудия – присяжные заседатели, арбитражные заседатели; 

окончательный судебный акт – судебный акт, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в суде соответствующей судебной инстан-

ции. 

 

Глава 2. Общие требования, предъявляемые к поведению судьи 

Статья 4. Требования о соблюдении законодательства и Кодекса 

судейской этики 

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению пра-

восудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод чело-

века и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов 

судебной власти. 

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обя-

зан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Рос-

сийской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», нормами 

процессуального законодательства, другими нормативными правовыми ак-
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тами, а также принципами и правилами поведения, установленными Кодек-

сом судейской этики, общепринятыми нормами морали и нравственности, 

неукоснительно следовать присяге судьи. 

3. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним 

убеждением судьи, правилом его жизни, должно способствовать укрепле-

нию доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, что пра-

восудие осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и спра-

ведливо. 

 

Статья 5. Требования об обеспечении приоритетности в профес-

сиональной деятельности 

1. Судья должен исходить из того, что деятельность по отправлению 

правосудия является для него приоритетной по отношению к любой другой 

деятельности, которую он вправе осуществлять в соответствии с законода-

тельством о статусе судей. 

2. Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему 

заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от исполне-

ния своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, тре-

бующих заявления самоотвода. 

3. На протяжении всего срока пребывания в должности судья не дол-

жен осуществлять никакой деятельности, которая могла бы поставить под 

сомнение его независимость и беспристрастность и привести к конфликту 

интересов. 

4. Судья помимо выполнения судейских полномочий может зани-

маться другой разрешенной законом оплачиваемой деятельностью, в том 

числе преподавательской, научной, творческой, если это не препятствует 

осуществлению правосудия. 



 

90 

 

 

Статья 6. Требования к судье, направленные на обеспечение его 

статуса 

1. Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравствен-

ности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, до-

рожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет су-

дебной власти и причинить ущерб репутации судьи. 

2. Судья должен добросовестно пользоваться своими гражданскими 

правами и исполнять гражданские обязанности. Он не должен использовать 

свое служебное положение для получения личных преимуществ в граждан-

ско-правовых отношениях. Ему следует избегать заключения договоров, 

влекущих возникновение финансовых обязательств, с лицами, находящи-

мися от него в служебной зависимости, а также с лицами, являющимися 

участниками судебных процессов по делам, находящимся в его производ-

стве. 

3. Судья не должен использовать свой статус в целях получения ка-

ких-либо благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, своих род-

ственников, друзей, знакомых (например, получение кредита, заключение 

договоров на иных условиях, чем это предусмотрено в отношении других 

лиц); требовать либо принимать не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации льготы, выплаты и преимущества (например, ссуды, 

беспроцентные займы, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и обязан принять разумные меры к тому, чтобы указанные льго-

ты, выплаты и преимущества не могли быть приняты членами его семьи, 

если это вызвано действиями, которые судья совершил или намеревается 

совершить, либо бездействием судьи в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. 
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Судье не следует использовать свой статус при обращениях в различ-

ные государственные органы и органы местного самоуправления по лич-

ным вопросам; получать вознаграждение, связанное с выполнением обязан-

ностей по осуществлению правосудия, из иных источников, кроме феде-

рального бюджета, а в случаях, предусмотренных законом, – бюджета соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации. 

4. Судья должен быть осведомлен о своем личном имуществе и ис-

точниках его формирования, должен принимать разумные меры в целях по-

лучения информации об имуществе и материальных интересах членов сво-

ей семьи. 

5. Судья не должен совершать каких-либо действий либо давать по-

вод другим лицам совершать такие действия, которые позволяли бы сделать 

вывод об оказании влияния на осуществление судьей его полномочий и 

усомниться в независимости и беспристрастности судьи. 

 

Статья 7. Требования относительно принятия званий, наград, по-

дарков 

Судья может принимать почетные и специальные звания, награды и 

иные знаки отличия, в том числе иностранных государств, политических 

партий, общественных объединений и других организаций, а также полу-

чать подарки в случаях и в порядке, установленных законодательством. 

 

 Глава 3. Принципы и правила профессионального поведения 

судьи 

Статья 8. Принцип независимости 

1. Независимость судебной власти является конституционным прин-

ципом обеспечения верховенства права при осуществлении правосудия, 
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условием беспристрастности и основной гарантией справедливого судебно-

го разбирательства. Поддержание независимости судебной власти, следова-

ние принципу независимости является обязанностью судьи. 

2. Судья при рассмотрении дела обязан придерживаться независимой 

и беспристрастной позиции в отношении всех участников процесса. Судья 

должен осуществлять судейские полномочия, исходя исключительно из 

оценки фактических и правовых обстоятельств дела, в соответствии с внут-

ренним убеждением, уважая процессуальные права всех участвующих в де-

ле лиц, независимо от какого-либо постороннего воздействия, давления, 

угроз или иного прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмот-

рения дела, с какой бы стороны оно не оказывалось и какими бы мотивами 

и целями не было вызвано. 

3. Судья должен осуществлять профессиональную деятельность в 

строгом соответствии с законом, опираясь на внутреннее убеждение и не 

поддаваясь влиянию кого бы то ни было. Публичное обсуждение деятель-

ности судьи, критические высказывания в его адрес не должны влиять на 

законность и обоснованность выносимого им решения. 

О любых попытках воздействия на судью, прямого или косвенного 

давления на него с целью повлиять на выносимое решение судье следует 

поставить в известность председателя суда, судейское сообщество, а также 

правоохранительные органы. 

4. Судье следует проинформировать лиц, участвующих в деле, о лю-

бых устных либо письменных обращениях непроцессуального характера, 

поступивших к нему в связи с рассмотрением конкретного дела, а также о 

наличии обстоятельств, могущих поставить его в ситуацию конфликта ин-

тересов. 
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Статья 9. Принцип объективности и беспристрастности 

С изменениями, внесёнными Постановлением Всероссийского Съезда судей 

от 8 декабря 2016 г. № 2 

1. Объективность и беспристрастность судьи являются обязательными 

условиями надлежащего осуществления правосудия. Судья при исполнении 

своих полномочий и вне служебных отношений должен способствовать 

поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективно-

сти и беспристрастности судьи и органов судебной власти. 

2. При исполнении своих профессиональных обязанностей в целях 

объективного рассмотрения дела судья должен быть свободен от каких-

либо предпочтений, предубеждений или предвзятости и должен стремиться 

к исключению каких-либо сомнений в его беспристрастности. 

3. Исключён. - Постановление Всероссийского Съезда судей от 8 де-

кабря 2016 г. № 2 

4. Исключён. - Постановление Всероссийского Съезда судей от 8 де-

кабря 2016 г. № 2 

5. Исключён. - Постановление Всероссийского Съезда судей от 8 де-

кабря 2016 г. № 2 

 

Статья 10. Принцип равенства 

1. Обеспечение равного отношения ко всем лицам, участвующим в 

деле, является условием объективного и беспристрастного осуществления 

правосудия, справедливого судебного разбирательства. 

2. Судья при исполнении своих обязанностей должен руководство-

ваться принципом равенства, поддерживать баланс между сторонами, обес-

печивая каждой из них равные возможности, проявляя объективность и 

беспристрастность, с одинаковым вниманием относиться ко всем участни-
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кам судопроизводства вне зависимости от их пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

3. Судья вправе требовать от лиц, участвующих в деле, и иных участ-

ников процесса воздерживаться от проявления пристрастности или 

предубеждения в отношении любого лица, за исключением тех случаев, ко-

торые связаны с установлением фактических обстоятельств, имеют право-

вое значение для предмета судебного разбирательства и могут быть закон-

ным образом оправданы. 

4. Судья должен проявлять корректность в общении с гражданами, с 

уважением относиться к нравственным обычаям и традициям народов, учи-

тывать культурные и иные особенности различных этнических и социаль-

ных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-

сиональному согласию, не допускать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету судебной власти. 

5. Судья при исполнении своих обязанностей не должен демонстри-

ровать свою религиозную принадлежность. 

6. Судья должен исполнять свои профессиональные обязанности без 

какого-либо предпочтения и без действительной либо видимой предвзято-

сти, дискриминации, обеспечивая необходимые условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предостав-

ленных им прав, обеспечивая справедливое рассмотрение дела в разумный 

срок. 
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Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи 

1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по осу-

ществлению правосудия. 

2. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне исполнять свои обязанности, принимать все меры для своевремен-

ного и квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать 

примирению сторон, мирному урегулированию спора. 

3. Судья должен принимать меры, направленные на обеспечение пра-

ва каждого на справедливое судебное разбирательство в разумный срок; 

должным образом организовывать и проводить судебные заседания, не до-

пуская назначения рассмотрения нескольких дел на одно и то же время, не-

однократных и безосновательных отложений судебных разбирательств, в 

том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой. 

4. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком 

уровне расширять профессиональные знания, совершенствовать практиче-

ский опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения 

своих обязанностей. В этих целях судья должен использовать как возмож-

ности самостоятельного обучения, так и систематически проходить пере-

подготовку в государственной системе повышения квалификации. 

5. Судья должен знать об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации, о нормах международного права, включая международные кон-

венции и другие документы в области прав человека, систематически изу-

чать правоприменительную практику, в том числе Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам 

человека. 
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6. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при испол-

нении своих обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая из-

вестной судье в силу его должностного положения, не может быть исполь-

зована им или раскрыта кому-либо в целях, не связанных с исполнением 

обязанностей судьи. 

7. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, 

поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, терпе-

ливо, вежливо в отношении участников процесса и других лиц, присут-

ствующих в судебном заседании. 

Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса 

и всех лиц, присутствующих в судебном заседании, а также от работников 

аппарата суда. 

 

Статья 12. Правила поведения при осуществлении организацион-

но-распорядительных полномочий 

1. Профессиональная деятельность судьи включает в себя не только 

исполнение обязанностей по судебному разбирательству дела и принятию 

решения, но и выполнение других задач и полномочий, в том числе органи-

зационно-распорядительного характера, имеющих отношение к деятельно-

сти суда. При этом осуществление судебных функций имеет приоритетный 

характер по отношению к другим видам деятельности. 

2. Судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в 

отношении других судей (председатель суда, заместитель председателя су-

да) в своей профессиональной деятельности должен не только исполнять 

обязанности по отправлению правосудия, но и добросовестно выполнять 

возложенные на него административные полномочия, поддерживать высо-

кий уровень профессиональной квалификации в сфере судебного админи-
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стрирования и способствовать повышению эффективности исполнения 

служебных обязанностей другими судьями и работниками аппарата суда. 

3. Председатель суда (заместитель председателя суда) при осуществ-

лении организационно-распорядительных полномочий не вправе допускать 

действия (бездействие), ограничивающие независимость судей, оказывать 

давление на них, а также использовать иные методы административного 

воздействия, имеющие целью повлиять на деятельность судей по отправле-

нию правосудия. 

4. Поскольку отправление правосудия невозможно без четкой органи-

зации работы аппарата суда, ненадлежащая организация работы суда и его 

аппарата подрывает доверие к суду, умаляет авторитет судебной власти. 

Председатель суда (заместитель председателя суда) обязан предпри-

нимать все необходимые меры для обеспечения своевременного и эффек-

тивного исполнения судьями своих обязанностей, в том числе меры органи-

зационного, финансового, материального, социально-бытового характера. 

5. Председатель суда должен обеспечивать равномерное распределе-

ние служебной нагрузки среди судей и работников аппарата суда. 

6. Председатель суда должен добросовестно использовать свое право 

решать кадровые вопросы, избегая необоснованных назначений, покрови-

тельства, семейственности. При осуществлении организационно-

распорядительных полномочий председатель суда должен быть коррект-

ным, сдержанным по отношению к судьям и к иным лицам, находящимся в 

его подчинении, терпимо относиться к критике своих действий, не допус-

кать прямого или косвенного преследования за критическое отношение к 

себе. 

Недопустимы как противоправное покровительство по службе (неза-

служенное поощрение, внеочередное необоснованное повышение в долж-
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ности, совершение других действий, не вызываемых служебной необходи-

мостью), так и попустительство по службе (непринятие мер за упущения 

или нарушения, допущенные в служебной деятельности, нереагирование на 

неправомерные действия). 

7. Судья вправе требовать от помощника судьи, секретаря судебного 

заседания и других работников аппарата суда соблюдения общих принци-

пов служебного поведения государственных гражданских служащих, опре-

деленных должностным регламентом, поддержания высокого профессио-

нального уровня, соблюдения надлежащей этики поведения, запретов, 

ограничений, выполнения обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством о государственной гражданской службе Российской Федерации. 

8. Судья не должен поручать или предписывать работникам аппарата 

суда выполнять такие действия, которые считались бы нарушением Кодекса 

судейской этики, если бы были предприняты непосредственно самим судь-

ей. 

 

Статья 13. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней со 

стороны общества, от должного понимания обществом правовых мотивов 

принятых судом решений. 

В целях объективного, достоверного и оперативного информирования 

общества о деятельности суда судья должен взаимодействовать с предста-

вителями средств массовой информации. 

2. Судья должен способствовать профессиональному освещению в 

средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не только 

помогает формированию правосознания граждан и укреплению доверия к 

суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению 
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средствами массовой информации их важной общественной функции по 

информированию граждан обо всех социально значимых событиях. 

3. При освещении судебной деятельности в средствах массовой ин-

формации судья должен проявлять осмотрительность, не делать коммента-

риев по существу дел, по которым не принято окончательных судебных ак-

тов. Однако это не исключает права судьи давать информацию о процессу-

альных стадиях рассмотрения дела. По рассмотренному делу судья вправе в 

устной или письменной форме разъяснить принятый судебный акт. 

4. Судья должен проявлять сдержанность и корректность при ком-

ментировании решений своих коллег. Судья вправе давать пояснения либо 

комментарий к принятому им решению, высказывать мнение о сложившей-

ся практике применения норм материального и/или процессуального права. 

В среде судейского сообщества судья может выражать несогласие с 

поведением коллег в целях устранения недостатков в сфере судопроизвод-

ства, предупреждения и устранения нарушений конституционных и между-

народно-правовых принципов публичности (гласности) судопроизводства. 

5. Если деятельность судьи освещается в средствах массовой инфор-

мации таким образом, что о работе судов и судей складывается искаженное 

представление, то решение о форме реагирования на такие выступления 

средств массовой информации должно приниматься каждым судьей само-

стоятельно, на основе тех законных средств, которыми он обладает как 

гражданин. Личное обращение судьи в правоохранительные органы с целью 

защиты чести и достоинства или в средства массовой информации для пуб-

личного ответа на критику целесообразно тогда, когда иные способы реаги-

рования исчерпаны или прибегнуть к ним не представляется возможным. 

6. Судья, отвечая на публичную критику, должен проявлять сдержан-

ность и осмотрительность. В тех случаях, когда в результате необоснован-
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ной критики действий судьи в средствах массовой информации могут по-

страдать авторитет и беспристрастность правосудия, предпочтительным яв-

ляется ответ на критику в виде публикации в средствах массовой информа-

ции комментария пресс-службы суда и/или органа Судебного департамента, 

а также органа судейского сообщества. 

 

Глава 4. Принципы и правила поведения судьи во внесудебной 

деятельности 

Статья 14. Принципы осуществления внесудебной деятельности 

1. Во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях су-

дья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности и справедливости. 

2. Судья может заниматься различными видами внесудебной деятель-

ности, включая научную, образовательную, творческую, общественную, 

благотворительную и иные виды деятельности, и участвовать в различных 

публичных мероприятиях, если это не противоречит законодательству о 

статусе судей в Российской Федерации и не причиняет ущерб интересам 

правосудия. 

3. Судье не следует заниматься теми видами внесудебной деятельно-

сти и участвовать в тех публичных мероприятиях, которые создают препят-

ствия судье для исполнения им своих профессиональных обязанностей, 

оказывают негативное влияние на независимость и беспристрастность 

судьи, приводят к частым заявлениям об отводе или самоотводе судьи либо 

выходят за рамки ограничений, установленных законодательством о статусе 

судей в Российской Федерации. 
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Статья 15. Участие в деятельности, связанной с развитием права 

и законодательства 

1. Судья вправе участвовать в мероприятиях, направленных на разви-

тие права и совершенствование законодательства, судебной системы и пра-

восудия. 

2. Судья может выступать с публичными докладами и лекциями, 

участвовать в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях, 

писать статьи и книги, осуществлять научную и преподавательскую дея-

тельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными вида-

ми деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосу-

дия, если это не противоречит законодательству о статусе судей. 

3. Судья имеет право свободно выражать свое мнение и принимать 

участие в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности 

судебной деятельности, разъяснять правовые мотивы принятых им или его 

коллегами судебных решений. При этом в своих высказываниях (коммента-

риях) судья должен проявлять сдержанность и осмотрительность, быть бес-

пристрастным по отношению к лицам, участвующим в деле, и сохранять 

лояльность к судебной власти. 

 

Статья 16. Ограничения, связанные с осуществлением юридиче-

ской практики 

1. Судья не вправе заниматься адвокатской и иной юридической прак-

тикой, оказывать юридические услуги в период нахождения в должности 

судьи. При этом судья вправе представлять самого себя, а также в случае 

законного представительства и других лиц в судебных органах, давать кон-

сультации и оказывать иную юридическую помощь членам своей семьи. 
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2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, приме-

няются к судьям, пребывающим в отставке, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

Статья 17. Участие в общественной деятельности 

1. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она 

не наносит ущерба авторитету суда и надлежащему исполнению судьей 

своих профессиональных обязанностей. 

2. Судья вправе состоять в качестве члена в некоммерческих обще-

ственных, в том числе профессиональных, благотворительных, образова-

тельных и иных подобных организациях при соблюдении ограничений, 

предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи. 

3. Судья не должен консультировать названные в пункте 2 настоящей 

статьи организации, оказывать им юридическую помощь по вопросам, ко-

торые могут стать предметом судебного разбирательства. 

4. В целях предотвращения возможного конфликта интересов судье, 

являющемуся членом некоммерческой общественной организации, следует 

соблюдать требования о недопустимости быть поверенным или представи-

телем по делам физических или юридических лиц. 

5. Судья не должен участвовать в сборе средств в пользу обществен-

ной организации, призывать членов организации участвовать в сборе 

средств, если такие призывы могут быть расценены как принуждение или 

являться по своей сути дополнительной мерой для увеличения сбора 

средств, а также не должен использовать или позволять другим использо-

вать для указанных целей свой должностной авторитет. 
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Статья 18. Взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

1. Судья вправе осуществлять взаимодействие с органами законода-

тельной и исполнительной власти, местного самоуправления по вопросам 

права, законодательства, судебной системы, судебной практики в той мере, 

в какой это будет восприниматься как высказывание собственной позиции, 

основанной на личном опыте и знаниях в той области, в которой он специа-

лизируется, избегая при этом всего того, что может вызвать сомнения в его 

независимости, беспристрастности и оказать влияние на него со стороны 

должностных лиц указанных органов. 

2. Судья должен воздерживаться от публичных высказываний, сужде-

ний и оценок в отношении деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, а также руководителей этих органов. 

3. Судья может принимать участие в деятельности комитетов, комис-

сий, образованных государственными органами и органами местного само-

управления, за исключением случаев, когда их деятельность не связана с 

усовершенствованием законодательства, правовой и судебной системы и 

если участие в их деятельности будет создавать препятствия в выполнении 

профессиональных судейских обязанностей или подрывать доверие обще-

ства к авторитету судебной власти, вызовет сомнения в независимости и 

беспристрастности судьи. 

4. Судья может представлять Российскую Федерацию, субъект Рос-

сийской Федерации на церемониальных встречах или в связи с историче-

скими, образовательными и культурными событиями. 
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Статья 19. Ограничения, связанные с участием в предпринима-

тельской деятельности 

1. Судья не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управ-

лении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-

правовой формы. 

2. Судья может инвестировать средства и распоряжаться своим иму-

ществом, включая недвижимость, а также извлекать прибыль из других ис-

точников, например, от сдачи недвижимости в аренду, если только эта дея-

тельность не предполагает использование судейского статуса. 

3. Судье следует воздерживаться от деятельности, предполагающей 

частые сделки, длительные деловые отношения с лицами, которые являются 

сторонами или представителями по делам, находящимся в производстве су-

да, где данный судья состоит в должности. 

4. Судья может являться исполнителем завещания или иным доверен-

ным лицом только в отношении имущества или личности члена семьи 

судьи. При осуществлении полномочий доверенного лица судья должен 

действовать в рамках тех же ограничений, которые распространяются на 

его деятельность в таком качестве от своего имени. 

 

Статья 20. Вознаграждение, получаемое в связи с осуществлением 

внесудебной деятельности 

Судья вправе получать вознаграждение и возмещение расходов за 

осуществление внесудебной деятельности, когда это не противоречит зако-

нодательству о статусе судей в Российской Федерации и если источник этих 

платежей не создает видимости влияния на исполнение судьей своих про-

фессиональных обязанностей, а размер вознаграждения судьи сопоставим с 
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размером вознаграждения, получаемого за аналогичную деятельность дру-

гими лицами, и не превышает разумных пределов, в частности не превыша-

ет размеров денежного вознаграждения, получаемого судьей за осуществ-

ление своей профессиональной деятельности. 

 

Статья 21. Ограничения, связанные с участием в политической 

деятельности 

1. Судья не должен участвовать в политической деятельности. 

2. Судья не должен состоять, возглавлять или иметь какую-либо 

должность в какой-либо политической организации; выступать в поддержку 

политической организации или кандидата на выборную должность, а также 

публично поддерживать или выступать против кандидата на выборную 

должность; участвовать в сборе средств, платить взносы или оказывать фи-

нансовую поддержку политической организации или кандидату либо посе-

щать мероприятия, спонсируемые политической организацией или канди-

датом; публично выражать свои политические взгляды, участвовать в ше-

ствиях и демонстрациях, имеющих политический характер, или в других 

политических акциях. 

 

Статья 22. Свобода выражения мнения 

1. Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это 

право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и рас-

пространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со сторо-

ны публичных властей и независимо от государственных границ. 

2. Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения мне-

ния таким способом, который был бы совместим с ограничениями, накла-

дываемыми на него его статусом. При этом он должен проявлять сдержан-
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ность во всех случаях, когда авторитет суда и беспристрастность правосу-

дия могут быть поставлены под сомнение. Судье следует воздерживаться от 

публичных заявлений или замечаний, которые могут причинить ущерб ин-

тересам правосудия, его независимости и беспристрастности. 

 

Статья 23. Участие в профессиональных организациях 

1. Судья обладает свободой создавать ассоциации судей или другие 

профессиональные организации и правом вступать в них для защиты своих 

интересов и интересов правосудия, совершенствования статуса судей, про-

фессиональной подготовки и сохранения своей судейской независимости. 

2. Профессиональные организации судей, участие в которых является 

добровольным, должны способствовать защите прав, предоставленных су-

дьям в соответствии с их статусом, перед органами государственной власти, 

участвующими в принятии решений, касающихся судебной системы и ста-

туса судей. 

3. Мнение судей по вопросам изменения их статуса, определения 

условий их вознаграждения и социального обеспечения должно быть за-

слушано на заседаниях органов судейского сообщества. 

 

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 24. Вступление в силу Кодекса судейской этики 

1. Кодекс судейской этики вступает в силу со дня его утверждения 

VIII Всероссийским съездом судей. 

2. Со дня утверждения настоящего Кодекса утрачивает силу Кодекс 

судейской этики, утвержденный VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 

2004 года. 
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 Приложение 9 

 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 

 Принят 

I Всероссийским 

съездом адвокатов 

31.01.2003 

(с изм. и доп., утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005; 

III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007; 

VI Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013; 

VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015; 

VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) 

 Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», в целях поддержания профессио-

нальной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и 

сознавая нравственную ответственность перед обществом, принимают 

настоящий Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны 

без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, за-

боты адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвока-

туры. 
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Раздел первый. 

Принципы и нормы профессионального поведения адвоката 

 

Статья 1 

 Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязатель-

ные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокат-

ской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях ад-

вокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профес-

сии, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. 

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и 

правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Со-

общества постольку, поскольку эти правила не противоречат законодатель-

ству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям настоящего 

Кодекса. 

  

Статья 2 

 1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные законода-

тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как 

предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих 

требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

  

Статья 3 

 1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов. 

2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразделений) 

обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных со-
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трудников с настоящим Кодексом, обеспечить соблюдение ими его норм в 

части, соответствующей их функциональным обязанностям. 

  

Статья 4 

 1. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и до-

стоинство, присущие его профессии. 

2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии выте-

кает из факта присвоения статуса адвоката. 

Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдавшим ква-

лификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, в торжественной 

обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия квалификационной 

комиссией решения о присвоении претенденту статуса адвоката. Документ, 

содержащий текст присяги и подпись адвоката под ним, хранится в делах 

Совета соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федера-

ции (далее - Совет). 

После принесения присяги производится вручение адвокату нагруд-

ного Знака российских адвокатов, который является отличительным атри-

бутом и официальным элементом корпоративной культуры российских ад-

вокатов. 

2.1. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалификацион-

ный экзамен, принимает на себя ответственность за выполнение обязанно-

стей адвоката и соблюдение правил поведения, установленных законода-

тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодек-

сом. 

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не 

урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвока-

туре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в 
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адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нрав-

ственности в обществе. 

4. В сложной этической ситуации адвокат имеет право обратиться в 

Совет за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

  

Статья 5 

 1. Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность 

доверителя в порядочности, честности и добросовестности адвоката явля-

ются необходимыми условиями доверия к нему. 

2. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к 

подрыву доверия к нему или к адвокатуре. 

3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката. 

  

Статья 6 

 1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская 

тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему 

Конституцией Российской Федерации. 

2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным прио-

ритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во вре-

мени. 

3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить про-

фессиональную тайну никем, кроме доверителя. Согласие доверителя на 

прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено в пись-

менной форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих воздей-

ствие на доверителя со стороны адвоката и третьих лиц. 
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4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные 

ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно не-

обходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданско-

го спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденно-

му против него дисциплинарному производству или уголовному делу. 

5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются 

на: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подго-

товки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая де-

нежные расчеты между адвокатом и доверителем; 

- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридиче-

ской помощи. 

6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятель-

ствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональ-

ных обязанностей. 

7. Адвокат не может уступить кому бы то ни было право денежного 

требования к доверителю по заключенному между ними соглашению без 

специального согласия на то доверителя. 
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8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность сов-

местно на основании партнерского договора, при оказании юридической 

помощи должны руководствоваться правилом о распространении тайны на 

всех партнеров. 

9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести 

делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих 

доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по 

делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть ясным и не-

двусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или ис-

ходящие от него. 

10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются 

на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокат-

ских образований. 

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокат-

ских образований письменно предупреждаются о необходимости сохране-

ния адвокатской тайны и дают подписку о ее неразглашении. 

Статья 6.1 

 1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 

- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридиче-

ской помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на ос-

новании соглашения об оказании юридической помощи, заключенного 

иным лицом; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бес-

платно либо по назначению органа дознания, органа предварительного 

следствия или суда. 
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2. При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тай-

ны, под доверителем понимается любое лицо, доверившее адвокату сведе-

ния личного характера в целях оказания юридической помощи. 

  

Статья 7 

 1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, ко-

гда у него имеются сомнения юридического характера, не исключающие 

возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать. 

2. Предупреждение судебных споров является составной частью ока-

зываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат заботится об 

устранении всего, что препятствует мировому соглашению. 

  

 

 

Статья 8 

 При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиаль-

но и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодатель-

ством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законом и настоящим Кодексом; 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 

оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, при-

держиваться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих делово-

му общению; 
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3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повы-

шать свой профессиональный уровень в порядке, установленном органами 

адвокатского самоуправления; 

4) вести адвокатское производство; 

5) обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 

актуальной информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для 

уведомлений и извещений. 

  

Статья 9 

1. Адвокат не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать 

ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной 

выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием 

давления извне; 

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, 

и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного; 

3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

он ее отрицает; 

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им ад-

вокату в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в 

своих интересах или в интересах третьих лиц; 

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количе-

стве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве довери-

телей путем использования личных связей с работниками судебных и пра-
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воохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела и 

другими недостойными способами; 

7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаля-

ющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в слу-

чае их нетактичного поведения; 

8) приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах 

имущество и имущественные права, являющиеся предметом спора, в кото-

ром адвокат принимает участие как лицо, оказывающее юридическую по-

мощь; 

9) оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее ока-

зания, установленного решением Совета; 

10) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов 

доверителей, предусмотренного статьей 11 настоящего Кодекса. 

2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в 

том адвокатском образовании, в котором он осуществляет свою адвокат-

скую деятельность, а также с работой на выборных и других должностях в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате 

адвокатов, общественных объединениях адвокатов. 

Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в связи с 

избранием (назначением) на должность в адвокатской палате субъекта Рос-

сийской Федерации или Федеральной палате адвокатов, а также исполнение 

адвокатом полномочий руководителя или иного избранного (назначенного) 

на должность лица адвокатского образования (подразделения) является его 

профессиональной обязанностью и не относится к трудовым правоотноше-

ниям. 
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Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокатском 

образовании, адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Феде-

ральной палате адвокатов в связи с исполнением указанных полномочий, 

носит характер компенсационной выплаты. 

3. Адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать 

юридические услуги (правовую помощь), за исключением деятельности по 

урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, третейского 

судьи, участия в благотворительных проектах других институтов граждан-

ского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на 

безвозмездной основе, а также иной деятельности в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Адвокат вправе заниматься научной, преподавательской, экспертной 

(в том числе в органах и учреждениях Федеральной палаты адвокатов и ад-

вокатских палат субъектов Российской Федерации, а также в адвокатских 

образованиях) и иной творческой деятельностью. 

Адвокат вправе инвестировать средства и распоряжаться своим иму-

ществом, включая недвижимость, а также извлекать доход из других источ-

ников, например, от сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта деятель-

ность не предполагает использование статуса адвоката. 

3.1. Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской деятельности 

несовместимо со статусом адвоката. 

4. Выполнение профессиональных обязанностей по принятым пору-

чениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над иной дея-

тельностью. 

Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить 

честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры. 
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5. В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельно-

сти, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что мог-

ло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, 

при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 

очевидна или это следует из его поведения. 

  

Статья 10 

 1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли довери-

теля. Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направлен-

ные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом. 

2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юри-

дической помощи, или доверителю обещания положительного результата 

выполнения поручения. 

3. Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение бу-

дет препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения. 

4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от дове-

рителя. 

5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверите-

лем. 

6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить 

доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу и 

доверенность, а также при отмене или по исполнении поручения - предо-

ставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе. 

7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции досто-

верности документов и информации, представленных доверителем, и не 

проводит их дополнительной проверки. 
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8. Обязанности адвоката, установленные действующим законодатель-

ством, при оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, преду-

смотренных законодательством, или по назначению органа дознания, орга-

на предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей 

при оказании юридической помощи за гонорар. 

9. Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по 

уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой инстанции, 

выявятся обстоятельства, при которых адвокат был не вправе принимать 

поручение, он должен расторгнуть соглашение. Принимая решение о не-

возможности выполнения поручения и расторжении соглашения, адвокат 

должен по возможности заблаговременно поставить об этом в известность 

доверителя с тем, чтобы последний мог обратиться к другому адвокату. 

  

Статья 11 

 1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или представите-

лем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг дру-

гу, а может лишь способствовать примирению сторон. 

2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходи-

мость оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а 

равно при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, 

оказывающие юридическую помощь совместно на основании партнерского 

договора, обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения 

на продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности 

для правовой защиты этих интересов. 

  



 

119 

 

Статья 12 

Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы довери-

теля в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального за-

конодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, 

следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нару-

шений прав последнего ходатайствовать об их устранении. 

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в 

деле, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с за-

коном. 

  

Статья 13 

 1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на 

осуществление защиты по одному уголовному делу от двух и более лиц, ес-

ли: 

1) интересы одного из них противоречат интересам другого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти 

лица придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам де-

ла; 

3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших 

совершеннолетия. 

2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению по-

ручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказать-

ся от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен выполнять обя-

занности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу 

апелляционной жалобы на приговор суда. 
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Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного 

следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться 

без уважительных причин от защиты в суде первой инстанции. 

3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать поло-

жение других подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные про-

тив других подсудимых, чьи интересы противоречат интересам подзащит-

ного, оправданы лишь тогда, когда без этого не может быть осуществлена в 

полной мере защита его доверителя. 

4. Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 

2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подза-

щитного и назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое 

преступление, чем просили адвокат и (или) подзащитный; 

3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по бла-

гоприятным для подзащитного мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его 

письменным заявлением адвокату. 

  

 

Статья 14 

1. При невозможности по уважительным причинам прибыть в назна-

ченное время для участия в судебном заседании или следственном дей-

ствии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого вре-

мени для их проведения, адвокат должен при возможности заблаговременно 

уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим 

адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время соверше-

ния процессуальных действий. 
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2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником своего 

доверителя, которого представляет другой адвокат, только с согласия или в 

присутствии последнего. 

3. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен при-

нять меры к обеспечению законных прав и интересов доверителя. 

  

Статья 15 

 1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе 

взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав. 

2. Адвокат не должен: 

1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или дело-

вую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры; 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием 

юридической помощи, и с доверителями выражения, порочащие другого 

адвоката, а также критику правильности действий и консультаций адвоката, 

ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юридической 

помощи, и с доверителями обоснованность гонорара, взимаемого другими 

адвокатами. 

3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское обра-

зование к другому адвокату, к заключению соглашения об оказании юриди-

ческой помощи между собой и этим лицом. 

4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ведение 

дела против другого адвоката. 

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в 

споре с другим адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при со-

блюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром. 
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5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интере-

сов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами 

доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя каких-либо иных отноше-

ний. 

6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и 

органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетен-

ции. 

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании 

юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законода-

тельством, или по назначению органа дознания, органа предварительного 

следствия или суда в порядке, определяемом адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации. 

8. Адвокаты - руководители адвокатских образований (подразделе-

ний) и руководители адвокатских палат субъектов Российской Федерации 

обязаны принимать меры для надлежащего исполнения адвокатами профес-

сиональных обязанностей по участию в оказании юридической помощи 

бесплатно и помощи по назначению, а также по осуществлению отчислений 

на общие нужды адвокатской палаты и выполнению иных решений органов 

адвокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов, принятых в пределах 

их компетенции. 

  

Статья 16 

 1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), 

причитающегося ему за исполняемую работу, а также на возмещение поне-

сенных им издержек и расходов. 

2. Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объ-

ем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее 
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выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности вы-

полнения работы и иные обстоятельства. Соглашение об оказании юриди-

ческой помощи может содержать условие о внесении доверителем в кассу 

либо о перечислении на расчетный счет адвокатского образования (подраз-

деления) денежных сумм в качестве авансовых платежей. 

3. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической 

помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения ста-

вится в зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмот-

рения спора имущественного характера. 

3.1. Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридиче-

ской помощи по соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома дове-

рителя). При этом адвокат не обязан проверять взаимоотношения между 

доверителем и плательщиком - третьим лицом. 

4. Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, 

привлекаемыми для оказания юридической помощи. 

5. Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо иму-

щество в обеспечение соглашения о гонораре. 

6. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокаты 

принимают поручение доверителя по распоряжению принадлежащими до-

верителю денежными средствами (далее - "средства доверителя"), для адво-

катов является обязательным соблюдение следующих правил: 

- средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или 

в какой-либо другой организации (в том числе у профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять контроль со сто-

роны органов власти за проводимыми операциями, за исключением случаев 

наличия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относи-

тельно использования средств каким-либо другим образом; 
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- в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя до-

кументах должно содержаться указание на совершение данной операции 

адвокатом по поручению доверителя; 

- выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые 

от его имени или в его интересах, могут производиться только при наличии 

соответствующего непосредственного или опосредованного поручения до-

верителя, выраженного в письменной форме; 

- адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет 

финансовых документов относительно выполнения поручений по проведе-

нию операций со средствами доверителя, которые должны предоставляться 

доверителю по его требованию. 

  

Статья 17 

 1. Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, 

если она не содержит: 

1) оценочных характеристик адвоката; 

2) отзывов других лиц о работе адвоката; 

3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 

4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в за-

блуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безоснователь-

ные надежды. 

2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о рас-

пространении без его ведома информации о его деятельности, которая не 

отвечает настоящим требованиям, он обязан сообщить об этом Совету. 
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Статья 18 

 1. Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное 

умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисци-

плинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адво-

катской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом. 

2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственно-

сти действие (бездействие) адвоката, формально содержащее признаки 

нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре и настоящего Кодекса, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи (далее - нарушение), однако в силу малозначительности не пороча-

щее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет адвокатуры и 

не причинившее существенного вреда доверителю или адвокатской палате. 

3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета 

относительно применения положений настоящего Кодекса, не может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

4. Меры дисциплинарной ответственности применяются только в 

рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, 

предусмотренными Разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к адвока-

ту мер дисциплинарной ответственности, включая прекращение статуса ад-

воката, является предметом исключительной компетенции Совета. 

При определении меры дисциплинарной ответственности должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совер-

шения, форма вины, иные обстоятельства, признанные Советом существен-

ными и принятые во внимание при вынесении решения. 
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5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 

адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, не счи-

тая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к ад-

вокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более двух 

лет, а при длящемся нарушении - с момента его прекращения (пресечения). 

6. Мерами дисциплинарной ответственности являются: 

1) замечание; 

2) предупреждение; 

3) прекращение статуса адвоката. 

7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за нарушение 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и насто-

ящего Кодекса устанавливается срок, по истечении которого указанное ли-

цо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение ста-

туса адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до пяти 

лет. 

Статья 18.1 

 Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанно-

стей при безусловном соблюдении норм настоящего Кодекса является ос-

нованием для его поощрения. 

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы и 

способы поощрения определяются соответствующими положениями (уста-

вами) адвокатского образования, адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, Федеральной палаты адвокатов. 

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, откры-

тости и гласности. 
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Статья 18.2 

 1. Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом 

Федеральной палаты адвокатов, осуществляющим разработку стандартов 

оказания квалифицированной юридической помощи и других стандартов 

адвокатской деятельности и профессии (далее - Стандарты), дающим разъ-

яснения по вопросам применения настоящего Кодекса, а также осуществ-

ляющим иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и Регла-

ментом Комиссии по этике и стандартам. 

Регламент Комиссии по этике и стандартам утверждается советом 

Федеральной палаты адвокатов. 

2. Комиссия по этике и стандартам формируется сроком на четыре го-

да в количестве 16 членов по следующим нормам представительства: 

- от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также 

девять адвокатов, избираемых Всероссийским съездом адвокатов по пред-

ставлению совета Федеральной палаты адвокатов; 

- от федерального органа юстиции - два представителя; 

- от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации - два представителя; 

- от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции - два представителя. 

Президент Федеральной палаты адвокатов является председателем 

Комиссии по этике и стандартам по должности. 

3. Комиссия по этике и стандартам по представлению председателя 

Комиссии по этике и стандартам избирает из своего состава двух или более 

заместителей председателя сроком на два года. 

4. Заседание Комиссии по этике и стандартам считается правомоч-

ным, если в его работе принимает участие не менее половины ее членов. 
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5. Комиссия по этике и стандартам: 

1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов 

обязательные для всех адвокатов Стандарты, а также обобщает практику их 

применения. Стандарты должны соответствовать законодательству об адво-

катской деятельности и адвокатуре и не должны противоречить настоящему 

Кодексу; 

2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Фе-

деральной палаты адвокатов, совета адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации дает с последующим утверждением советом Федеральной 

палаты адвокатов обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов 

разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса и Положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов; 

3) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокат-

ских палатах субъектов Российской Федерации, и в связи с этим разрабаты-

вает для утверждения советом Федеральной палаты адвокатов необходимые 

рекомендации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 

Комиссии по этике и стандартам. 

6. Решения Комиссии по этике и стандартам принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии по этике и стандартам, участвую-

щих в ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-

седателя Комиссии по этике и стандартам. 
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Раздел второй. 

Процедурные основы дисциплинарного производства 

 

Статья 19 

 1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обра-

щений в отношении адвокатов (в том числе руководителей адвокатских об-

разований, подразделений) устанавливается данным разделом Кодекса. 

2. Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, ума-

ляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а 

также неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать 

предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и 

Совета, заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дис-

циплинарного производства, предусмотренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного производства в отношении адвоката 

его заявление о прекращении статуса или об изменении им членства в адво-

катской палате может рассматриваться по окончании дисциплинарного раз-

бирательства. 

3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, 

объективное и справедливое рассмотрение жалоб, представлений, обраще-

ний в отношении адвоката, их разрешение в соответствии с законодатель-

ством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом, а 

также исполнение принятого решения. 

4. При осуществлении дисциплинарного производства принимаются 

меры для охраны сведений, составляющих тайну личной жизни лиц, обра-

тившихся с жалобой, коммерческую и адвокатскую тайны, а также меры 

для достижения примирения между адвокатом и заявителем. 
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Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица, обратившегося 

с жалобой, представлением, обращением, и с согласия иных участников 

дисциплинарного производства вправе принять решение о полностью или 

частично открытом разбирательстве в соответствующем органе. 

Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, имеют право 

делать заметки, фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и 

фотосъемка, видеозапись, а также трансляция разбирательства по радио и 

телевидению допускаются с разрешения председательствующего члена ква-

лификационной комиссии или Совета. 

5. Дисциплинарное производство осуществляется только квалифика-

ционной комиссией и Советом адвокатской палаты, членом которой состо-

ит адвокат на момент возбуждения такого производства. 

6. После возбуждения дисциплинарного производства лица, органы и 

организации, обратившиеся с жалобой, представлением, обращением, адво-

кат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, а 

также представители перечисленных лиц, органов и организаций являются 

участниками дисциплинарного производства. 

7. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение адво-

ката с заявителем, выраженные в письменной форме, возможны до приня-

тия решения Советом и могут повлечь прекращение дисциплинарного про-

изводства на основании решения Совета по заключению квалификационной 

комиссии. Повторное возбуждение дисциплинарного производства по дан-

ному предмету и основанию не допускается. 

  

Статья 20 

 1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства явля-

ются: 
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1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, довери-

телем адвоката или его законным представителем, а равно - при отказе ад-

воката принять поручение без достаточных оснований - жалоба лица, обра-

тившегося за оказанием юридической помощи в порядке статьи 26 Феде-

рального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"; 

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом 

адвокатской палаты либо лицом, его замещающим; 

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государ-

ственной власти, уполномоченным в области адвокатуры; 

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем 

(защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты. 

2. Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми по-

водами к возбуждению дисциплинарного производства, если они поданы в 

письменной форме и в них указаны: 

1) наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, 

вносятся представление, обращение; 

2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого ад-

воката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию; 

3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства 

или наименование учреждения, организации, если они являются подателя-

ми жалобы, их место нахождения, а также фамилия, имя, отчество (наиме-

нование) представителя и его адрес, если жалоба подается представителем; 

4) наименование и местонахождение органа государственной власти, 

а также фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего пред-

ставление либо обращение; 
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5) фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставит-

ся вопрос о возбуждении дисциплинарного производства; 

6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось 

нарушение им требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) настоящего Кодекса; 

7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, пред-

ставлением, обращением, основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства. 

2.1. При поступлении в отношении одного адвоката нескольких жа-

лоб, представлений, обращений президент адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации либо лицо, его замещающее, вправе возбудить по 

ним объединенное дисциплинарное производство, а квалификационная ко-

миссия и Совет вправе объединить в одно несколько дисциплинарных про-

изводств, возбужденных в отношении одного адвоката. 

3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе предло-

жить в устной или письменной форме способ разрешения дисциплинарного 

дела. Лицо, требующее привлечения адвоката к дисциплинарной ответ-

ственности, должно указать на конкретные действия (бездействие) адвока-

та, в которых выразилось нарушение им требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса. 

4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисци-

плинарного производства жалобы, обращения, представления лиц, не ука-

занных в пункте 1 настоящей статьи, а равно жалобы, обращения и пред-

ставления указанных в настоящей статье лиц, основанные на действиях 

(бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокатского образова-

ния, подразделения), не связанных с исполнением им требований законода-
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тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Ко-

декса. 

5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисци-

плинарного производства жалобы и обращения других адвокатов или орга-

нов адвокатских образований, возникшие из отношений по созданию и 

функционированию этих образований. 

6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействие) адво-

катов не рассматриваются. 

  

Статья 21 

 1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

либо лицо, его замещающее, по поступлению документов, предусмотрен-

ных пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодекса, своим распоряжением воз-

буждает дисциплинарное производство не позднее десяти дней со дня их 

получения. В необходимых случаях указанный срок может быть продлен до 

одного месяца президентом адвокатской палаты субъекта Российской Фе-

дерации либо лицом, его замещающим. Участники дисциплинарного произ-

водства заблаговременно извещаются о месте и времени рассмотрения дис-

циплинарного дела квалификационной комиссией, им предоставляется воз-

можность ознакомления со всеми материалами дисциплинарного производ-

ства. 

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии 

с настоящим Кодексом, направляются по адресу адвоката. 

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 

настоящего Кодекса, адвокат обязан по запросу квалификационной комис-

сии представить в соответствующую адвокатскую палату субъекта Россий-

ской Федерации адвокатское производство, в том числе соглашение об ока-
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зании юридической помощи и документы о денежных расчетах между ад-

вокатом и доверителем. 

1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного 

применения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвока-

туре, настоящего Кодекса и единства дисциплинарной практики, а также 

соблюдения решений Федеральной палаты адвокатов и ее органов прези-

дент Федеральной палаты адвокатов по собственной инициативе или по 

представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное производство 

в отношении адвоката при получении сведений о наличии в действиях (без-

действии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении или ненадле-

жащем исполнении им своих обязанностей и направляет дисциплинарное 

дело в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, членом кото-

рой является адвокат, для рассмотрения квалификационной комиссией и 

советом в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

2. В случае получения жалоб, представлений и обращений, которые 

не могут быть признаны допустимым поводом для возбуждения дисципли-

нарного производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих права ста-

вить вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, ис-

ключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, 

Президент палаты либо лицо, его замещающее, своим распоряжением отка-

зывает в его возбуждении, возвращает эти документы заявителю, указывая 

основания принятого решения. 

3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисциплинарного 

производства, являются: 

1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному произ-

водству с теми же участниками по тому же предмету и основанию; 
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2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисциплинар-

ного производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 25 

настоящего Кодекса; 

3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственно-

сти. 

4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарного произ-

водства либо о возбуждении дисциплинарного производства должны быть 

указаны основания принятого решения. 

Статья 22 

 Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской пала-

ты субъекта Российской Федерации; 

3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. 

  

Статья 23 

 1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комис-

сию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, должно быть 

рассмотрено не позднее двух месяцев, не считая времени отложения дисци-

плинарного дела по причинам, признанным квалификационной комиссией 

уважительными. 

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации осуществляется устно, на основе принци-

пов состязательности и равенства участников дисциплинарного производ-

ства. 



 

136 

 

Перед началом разбирательства все члены квалификационной комис-

сии предупреждаются о недопустимости разглашения и об охране ставших 

известными в ходе разбирательства сведений, составляющих тайну личной 

жизни участников дисциплинарного производства, а также коммерческую, 

адвокатскую и иную тайны. 

2. Квалификационная комиссия должна дать заключение по возбуж-

денному дисциплинарному производству в том заседании, в котором состо-

ялось разбирательство по существу, на основании непосредственного ис-

следования доказательств, представленных участниками производства до 

начала разбирательства, а также их устных объяснений. 

Письменные доказательства и документы, которые участники наме-

рены представить в комиссию, должны быть переданы ее секретарю не 

позднее десяти суток до начала заседания. Квалификационная комиссия 

может принять от участников дисциплинарного производства к рассмотре-

нию дополнительные материалы непосредственно в процессе разбиратель-

ства, если они не могли быть представлены заранее. В этом случае комис-

сия, по ходатайству участников дисциплинарного производства, может от-

ложить разбирательство для ознакомления с вновь представленными мате-

риалами. 

3. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 

является основанием для отложения разбирательства. В этом случае квали-

фикационная комиссия рассматривает дело по существу по имеющимся ма-

териалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на 

заседание комиссии. 

4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требо-

ваний и по тем основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, 
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обращении. Изменение предмета и (или) основания жалобы, представления, 

обращения не допускается. 

5. Участники дисциплинарного производства с момента его возбуж-

дения имеют право: 

1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, 

делать выписки из них, снимать с них копии, в том числе с помощью тех-

нических средств; 

2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через представи-

теля; 

3) давать по существу разбирательства устные и письменные объяс-

нения, представлять доказательства; 

4) знакомиться с протоколом заседания и заключением комиссии; 

5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету 

свои объяснения. 

6. По просьбе участников дисциплинарного производства либо по 

собственной инициативе комиссия вправе запросить дополнительные све-

дения и документы, необходимые для объективного рассмотрения дисци-

плинарного дела. 

7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное про-

изводство, имеет право принимать меры по примирению с лицом, подав-

шим жалобу, до решения Совета. Адвокат и его представитель дают объяс-

нения комиссии последними. 

8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по су-

ществу, если к моменту возбуждения дисциплинарного производства не ис-

текли сроки, предусмотренные статьей 18 настоящего Кодекса. 

9. По результатам разбирательства квалификационная комиссия впра-

ве вынести следующие заключения: 
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1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм за-

конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоя-

щего Кодекса, либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

своих обязанностей перед доверителем, либо о неисполнении решений ор-

ганов адвокатской палаты; 

2) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) насто-

ящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения адвокатом своих 

обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой; 

3) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и 

решения Совета этой или иной адвокатской палаты по производству с теми 

же участниками по тому же предмету и основанию; 

4) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо примирения 

лица, подавшего жалобу, и адвоката; 

5) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответствен-

ности; 

6) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допусти-

мого повода для возбуждения дисциплинарного производства. 

10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом засе-

дании квалификационной комиссии, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Порядок разбирательства 

определяется квалификационной комиссией и доводится до сведения 
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участников дисциплинарного производства. Заседание квалификационной 

комиссии ведет ее председатель (назначенный им заместитель из числа 

членов комиссии), который обеспечивает порядок в ходе ее заседания. 

Нарушители порядка могут быть отстранены от заседания комиссии по ее 

решению. Участники дисциплинарного производства вправе присутство-

вать при оглашении заключения комиссии. 

11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется протоколом, 

в котором отражаются все существенные стороны разбирательства, а также 

формулировка заключения. Протокол подписывается председательствую-

щим членом комиссии и секретарем комиссии. В случаях, признаваемых 

комиссией необходимыми, может вестись звукозапись, прилагаемая к про-

токолу. 

12. По существу разбирательства комиссия принимает заключение 

путем голосования именными бюллетенями, форма которых утверждается 

Советом. Формулировки по вопросам для голосования предлагаются пред-

седательствующим членом комиссии. Именные бюллетени для голосования 

членов комиссии приобщаются к протоколу и являются его неотъемлемой 

частью. 

13. По просьбе участников дисциплинарного производства им в деся-

тидневный срок вручается (направляется) заверенная копия заключения ко-

миссии. 

14. Заключение комиссии должно быть мотивированным и обосно-

ванным и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолю-

тивной частей. 

Во вводной части заключения указываются время и место вынесения 

заключения, наименование комиссии, его вынесшей, состав комиссии, 
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участники дисциплинарного производства, повод для возбуждения дисци-

плинарного производства. 

Описательная часть заключения должна содержать указание на пред-

мет жалобы или представления (обращения), объяснения адвоката. 

В мотивировочной части заключения должны быть указаны фактиче-

ские обстоятельства, установленные комиссией, доказательства, на которых 

основаны ее выводы, и доводы, по которым она отвергает те или иные дока-

зательства, а также правила, предусмотренные законодательством об адво-

катской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми руко-

водствовалась комиссия при вынесении заключения. 

Резолютивная часть заключения должна содержать одну из формули-

ровок, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. 

 

Статья 24 

 1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением 

квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух 

месяцев с момента вынесения заключения, не считая времени отложения 

дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом уважительными. 

Участники дисциплинарного производства извещаются о месте и времени 

заседания Совета. 

2. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения в поряд-

ке, установленном его регламентом, с учетом особенностей, определенных 

данным разделом настоящего Кодекса. 

3. Участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток 

с момента вынесения квалификационной комиссией заключения вправе 

представить через ее секретаря в Совет письменное заявление, в котором 

выражены несогласие с заключением или его поддержка. 
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4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы ко-

миссии в части установленных ею фактических обстоятельств, считать 

установленными не установленные ею фактические обстоятельства, а равно 

выходить за пределы жалобы, представления, обращения и заключения ко-

миссии. 

5. Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляет-

ся в Совете в закрытом заседании, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Неявка кого-либо из участ-

ников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и 

принятию решения. Участникам дисциплинарного производства предостав-

ляются равные права изложить свои доводы в поддержку или против за-

ключения квалификационной комиссии, высказаться по существу предлага-

емых в отношении адвоката мер дисциплинарной ответственности. 

6. Решение Совета должно быть мотивированным и содержать кон-

кретную ссылку на правила, предусмотренные законодательством об адво-

катской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, в соответствии с 

которыми квалифицировались действия (бездействие) адвоката. 

7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен принять ме-

ры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу. 

8. Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Со-

ветом путем голосования. Резолютивная часть решения оглашается участ-

никам дисциплинарного производства непосредственно по окончании раз-

бирательства в том же заседании. По просьбе участника дисциплинарного 

производства ему в десятидневный срок выдается (направляется) заверен-

ная копия принятого решения. Заверенная копия принятого решения в деся-

тидневный срок направляется в адвокатское образование, в котором состоит 
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адвокат, по дисциплинарному производству в отношении которого принято 

решение. 

В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия 

решения вручается (направляется) лицу, в отношении которого принято 

решение о прекращении статуса адвоката, или его представителю незави-

симо от наличия просьбы об этом. 

  

Статья 25 

 1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству следую-

щее решение: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм за-

конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоя-

щего Кодекса, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 

обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой и о применении 

к адвокату мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных статьей 

18 настоящего Кодекса; 

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении адво-

ката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) насто-

ящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения им своих обязан-

ностей перед доверителем или адвокатской палатой, на основании заключе-

ния комиссии или вопреки ему, если фактические обстоятельства комисси-

ей установлены правильно, но ею сделана ошибка в правовой оценке деяния 

адвоката или толковании закона и настоящего Кодекса; 

3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие состо-

явшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения Совета 



 

143 

 

этой или иной адвокатской палаты по производству с теми же участниками, 

по тому же предмету и основанию; 

4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва 

жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего жа-

лобу, и адвоката; 

5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной 

комиссии для нового разбирательства; 

6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие истече-

ния сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружив-

шегося в ходе разбирательства Советом или комиссией; 

7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие мало-

значительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату 

на допущенное нарушение; 

8) о прекращении дисциплинарного производства вследствие обнару-

жившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией отсутствия до-

пустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства. 

Прекращение дисциплинарного производства по основанию, указан-

ному в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, не допускается, если адво-

кат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, воз-

ражает против этого. В этом случае дисциплинарное производство продол-

жается в обычном порядке. 

1.1. В решении Совета по дисциплинарному производству о примене-

нии к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения 

статуса адвоката должен быть установлен срок, предусмотренный пунктом 

7 статьи 18 настоящего Кодекса. 

2. В соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации" решение Совета адвокатской 
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палаты о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд в 

связи с нарушением процедуры его принятия лицом, привлеченным к дис-

циплинарной ответственности, в месячный срок со дня, когда ему стало из-

вестно или оно должно было узнать о состоявшемся решении. 

3. Совет вправе отменить либо изменить свое решение о применении 

мер дисциплинарной ответственности к адвокату при наличии новых и 

(или) вновь открывшихся обстоятельств. 

  

Статья 26 

 1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет вправе до истече-

ния года снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по 

заявлению самого адвоката, по ходатайству адвокатского образования, в ко-

тором состоит адвокат. 

2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Сове-

та в течение трех лет с момента вынесения решения. Материалы дисципли-

нарного производства, по которому было принято решение о прекращении 

статуса адвоката, хранятся в делах Совета в течение пяти лет с момента вы-

несения решения. 

3. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного про-

изводства могут быть уничтожены по решению Совета. 

4. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допус-

кается. 

5. Решения Совета по дисциплинарному производству могут быть 

опубликованы без указания фамилий (наименований) его участников. 
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Приложение 10 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЮСТА РОССИИ 

Разработан ФБУ Российским федеральным центром судебной экспер-

тизы при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Одобрен на Всероссийском совещании руководителей государствен-

ных судебно-экспертных учреждений Минюста России 26 марта 2011 года 

  

Усиление роли судебной экспертизы в судебном процессе связано с 

постоянно возрастающим потоком инноваций, научных идей, технических 

разработок и принципиально новых технологических процессов. Суды, ор-

ганы дознания и предварительного следствия в соответствии с законом 

назначают судебную экспертизу для установления обстоятельств, имеющих 

важное значение для рассматриваемого или расследуемого дела, когда 

необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. 

Производимые государственными экспертами (далее - экспертами) иссле-

дования способствуют принятию правильных и обоснованных судебных 

решений. 

Экспертом, в соответствии с действующим процессуальным законо-

дательством, является лицо, обладающее специальными знаниями и назна-

ченное в порядке, установленном процессуальным законодательством, для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

При производстве судебной экспертизы эксперт не может находиться 

в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экс-

пертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Не допуска-

ется воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, 
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лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных 

государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в це-

лях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или 

в интересах других лиц. 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесто-

ронне и в полном объеме, дает заключение, основываясь на результатах 

проведенных исследований в соответствии со своими специальными знани-

ями. 

Исходя из того, что поведение экспертов всегда и при любых обстоя-

тельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким стандартам 

профессионализма и нравственно-этическим принципам, ничто не должно 

порочить деловую репутацию, авторитет эксперта. 

  

Статья 1. Основания разработки настоящего Кодекса 

При разработке настоящего Кодекса учтены нормы профессионально-

го поведения, содержащиеся в российских процессуальных кодексах, феде-

ральных законах, кодексах корпоративной этики, а также принят во внима-

ние опыт создания профессионально-этических кодексов государственных 

и муниципальных служащих в субъектах Российской Федерации. 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Кодекса 

2.1. Положения настоящего Кодекса обязательны для всех государ-

ственных экспертов судебно-экспертных учреждений Министерства Юсти-

ции Российской Федерации (далее - СЭУ Минюста России) 
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2.2. Эксперт, поступая на работу в СЭУ Минюста России, доброволь-

но возлагает на себя обязательства неуклонно выполнять этические нормы 

и требования настоящего Кодекса. 

2.3. Каждый гражданин, поступающий на работу экспертом в СЭУ 

Минюста России должен быть ознакомлен с настоящим Кодексом. 

 

Статья 3. Цель настоящего Кодекса 

3.1. Цель настоящего Кодекса - установление этических норм, правил 

профессионального поведения и взаимоотношений экспертов СЭУ Миню-

ста России для достойного выполнения ими своего профессионального дол-

га. 

3.2. Настоящий Кодекс определяет: 

основные принципы взаимоотношений, которые должны соблюдать 

эксперты СЭУ Минюста России, независимо от занимаемой должности; 

этические нормы, которыми должны руководствоваться в своей дея-

тельности эксперты СЭУ Минюста России; 

правила поведения экспертов СЭУ Минюста России в их профессио-

нальной деятельности; 

порядок разрешения этических конфликтов и меры ответственности 

за нарушение этических норм и требований. 

 

Статья 4. Общие этические требования к экспертам СЭУ Миню-

ста России 

4.1. Эксперт должен быть предан своему Отечеству, защищать его ин-

тересы, а также интересы граждан, неуклонно соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и российское законодательство, быть верным про-
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фессиональному долгу, служить образцом исполнения своих должностных 

обязанностей, обладать безупречной репутацией. 

4.2. Этические нормы для экспертов включают в себя как общие эти-

ческие требования, так и особые требования, обусловленные спецификой их 

деятельности и профессиональными обязательствами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Основные этические принципы деятельности экспертов 

СЭУ Минюста России, обусловленные спецификой их работы 

Эксперты СЭУ Минюста России в своей деятельности должны со-

блюдать следующие принципы: 

честность и объективность - при выполнении своих должностных 

обязанностей эксперт обязан придерживаться безупречных норм професси-

онального и личного поведения, выполнять свою работу квалифицирован-

но, добросовестно, соблюдая принцип независимости в своих выводах и 

решениях. Основанием для его выводов и заключений может быть только 

законная и объективная информация, но не предвзятость или оказанное на 

него давление; 

порядочность - эксперт должен быть доброжелательным к людям, 

корректным и добросовестным в своей профессиональной деятельности, 

своим авторитетом укреплять авторитет представляемой им организации; 

профессиональная компетентность - эксперт должен постоянно по-

вышать квалификацию и качество работы, знания процессуального законо-

дательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и по-

собий, совершенствовать практические навыки. Если эксперт считает, что 

он не обладает должной компетентностью для выполнения порученного за-

дания, он обязан поставить в известность об этом своего непосредственного 
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руководителя в целях необходимости проведения дальнейшего повышения 

квалификации и принять меры для самообразования в рамках специализа-

ции; 

безупречное поведение - эксперт должен всемерно содействовать со-

зданию и укреплению репутации СЭУ Минюста России, не совершать пра-

вонарушений и воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести 

ущерб репутации его и судебно-экспертного убеждения. Это предполагает, 

что эксперт СЭУ Минюста России в своей профессиональной деятельности 

неуклонно руководствуется нормами законодательства, своими должност-

ными обязанностями и общепринятыми этическими нормами; 

лояльность - эксперт СЭУ Минюста России не может быть вовлечен в 

ненадлежащую деятельность, которая способна дискредитировать его само-

го или учреждение, вызвать конфликт интересов, нанести прямой или кос-

венный ущерб деятельности СЭУ Минюста России; 

конфиденциальность информации - эксперт СЭУ Минюста России не 

должен раскрывать третьей стороне информацию, полученную в ходе про-

ведения экспертиз, исключая случаи, предусмотренные законом. Он не 

должен использовать конфиденциальную информацию во внеслужебных 

целях. 

Оценка его деятельности может быть дана только в установленном 

процессуальным законодательством порядке. 

 

Статья 6. Независимость экспертов СЭУ Минюста России 

6.1. Независимость экспертов СЭУ Минюста России от органов или 

лиц, назначивших судебную экспертизу, является неотъемлемым требова-

нием. Принимая задание на проведение экспертизы или экспертного иссле-

дования, эксперт должен быть свободным от какой-либо заинтересованно-
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сти, которая может быть признана несовместимой с принципами честности, 

объективности и порядочности. 

6.2. Во всех вопросах, относящихся к профессиональной деятельно-

сти, эксперт СЭУ Минюста России должен исключать внешнее давление 

или влияние на него других сотрудников, участвующих в деле лиц. Эксперт 

при выполнении служебных обязанностей должен воздерживаться от при-

влечения к производству экспертиз лиц, которые вольно или невольно мо-

гут повлиять на его независимость и сделанные им выводы. 

6.3. Экспертам СЭУ Минюста России необходимо поддерживать по-

литический нейтралитет и свою независимость от любого политического 

воздействия для того, чтобы беспристрастно выполнять свои обязанности. 

6.4. Эксперты СЭУ Минюста России, заботясь о своей независимости, 

должны избегать любых конфликтов, отказываться от подарков или возна-

граждений, что может повлиять на их независимость и честность. 

6.5. Эксперты СЭУ Минюста России не должны использовать свой 

официальный статус в личных целях, обязаны избегать отношений, которые 

могут привести к коррупции или ставить под сомнение их объективность и 

независимость. 

6.6. Экспертам СЭУ Минюста России необходимо учитывать ограни-

чения, которые могут влиять на их способность работать и делать выводы 

беспристрастно. Если на экспертов оказывается неблагоприятное давление 

или воздействие и при этом источник такого воздействия не может быть 

устранен, им следует отказаться от участия в проведении экспертизы, по-

ставив об этом в известность руководство. 

6.7. Личные или семейные отношения экспертов СЭУ Минюста Рос-

сии не должны ставить под угрозу независимость их подхода к выполнению 

экспертиз.   В противном случае они не вправе принимать участие в соот-
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ветствующих экспертизах и обязаны заранее уведомить руководство о 

наличии таких обстоятельств. 

  

Статья 7. Отношения экспертов СЭУ Минюста России с коллега-

ми и подчиненными 

7.1. Эксперты СЭУ Минюста России должны способствовать уста-

новлению в коллективе деловых и товарищеских взаимоотношений. Их 

профессионализм и конструктивное сотрудничество друг с другом являют-

ся важными факторами эффективности деятельности. 

7.2. Эксперт СЭУ Минюста России должен с пониманием относиться 

к праву своих коллег иметь собственное профессиональное суждение, осо-

бенно когда это суждение отличается от его собственного. 

7.3. Эксперту СЭУ Минюста России, занимающему руководящую 

должность, следует быть образцом профессионализма, иметь безупречную 

репутацию, служить примером справедливости, доброжелательности и 

внимательности к людям, способствовать формированию в коллективе бла-

гоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Руководитель не вправе перекладывать свою ответственность на коллег и 

подчиненных. 

7.4. Взаимоотношения с судьями, должностными лицами, назначив-

шими экспертизу, сторонами по делу должны строиться на строго законо-

дательной основе. 

 

Статья 8. Гласность и предоставление информации 

8.1. Гласность - одно из важнейших условий эффективной деятельно-

сти экспертов СЭУ Минюста России. Информация об их работе может быть 

опубликована или передана средствам массовой информации в установлен-
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ном законодательством порядке. Соблюдение данного принципа не преду-

сматривает предание гласности результатов заключений экспертов. 

8.2. Эксперт СЭУ Минюста России должен с уважением и понимани-

ем относиться к деятельности средств массовой информации по освещению 

работы СЭУ Минюста России и оказывать им необходимое содействие, ес-

ли это не противоречит действующему законодательству и настоящему Ко-

дексу. 

 

Статья 9. Этические конфликты 

9.1. Эксперт СЭУ Минюста России в ходе выполнения своих долж-

ностных обязанностей может столкнуться с конфликтными ситуациями, 

вызванными: 

давлением со стороны руководителя; 

отношениями семейного или личного характера, используемыми для 

воздействия на служебную деятельность сотрудника; 

просьбами и требованиями сторон по делу и иных лиц, направленны-

ми на то, чтобы эксперт действовал вразрез со своими должностными обя-

занностями; 

воздействием на эксперта путем дискредитации его профессиональ-

ных навыков в корыстных целях с помощью слухов, шантажа и т.п. 

Во всех этих и других ситуациях эксперт СЭУ Минюста России дол-

жен вести себя достойно и действовать в строгом соответствии с законода-

тельством и своими служебными обязанностями, а также этическими прин-

ципами настоящего Кодекса. 

9.2. Эксперт СЭУ Минюста России должен избегать конфликтных си-

туаций, которые могут нанести ущерб его личному авторитету или деловой 

репутации. 
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Статья 10. Разрешение этических конфликтов 

10.1. Если эксперту СЭУ Минюста России не удалось избежать кон-

фликтной ситуации, он должен уметь правильно разрешить ее, действуя в 

строгом соответствии с законодательством. 

10.2. В случаях возникновения конфликтной ситуации необходимо: 

незамедлительно обсудить проблему конфликта с непосредственным 

начальником и доложить о ней работодателю; 

если работодатель не может разрешить проблему или оказывается сам 

непосредственно вовлечен в нее, эксперт должен обратиться к руководите-

лю более высокого уровня или в правоохранительные органы, а при реше-

нии трудовых споров - в соответствующую комиссию по трудовым спорам 

и в суд; 

руководитель РФЦСЭ при Минюсте России обязан принять необхо-

димые меры по устранению нарушений законодательства и меры, направ-

ленные на правильное разрешение возможных конфликтов, в том числе - 

этических. 

 

Статья 11. Заключительные положения 

11.1. Соблюдение экспертом СЭУ Минюста России норм настоящего 

Кодекса является важным элементом для всесторонней и объективной 

оценки его личностных и профессионально-деловых качеств. 

11.2. Настоящий кодекс одобрен на Всероссийском совещании руко-

водителей государственных судебно-экспертных учреждений Минюста 

России 26 марта 2011 г, вводится в действие с «01» января 2012 года и 

направлен на улучшение деятельности всех экспертов СЭУ Минюста Рос-

сии, повышения качества и сроков производства судебных экспертиз. 
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