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административным правоприменением, предпочтительным представляет-
ся внесение изменений в налоговое законодательство.  

На основании изложенного оптимальным представляется внесение из-
менений в пункт 3 статьи 110 НК РФ с изложением его в редакции, близкой 
к текстам либо пункта 2 статьи 2.2 КоАП РФ, либо статьи 26 УК РФ.  
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ПРЕДЕЛЫ ЛОГИКИ В ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Правовая деятельность как объект научного исследования 
представляет из себя сложное и невероятно разностороннее явление. Для юристов 
оно является не только необходимым условием, но и основным инструментом при 
решении практических и теоретических задач во всех областях правовой науки. При 
этом, как одну из основ правовой деятельности необходимо выделить правовую 
логику. Она помогает анализировать и оценивать факты и доказательства, прини-
мать решения на основе объективных критериев и строить аргументацию в судеб-
ных процессах2. Однако, даже такая фундаментальная и всеобъемлющая наука как 
логика действует в пределах своих границ и не способна полностью охватить слож-
ные правовые ситуации. В статье будут рассмотрены пределы логики в правовом 
деятельности и как они могут влиять на принятие правовых решений. 
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THE LIMITS OF LOGIC IN LEGAL ACTIVITY 

Abstract. Legal activity as an object of scientific research is a complex and 

incredibly versatile phenomenon. For lawyers it is not only a necessary condition, but 

also the main tool in solving practical and theoretical problems in all areas of legal sci-

ence. In this case, as one of the bases of legal activity it is necessary to single out legal 

logic. It helps to analyze and evaluate facts and evidence, to make decisions on the basis 

of objective criteria and to build arguments in legal proceedings. However, even such a 

fundamental and comprehensive science as logic operates within its limits and is not 

able to fully cover complex legal situations. This article will examine the limits of logic 

in legal activity and how they can affect legal decision-making. 
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Логика — это наука, которая изучает правила мышления и рассужде-

ния, направленные на достижение истины. Она необходима при анализе и 

оценке аргументов, доказательств и умозаключений. Логика является не-

обходимым фундаментом во всех научных областях (философия, социо-

логия, юриспруденции, математика и т.д.) 

Философский подход к логике заключается в изучении ее основных 

понятий и принципов. Философы исследуют, как мы формируем свои 

убеждения и какие инструменты мы используем для анализа и оценки 

аргументов. Они также изучают логические ошибки и парадоксы, чтобы 

лучше понимать природу рассуждений. Социологический подход к логике 

связан с изучением того, как люди используют логику в повседневной 

жизни. Социологи рассматривают как социальные факторы, такие как 

культурные и этические нормы, влияют на наше мышление, а также, как 

логика используется в общественном дискурсе и политической риторике. 

Юридический подход к логике, в свою очередь, связан с изучением 

того, как правовые системы используют логику для принятия решений. 

Юристы исследуют, как правовые нормы формулируются и интерпрети-

руются, а также как они применяются в конкретных ситуациях. Они также 

изучают логические ошибки и парадоксы, которые могут возникнуть при 

принятии юридических решений. 

Границы логики в правовой деятельности можно определить весьма 

условно в силу того, что правовая наука (как и любая другая), хоть и не 

может быть не логичной, тем не менее, условия, не вызывающие сомне-
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ния в обычной логике, принимают в правовой логике спорный характер. 

Тому есть несколько причин, о которых пойдет речь ниже1. 

Одним из основных пределов логики в правовой деятельности являет-

ся её формальность. Логические законы и правила могут быть применены 

в тех случаях, когда все факты и данные являются точными и достовер-

ными. Однако, часто в правовой практике возникают ситуации, когда 

факты неоднозначны и даже противоречивы, что делает применение ло-

гических методов невозможным. Так, при расследовании преступлений, 

правоохранительные органы сталкиваются с так называемыми «идеаль-

ными» преступлениями. Такое название они получили из-за того, что не-

которые преступники настолько совершенны в своей деятельности, что 

благодаря идеальному плану преступления их не удаётся раскрыть года-

ми. В таких случаях раскрытию помогают случайности или оплошности 

со стороны субъекта преступления. В большинстве своем, преступники 

надеются как раз на логику (точнее, правильность своей логики и ошибки 

в логических действиях правоохранительных органов) и с лёгкостью пе-

реключают её направление в другое русло с целью запутать следы. 

Примером может послужить дело «о контрабанде мексиканского 

фаст-фуда». В 2017 году Гилберто Эскамилла, работавший в Техасском 

управлении ювенальной юстиции, был приговорен к 50 годам тюремного 

заключения за кражу более 1 млн. долларов государственных средств, 

используя фахитас (блюдо техасско-мексиканской кухни). Он заказывал 

фахитас в ресторане от имени Управления, а когда доставка пребывала, он 

лично встречал курьера и получал заказ, выставляя счет руководству. Та-

ким образом, государство оплачивало еду, а Эскамилле перепродавал 

фахитас и полученные деньги оставлял себе. Он лично присвоил средства, 

которые были выделены на общественные нужды. За девять лет мужчина 

обогатился на 1,2 миллиона долларов, не привлекая внимания руковод-

ства. Госслужащего подвел водитель грузовика — он и подумать не мог, 

что столь крупный заказ предназначался частному лицу и сразу отправил-

ся в пищеблок Управления для выяснения ситуации. В ведомстве Управ-

ления была тюрьма для малолетних преступников, поэтому в ресторане, 

опираясь на логические заключения, решили, что государство решило 

кормить их фаст-фудом. Таким образом, чтобы привлечь внимание право-

охранительных органов как можно быстрее, необходимо было разрушить 

логическую цепочку о том, куда именно идут приобретаемые блюда те-

                                                                          
1 Овчинников А.И. Правовое мышление: автореф. дис. … докт. юрид. наук. 

Краснодар, 2004. 52 с. 
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хасско-мексиканской кухни. В данном случае была допущена ошибка в 

анализе правомерности действий Эскамилле1. 

Кроме того, в правовой практике часто возникают сложные ситуации, 

которые требуют совместной работы логики и интуиции. Хотя они и имеют 

разные функции, для достижения наилучших результатов граница между 

ними должна быть очень размытой, чтобы они дополняли друг друга. 

Например, в гражданском праве, где часто рассматриваются споры 

между людьми, интуиция выступает в роли «анализатора» мотивов и 

намерений сторон, которые, естественно, будут защищать себя и свои 

интересы. Логика в данном случае необходима для правильного примене-

ния нормативно-правовых актов.  

В уголовном праве, где речь идет о преступлениях, интуиция необхо-

дима для наиболее глубокого расследования преступлений и установле-

ния гипотез. А логика, в свою очередь необходима для вынесения оконча-

тельного вердикта, поскольку неправильные с точки зрения логики 

решения могут иметь серьезные последствия для обвиняемого и общества 

в целом. 

Более того, в уголовно-процессуальном и гражданском процессуаль-

ном кодексах закреплено, что судьи вправе опираться на свои внутренние 

убеждения и, следовательно, интуицию, тем не менее, при принятии ре-

шений им необходимо опираться на логику, руководствоваться законом, 

доказательствами и правильной интерпретацией фактов дела. 

Стоит отметить, что логика может быть ограничена социальными и 

культурными факторами. Различные культуры и общества имеют свои 

особенности и нормы, которые могут не соответствовать логическим за-

конам. В некоторых культурах существуют традиции и обычаи, которые 

могут противоречить логическому мышлению. 

Наиболее ярким из правовых институтов Южного Дагестана, Древней 

Руси (упоминание присутствует в Русской Правде), скандинавских стран, 

среди германских народов и т.д. являлся обычай кровной мести. Этот 

обычай возник ещё в древности и используется как универсальное сред-

ство защиты чести, достоинства и имущества рода. Если случалось пре-

ступление, связанное с убийством, то потерпевшая сторона должна была 

мстить либо самому убийце, либо его родным2. 
                                                                          
1 Шесть идеальных преступлений, раскрытых из-за обидной мелочи. URL: 

https://uznayvse.ru/interesting-facts/6-idealnyh-prestupleniy-raskrytyh-iz-za-obidnoy-

melochi.html?ysclid=lfp3j9qy3g14545179 (дата обращения: 31.03.2023). 
2 Едреев Т.Ш. Месть как квалифицирующий признак убийства // Евразийский 

научный журнал. 2016. № 12. С. 185-186. 
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В настоящее время обычай кровной мести ещё изредка применяется в 

странах Ближнего Востока, некоторых регионах Северного Кавказа и в 

Албании. В средние века кровная месть была распространена в Италии, а 

сейчас она сохранилась только в южной части страны. На островах Сар-

диния и Корсика этот обычай продолжал существовать даже в XX веке. 

Данный обычай они практически не рассматривают в логическом смысле, 

а опираются на принципиальные моменты. 

На данный момент в российском праве кровную месть больше рас-

сматривают с логической точки зрения, а именно, считается, что опас-

ность убийства из кровной мести заключается в том, что из этого склады-

вается беспрерывный ряд убийств, а охваченные местью члены семьи 

могут по неосторожности создать угрозу и для других людей. Именно 

поэтому, данный обычай занесен в пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ 

как квалифицирующий признак. 

Существует множество мнений правоведов о пределах логики в праве.  

Так, в своей научной статье Скурко Е.В. рассматривает, что традици-

онная логика сосредоточена на формальных методах исследования и не 

всегда может предложить эффективные решения для сложных практиче-

ских вопросов в юриспруденции. Он также указывает на необходимость 

более универсального определения и чёткой области исследования юри-

дической логики для достижения практических целей1. 

В свою очередь, Егорова О. А. в своей научной работе утверждает, 

что классическая формальная логика, которая включает в себя совокуп-

ность логических средств и методов, представляет собой специальный 

теоретический метод рационального познания, который может быть ис-

пользован в качестве одного из оснований для юридического познания и 

деятельности. Автор пришел к выводу, что логические средства и методы 

могут быть использованы для аналитической работы с познавательными 

средствами юриспруденции в рамках методологии юридической науки и 

логико-языковых исследований в различных областях права2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логика является важным 

инструментом в правовой деятельности, но она имеет свои пределы. Не-

которые правовые вопросы не могут быть решены только на основе логи-

ческих рассуждений. Кроме того, логика не может учитывать все аспекты 
                                                                          
1 Скурко Е.В. Юридическая логика: ее применение в теории права и практике 

// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2022. № 2. С. 179-187. 
2 Егорова О.А. К вопросу о роли логических средств и методов в юридическом 

познании и деятельности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2013. № 4. С. 6-11. 
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конкретной ситуации, так как каждый случай уникален и требует индиви-

дуального подхода. Поэтому, чтобы принимать правильные решения в 

правовой сфере, необходимо учитывать не только логические аспекты, но 

и этические, моральные и практические соображения, интуитивные мо-

менты и т.д. 
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ГАРАНТИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ:  
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. Данная статья проводит компаративный анализ юридиче-

ской помощи в различных странах мира в контексте обеспечения доступности 

правосудия для всех граждан. Авторы исследуют особенности государственной 

юридической помощи в различных странах. В заключении авторы делают вывод о 

том, что обеспечение доступности правосудия является важным аспектом спра-
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