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Изобретение монеты — кто первый в мире  
создал универсальное платежное средство

Изобретение денег  — это не «сиюминутное» открытие, сделанное каким-либо гениальным челове-
ком. Скорее, это полноценный продукт эволюции человеческой расы, который появился не раньше 

и не позже того времени, когда общество «созрело» для перехода на новый формат взаимоотношений.
А все начиналось с  простого бартера, обмена по принципу: «ты мне одну корову, а  я тебе  — трех 

овец». Далее каждую овцу можно было поменять на 2 мешка муки, а три коровы нужно было накопить, 
чтобы купить каменный дом.

Очевидно, что долго такие взаимоотношения существовать не могли, так как требовалось обменивать 
или покупать все больше самых разных предметов и товаров. А параллельно развивался рынок предостав-
ления услуг. Так что появление денег становилось фактически неизбежным явлением. Но кто сумел сде-
лать такое великое открытие, которое по своей значимости соизмеримо с изобретением письменности?!

Точную дату появления денег на земле назвать невозможно, слиш-
ком давно все это случилось. А вот всевозможные артефакты, вы-
полнявшие одну или сразу несколько функций денег, существовали 
тысячи лет назад, развивались и совершенствовались одновременно 
с развитием цивилизации.

Первые упоминания о монетах

Специалисты считают, что история появления денег начала формироваться примерно в VIII веке до 
нашей Эры. Страной-первооткрывателем называют Лидию, которая в  современном восприятии нахо-
дится на территории Западной Турции. А чеканить монету начал царь этой древней страны — Алиатт. 
Впрочем, долгого царствования не получилось, страна была порабощена основателем Персидской Им-
перии Киром Великим, который проявил живой интерес к удивительному изобретению и стал всячески 
его продвигать. Так на обширных территориях древней Персии стали активно использоваться деньги.

Потребовалось всего 2 сотни лет, подходил к концу VI век до н.э., когда на всей огромной террито-
рии империи удалось впервые в истории человечества сформировать полнокровную денежную систему, 
состояла из следующих монет, разрешенных в обороте:

  сиглы из чистого серебра (некоторым более известно название «шекель») весившие 5,5 грамма;
  золотые дарики (весом приблизительно 8,5 грамма).
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Великим царским распоряжением было установлено, что 1 дарик приравнивался к  20 сиглам. Та-
ким образом, впервые в мире сформировался будущий стандарт, построенный на бивалютной корзине

Для украшения на поверхности монет стали наносить оттиски воинов, вооруженных луками, а про-
стые греки быстро применили всем этим «дарикам» более простое обиходное название — «лучники».

Чуть позже внутри огромной Персидской империи появилась монета, успешно составившая конку-
ренцию привычным сиглам и  дарикам  — серебряная монета драхма. Золотые монеты Древние греки 
в обиход не запускали. А появился такой номинал только с приходом ко власти Филиппа Македонско-
го — отца знаменитого Александра! Первая собственная золотая монета получила обиходное название 
«Филиппов дарик».

Судьба у золотых дариков вполне успешная, монеты с удовольствием использовали не только в Древ-
ней Греции, но и в других развитых государствах и экономиках того времени. Более того, именно дарики 
заслужили почетное название резервной валюты. И это событие произошло впервые в истории денег.

Дальнейшее развитие мировой денежной системы
После того, как Александр Македонский разгромил и завоевал страну Персов, чеканка монеты была 

прекращена. Взамен выпустили монету под названием «Статер» (вес), которая по габаритам, содержа-
нию драгоценного металла в сплаве, общему весу полностью соответствовала дарику.

Сама же система обращения монет в эпоху Александра Великого была многоступенчатой, достаточ-
но громоздкой и  неудобной. Особенно это проявилось в  последние столетия существования страны. 
Чего только не было на рынке:

  золотые, серебряные и даже медные монеты;
  имперские чеканки;
  местные денежные знаки из драгоценных и редкоземельных металлов;
  монеты самых разных императоров и узурпаторов власти (признаваемые и не признаваемые другими).

Ситуация настолько запуталась, что потребовалось принятия решения на самом высоком царском 
уровне. Эта честь выпала Императору Диоклетиану, который правил огромными территориями в  пе-
риод с 284 по 305 гг. до н.э. Чтобы навести порядок и восстановить единство правитель провел первую 
мировую денежную реформу, а именно: ввел в оборот единую общеимперскую монету — «Солид». Мо-
нета не сразу вошла в обращение по всей огромной территории Империи, потребовались многие годы 
развития государства и денежной системы в нем. Одним из преемников Диоклетиана, которому выпа-
ла честь закрепить за солидом статус единой денежной единицы во всем государстве, стал Константин 
Великий. Так и стали золотые монеты весом примерно 4,5 грамма называть «Константиновками».

Самые стабильные монеты Древнего мира
Развитие международных отношений, исторические, политические и экономические изменения со-

провождались активным совершенствованием денежной системы. Обесценившийся в течение последу-
ющих столетий Солид в XIII веке нашей эры срочно потребовалось заменить. С этой задачей успешно 
вправились флорины и дукаты, появившиеся в Италии — средиземноморской стране, которая активно 
вела мировую торговлю. Именно флорин стал первой массовой европейской золотой монетой, полно-
стью заменившей солиды времен Константина Великого.

А далее были испанский Пессо, английская Гинея, другие монеты активно развивающихся ведущих 
стран мира. В России, например, первой монетой считается Ефимок с признаком.

Конечно, прошли еще годы и столетия, пока цивилизация не пришла к такой совершенной и упоря-
доченной системе товарно-денежных отношений, взаимоотношения валют и  денежных знаков разных 
государств. Но все началось с сиглов и дариков!

Главный редактор 
Екатерина Румянцева
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В Российской Федерации тенденция исполь-
зования культурных традиций, элементов 

национального стиля стремительно набирает 
обороты. Одним из этносов России, активно раз-
вивающих свою самобытную культуру, являют-
ся тувинцы. 

В произведениях местных мастеров характер-
ной чертой является не только знание традиций, 

дошедших до нас из древности, но и художествен-
ная фантазия, которая из глубин веков культуры 
поднимает в  нашу современность живые образы 
и пластику. 

Наряду с  возрождением национальных тради-
ций большое внимание уделяется материальной 
культуре, одним из основных объектов которой 
выступают национальные элементы (орнаменты).
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Вопросы художественного наследия, традиций 
и новаторства, дальнейшей разработки националь-
ной формы в  архитектурном декоре весьма акту-
альны и  представляют интерес для научных ис-
следований. 

Рис.1. Вход в скульптурный комплекс 
«Центр Азии»

Национальные орнаменты, представленные на 
малых архитектурных формах, на главных улицах, 
площадях, в  парках привлекают внимание и  вы-

зывают восхищение и одобрение населения. Если 
прогуляться по городу Кызылу, по другим населен-
ным пунктам Тувы, и внимательно осмотреться по 
сторонам на улицах, то можно заметить, что ри-
сунки национальных элементов встречаются в рез-
ных решетках, воротах, дверях и др.

В масштабах города малые архитектурные фор-
мы в ландшафтном дизайне улучшают социальное 
настроение, повышают уровень доверия к админи-
страции. Поэтому они становятся важным элемен-
том благоустройства, придают проектам закончен-
ный, эстетичный вид.

Многие века наши предки — тувинцы — жили 
в  юртах. Но ХХ век изменил и  условия жизни ту-
винцев, и саму жизнь. Наши деды и бабушки были 
вынуждены переселиться в деревяные дома. Затем 
в селах и городах Тувы появились также кирпичные, 
панельные дома. И  хотя для животноводов юрта 
осталась главным жилищем, удобным и мобильным. 

На рисунке показаны различные малые архи-
тектурные формы в  виде скамеек, урн, фонарей, 
украшенных узорами и орнаментами в националь-
ном стиле.

Рис. 2. Малые архитектурные формы с орнаментами  
в скульптурном комплексе «Центр Азии»

Гости, приезжающие в Республику Тыва, могут 
сразу заметить вокруг себя часто встречающийся 
интересный символ, узор. Многие спросят, что это 
и какое значение имеет? На рис. 3 показана много-
гранная фигура (малая архитектурная форма) с ор-

наментом в  национальном стиле «олчей удазыны» 
(по рус. «узел счастья» или «узел бесконечности»). 
Этот узел не имеет ни начала, ни конца. У тувинско-
го народа олчей удазыны в традиционном мировоз-
зрении означает символ долгой жизни, постоянства, 
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любви и  гармонии, с  религиозной стороны  — бес-
конечная мудрость и сострадание Будды.

На крыше дворца молодежи «Алдын дошка», 
представлен орнамент «дошка». Дошка  — пле-
тение из круглого шнура округлой формы с  не-

большим выступом на макушке и двумя концами 
шнура внизу. Дошка  — не только узел. Это еще 
символ счастья, так как дошка  — это узловой ва-
риант тувинского узора «олчей удазыны» (в пере-
воде — узел счастья).

Рис. 2. Дворец молодежи «Алдын дошка»

Тувинские мастера для декорации малых ар-
хитектурных форм использовали орнаменты ту-
винского национального стиля. Сохраняя актуаль-
ность, орнамент является достаточно популярным 
интересным источником для декорирования малых 
архитектурных форм, украшающих улицы, площа-
ди, парки, здания и сооружения населенных мест. 

Использование тувинских орнаментов для ма-
лых архитектурных форм привносит своеобраз-
ные стилистические находки, которые интересны 
для человека современной культуры. Орнамент 
представляет собой богатейший историко-куль-

турный источник, исследование которого может 
существенно уточнить и  углубить знания о  куль-
туре прошлого. Необходимым условием для соз-
дания оригинальных малых архитектурных форм 
является объединение культурных традиций и ин-
новаций. 

Таким образом, малые архитектурные формы 
с орнаментами национального стиля успешно раз-
рабатываются, внедряются и  представляют инте-
рес не только для местного населения, но и  для 
гостей города.
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Актуальность изучения и  исследования эф-
фективности применения роботизированных 

установок при получении высококачественного 
молока обусловлена Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации в части 
обеспечения населения качественной пищевой 
продукцией, а  также устойчивого развития и  мо-
дернизации процессов её производства. Молоко 
и  молочные продукты являются высокоценными 
продуктами питания человека. В  последние деся-
тилетия в молочной отрасли произошли большие 

изменения. Многие предприятия перешли на ин-
тенсивные технологии, к которым относится про-
изводство молока в  автоматизированных доиль-
ных залах или с помощью роботов. 

При этом именно в  условиях интенсификации 
производства повышаются объемы получаемой про-
дукции. Данные обстоятельства требуют большого 
внимания специалистов относительно качества мо-
лочного сырья, которое должно соответствовать ус-
ловиям нормативных документов. Следовательно, 
изучение особенностей работы роботизированных 

mailto:mystudiosalt@gmail.com
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доильных установок, их влияния на основные по-
казатели качества молока и эффективность деятель-
ности предприятий является актуальным направле-
нием исследований [1; 2, с. 134–140].

При этом стоит отметить, что Свердловская 
область входит в  десятку лидеров по производ-
ству молока среди всех регионов России. Поголо-
вье крупного рогатого скота по состоянию на 1 
июля 2022 года составило 260 тысяч голов, надой 
на фуражную корову в среднем более 21 кг в сутки. 
Среди эффективых производителей молока-сырья 
стоит отметить СПК «Глинский», ЗАО «Агрофирма 
«Патруши», ООО «Ударник», ОАО «Косулинское», 
Колхоз «Урал», АО «Совхоз «Сухоложский», ООО 
«Агрофирма «Ирбитская», ПАО «Каменское», ООО 
«Некрасово-1», СПК «Колхоз имени Свердлова», 
СПК «Килачевский» и др. [3; 4, с.166–168].

Работа по выполнению всего перечня техно-
логических операций на животноводческих фер-
мах требует значительных затрат рабочей силы, 
что приводит к  необходимости постоянного при-
сутствия обслуживающего персонала на животно-
водческой ферме, и  напрямую влияет на затраты 
при получении продукции животноводства. Ра-
бота требует значительных физических нагрузок, 
а  условия труда можно описать как тяжелые, что 
приводит к дефициту рабочего персонала в отрас-
ли [5, с. 41–48; 6, с. 190–195]. 

К настоящему времени, во всем мире широко 
распространено и  успешно используется различ-
ного рода оборудование для механизации и  авто-
матизации работ по выполнению технологических 
операций на фермах по производству продукции 
животноводства. Такое динамичное развитие спо-
собствовало созданию роботов для выполнения 
всех основных технологических операций. Основ-
ными видами роботов являются системы кормле-
ния животных, доильные роботы и  роботы для 
чистки стойл.

Известно множество компаний, которые про-
изводят роботов для различных технологических 
линий молочного животноводства. Основными 
производителями роботов, для широкого спектра 
технологических операций, являются фирма «Lely», 
«Delaval», «GEA Farm Technologies», «BouMatic». 

Роботизированная доильная система Astronaut 
Lely в СПК «Глинский» Режевского района Сверд-
ловской области установлена с  2014 года. Основ-
ным видом деятельности кооператива «Глинский» 

является разведение крупного рогатого скота мо-
лочного направления продуктивности и производ-
ство сырого молока. В  настоящее время на пред-
приятии содержится 2761 голов крупного рогатого 
скота, в  том числе 1260 голов коров дойного ста-
да. От животных (230 голов) с  применением ро-
ботизированных установок предприятие получа-
ет 10004 кг молока с  массовой долей жира 3,64%, 
белка — 3,05%. 

Методы исследования
Исследования проводились на базе СПК «Глин-

ский» Режевского района Свердловской. Для про-
ведения исследований сформировано 2 группы ко-
ров черно-пестрой породы по 20 голов в  каждой 
в  зависимости от технологии получения молока. 
В  первую группу вошли животные, содержащие-
ся без привязи с применением роботизированной 
доильной системы «Lely Astronaut A4»; во вторую 
группу отнесены коровы, которые содержались на 
привязи и  доились в  молокопровод аппаратами 
ДА-2М «Майга».

Молочную продуктивность животных оцени-
вали в  соответствии с  «Правила оценки молоч-
ной продуктивности коров молочно-мясных пород 
СНПплем Р23-97» [7, с.81]. Массовая доля жира 
и белка в молоке, количество соматических клеток 
в молоке и бактериальная обсемененность оцени-
вались в лаборатории предприятия в соответствии 
с  ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коро-
вье — сырье. Технические условия [8, 9, 10]. 

При оценке экономических показателей про-
изводства молока коров рассчитаны ряд показате-
лей по методике ВАСХНИЛ [11, с.112]. Биометри-
ческая обработка результатов опыта проводилась 
с  использованием персонального компьютера 
в программе «Microsoft Excel» [12, с.174].

Результаты
Распределение продолжительности доения ко-

ров показывает, что максимальное его время на 
роботах достигает 9,96 мин., а  минимальное со-
ставляет 9,48 мин. При этом основная часть ко-
ров выдаивается в течение 9,72 мин. При доении 
в молокопровод максимальное время доения коров 
составляет 10,02 минуты, а  минимальное  — 9,28 
минут, среднее — 9,65 минут.

Интенсивность нагрузки на 1 доильный аппа-
рат при доении на привязи и при использовании 
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робота составляет 6,2 короводоек в  час. Таким 
образом, в  течение часа на привязи 4 оператора 
с тремя доильными аппаратами могут подоить до 
75 коров, а при роботизированной технологии до-
ения четырьмя роботами — до 25 коров.

С этой точки зрения наиболее эффективным 
можно считать линейное доение в молокопровод. 
Но роботизированная технология более предпоч-
тительна, поскольку:

1.  обеспечивает автоматическое управление ре-
жимом доения в  соответствии с  морфологи-
ческими и  функциональными особенностями 
долей вымени животного с  одновременным 
учетом молока;

2.  осуществляет индивидуальный подход к  жи-
вотному, оценивает здоровье молочной железы 
путем раздельного выдаивания долей. Именно 
это позволяет при выявлении воспаления отде-
лять молоко из больной доли железы в отдель-
ную емкость. Оценивается здоровье молочной 

железы по изменению физических свойств мо-
лока — при заболевании повышается его элек-
тропроводность;

3.  оценивает качества молока и собирает данные 
по каждому животному индивидуально и  по 
отдельным четвертям вымени;

4.  позволяет сократить расходы на оплату труда 
работников и  снизить нагрузки на оператора, 
что может компенсировать более высокие из-
держки на приобретение роботов. 

Роботы позволяют сэкономить на помещени-
ях для дойки, сократить расходы на содержание 
штата и  повысить заработную плату тем, кто об-
служивает автоматы. 

Суточное количество молока, полученное 
в среднем от одного животного с помощью робо-
та, на 2,4 кг (p < 0,01) больше по сравнению с ли-
нейной технологией с помощью аппаратов ДА 2М 
«Майга». 

Таблица 1. Количество и качество молока в зависимости от технологии его получения, xSX ±

Показатель

Экспериментальная группа животных,  
применяемая технология

I, 
роботизированная 

установка «Lely Astronaut A4»

II, 
аппараты ДА-2М 

«Майга»

Количество молока, кг/сут 22,1±0,5** 19,7±0,5

Массовая доля жира в молоке, % 3,59±0,02 3,70±0,04**

Массовая доля белка в молоке, % 2,94±0,01 2,95±0,04

Примечание: здесь и далее * — p <0,05; ** — p <0,01; *** — p < 0,001

При этом массовая доля жира и  белка в  мо-
локе, полученном на роботизированной установ-
ке, несколько меньше. Так, доля жира меньше на 
0,11 % (p < 0,01), доля белка — на 0,01 %. В экспе-
риментальной группе животных при применении 
робота получено большее количество молока при 
некотором снижении доли жира и белка в молоке. 

Установлено, что роботизированная установка 
«Lely Astronaut A4» позволяет получать молоко 1 
условной группы по количеству соматических кле-
ток (не более 500 тысяч в  1 см3 сырого молока). 
При этом животные второй экспериментальной 
группы в большей степени были предрасположены 
к заболеванию маститом, они наблюдались у вете-
ринарного врача с большей регулярностью.

Молоко большинства животных первой экс-
периментальной группы, где применялась робо-
тизированная установка, имело ориентировочную 
бактериальную обсемененность до 500 тысяч 1 см3 
и относилось к первому классу. Следовательно, мо-
локо второй группы, полученное без применения 
робота, подлежало менее долгосрочному хране-
нию и было менее пригодно для технологической 
обработки.

Удой коров первой группы в  пересчете на ба-
зисную массовую долю жира в  молоке составлял 
6534,9 кг, что на 1094,9 кг (16,8%) больше по срав-
нению со второй группой. В среднем при одинако-
вых затратах на содержании одной головы, себе-
стоимость 100 кг производимой продукции меньше 
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в  первой группе коров, чем во второй группе на 
368,8 рублей (16,8%). Прибыль от реализации мо-
лока, полученного роботом-дояром, больше на 
368,8 рублей (72,7%) по сравнению с технологией 
доения в  молокопровод. Уровень рентабельности 
производства молока выше в  первой группе жи-
вотных по сравнению со второй группой на 21,4%.

Выводы
1.  Во многих субъектах нашей страны производ-

ство молока значительно сократилось. При этом 
Свердловская область входит в десятку лидеров 
по производству молока среди всех регионов Рос-
сии. Большинство производителей молока разво-
дят племенной продуктивный скот и  закупают 
высокотехнологичное оборудование, в том числе 
роботизированные установки. Самыми распро-
страненными являются фирмы «Lely», «Delaval», 
«GEA Farm Technologies» и «BouMatic».

2.  Средняя продолжительность всех операций до-
ения коров составляет при доении в  молоко-
провод на 42 секунды меньше, чем при помо-
щи робота «Lely Astronaut A4». При этом для 
того, чтобы выдоить в смену 200 голов при ли-
нейном доении в  молокопровод необходимы 
затраты труда 6-ти человек, а для выдаивания 

такого же количества животных с помощью ро-
бота-дояра  — 3-х человек. Роботизированная 
технология способна обеспечить автоматиче-
ское управление процессом доения в  соответ-
ствии с  особенностями вымени коров с  одно-
временным учетом молока; позволяет снизить 
нагрузки на оператора, сократить численность 
работников с сохранением фонда оплаты труда. 

3.  Животные при доении роботом в меньшей сте-
пени были предрасположены к  заболеванию 
маститом (количество соматических клеток 
в  1 см3 молока  — не более 500 тысяч). Моло-
ко, полученное с  применением робота, подле-
жало более долгосрочному хранению и  было 
пригодно для технологической обработки (бак-
териальная обсемененность 1 см3 молока — до 
500 тысяч). Роботизированная система доения 
коров позволяет получать более высокие пока-
затели удоя животных, что способствует уве-
личению уровня рентабельности производства 
молока — на 21,4%.

4.  Предприятиям, специализирующимся на про-
изводстве молока, рекомендуем применять ро-
ботизированную установку «Lely Astronaut A4» 
в  целях получения молока высокого качества 
и повышения эффективности его производства.
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ГОСуДАРСТВЕННОЕ  
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ

Совершенствование подготовки, переподготовки 
и квалификации кадров для органов государственного 

и муниципального управления на примере администрации 
Ленинского района города Новосибирска

Садчиков Вячеслав Вячеславович,
магистрант

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Аннотация: Статья посвящена совершенствованиюе подготовки, переподготовки 
и квалификации кадров для органов государственного и муниципального управления на примере 

администрации Ленинского района города Новосибирска. В статье проанализированы проблемы 
построения карьеры муниципальных служащих и предложены возможные варианты их решения.

Ключевые слова: кадровая работа, муниципальная служба, муниципальный служащий, подготовка, 
переподготовка, квалификация кадров, карьера.

Каждый государственный и муниципальный ор-
ган должен уделять внимание совершенство-

ванию подготовки, переподготовки и  квалифика-
ции кадров.

Анализ кадровой работы в  Администрации 
Ленинского района города Новосибирска показал, 
что возраст служащих до 30 лет составил — 14,3%; 
от 31–50 лет — 54,5%; от 50 и более лет — 29,9%; 
предельный возраст 1,3%. Высшее образование 
имеют  — 71,4%, среднее профессиональное об-
разование  — 19,5%, среднее образование  — 9,1%. 
Стаж муниципальной службы до 1-го года — 2,6%, 
от 1–5 лет — 35,1%, от 5–10 лет — 20,8%, от 10–15 
лет — 14,3%, от 15 и более — 27,3%. 

Сведения о  переподготовке, повышения ква-
лификации составили 16%.

14,30%

54,50%

29,90%

1,30%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

до30 лет от31-50лет 50лет и более предельный
возраст

Рис. 1. Возрастная структура муници-
пальных служащих Администрации 

На рисунке 1 показано, что возраст муниципаль-
ных служащих в Администрации в основном от 31 
до 50 лет (54,5%). Что свидетельствует о стремлении 
организации к сохранению кадрового состава. 
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Однако кадровую деятельность следует напра-
вить на привлечение (набор) служащих в  возрас-
те до 30 лет.

На рисунке 2 видно, что большинство муници-
пальных служащих в Администрации имеют выс-
шее образование (71,4%). Это говорит о  высокой 
квалификации служащих и  о том, что кадровое 
планирование направленно на обучение профес-
сионала и  привлечение служащих с  высшим об-
разованием.

71,40%

19,50%
9,10%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Высшее образование Стредннее
профессиональное

образование

Среднее образование

Рис. 2. Образовательная структура муни-
ципальных служащих Администрации 
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Рис. 3. Стаж муниципальной службы сотрудников Администрации 

На рисунке 3 хорошо видно, что наибольший 
процент служащих со стажем от 1 до 5 лет (35,1%), 
но достаточно высокий процент служащих со ста-
жем от 15 лет и более (27,3%). Не малый процент 
служащих от 5 до 10 лет (20,8%). Это еще раз под-
тверждает, что кадровое планирование направлен-
но на сохранение кадрового состава и  его рацио-
нальное использование. 

Обобщая данные выше приведенных графиков, 
можно сказать, что кадровый состав Администра-
ции достаточно профессионален и опытен.

У большей части служащих есть высшее про-
фессиональное образование, большая часть служа-
щих работают в Администрации более 5 лет. Пер-
сонал Администрации достаточно молод: средний 
возраст около 35 лет.

Вместе с тем, выявлены следующие проблемы:
1.  Для сокращения текучести кадров необходи-

мо разработать систему стимулирования му-
ниципальных служащих, а  также разработать 
направления развития служащих.

2.  В  данной организации присутствуют различ-
ные виды карьеры, но все «ключевые» долж-
ности заняты «старожилами», череда назначе-
ний в  2010–2021 годах двух заместителей «со 
стороны» говорит о  том, что организация не 
использует внутренние ресурсы для продви-

жения на руководящие посты. Данная ситуа-
ция говорит о  неэффективности управления 
карьерой служащих в Администрации.

3.  Необходима система управления карьерой му-
ниципальных служащих, а также внесение из-
менений в  классификацию должностей муни-
ципальной службы, что позволит несколько 
упростить процесс организации прохождения 
муниципальной службы.

4.  Необходимо должным образом сформировать 
механизмы кадрового обеспечения муници-
пального управления в  муниципальном обра-
зовании для сохранения у повышения кадрово-
го потенциала администрации муниципального 
образования.

5. Необходимо обеспечить механизм управле-
ния карьерой, основанный как на должнос-
тном перемещении внутри организации, так 
и на повышении статуса муниципального слу-
жащего, укреплении имиджа муниципальной 
службы.

Необходимо сформировать систему управле-
ния карьерой служащих Администрации

Для решения выявленных в ходе анализа про-
блем предлагаются следующие варианты из реше-
ния (таблица 1).
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Таблица 1. Пути решения проблем  
организации развития муниципальных служащих

Метод Выявленные недостатки Проектные предложения Документационное обе-
спечение

Положение об аттеста-
ции муниципальных 
служащих

Не указаны професси-
ональные компетенции 
и личные качества, ко-
торыми должен обла-
дать муниципальный 
служащий и методы их 
оценки.

Не прописано участие 
экспертов при аттеста-
ции

Необходимо разра-
ботать дополнения 
к Положению об атте-
стации, где добавить 
обязательные требо-
вания к личностным 
качествам и методам 
оценки. Необходи-
мо обеспечить участие 
в аттестации экспертов 
в области УП и ГМУ.

Положение об аттеста-
ции, методические ре-
комендации, методики

Положение об обуче-
нии персонала

Не прописаны учебные 
заведения, где прохо-
дит обучение.

Дописать в положение

Необходимо обеспе-
чить участие в аттеста-
ции экспертов в обла-
сти УП и ГМУ.

Положение об обуче-
нии персонала. Догово-
ры с учебными заведе-
ниями (центрами)

В рамках данной работы также выносится 
предложение по организации целевого обучения 
одного студента в год — для каждой администра-
ции г. Новосибирска. Это обеспечит потребность 
в  обновлении кадрового состава, а  также в  удов-
летворении потребности текучести кадров. Для 
этого необходимо с лучшим по успеваемости и ре-
зультатам ЕГЭ в районе абитуриентом заключить 
ученический договор и по окончании университета 
устроить его на муниципальную службу.

Также предлагается составить по дополнитель-
ному профессиональному образованию план по-
вышения квалификации 10 муниципальных слу-
жащих администрации с  учетом учебного плана 
и  переподготовки 3 служащих администрации 
по программе профессиональной переподготовки 
«Муниципальное управление».

Управление деловой карьерой в  организации 
должно носить системный характер и складывать-
ся из следующих элементов.

  программа развития карьеры работника;
  положение о кадровом резерве;
  система требований к должностям;
  оценка кандидатов на должность и  на зачис-

ление в резерв;

  механизм продвижения работника по карьер-
ной лестнице.

Кадровый резерв, система адаптации персо-
нала, система оценки персонала является неотъ-
емлемым элементом эффективного управления 
карьерой, следовательно, поддержка карьерного 
развития в  организации должна состоять из не-
скольких элементов, а именно:

  определение списка должностей, требующих 
замещения;

  создание кадрового резерва для замещения 
должностей;

  разработка системы требований, предъявляе-
мых к кандидатам на должности;

  определение условий, при которых кандидат 
занимает вакантную должность (результаты 
оценки, аттестации и так далее);

  разработка административного механизма за-
нятия должностей (приказы, распоряжения 
и так далее);

  разработка системы адаптации персонала в но-
вой должности для более эффективной работы.

Модель организации управления карьерой пер-
сонала в организации представлена на рисунке 4 
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Рис. 4. Модель организации управления карьерой в администрации  
Ленинского района г. Новосибирска 

Предложенная модель разрешает:
  исследовать интересы, мотивы и цели личности 

относительно карьерного развития на предпри-
ятии, диагностировать карьерный потенциал 
работника;

  поддерживать и  использовать заинтересован-
ность персонала в реализации карьеры и про-
водить соответствующие консультирования;

  обеспечивать интересы предприятия, контро-
лируя и корректируя направление развития ка-
рьеры.

Таким образом, появляется возможность улуч-
шения развития персонала и  прохождения муни-
ципальной службы в администрации Ленинского 
района г. Новосибирска. 
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В последнее время люди стали все больше за-
думываться об экологии, окружающем мире. 

В  сводке телевизионных новостей нередко можно 
услышать: где-то собираются закрыть завод, кто-то 
ограничивает добычу нефти и газа, различные фон-
ды по защите природы устраивают акции и митин-
ги — с целью остановить пагубное воздействие про-
мышленной деятельности человека на нашу планету. 

Одна из самых злободневных тем на сегодняш-
ний день — выброс вредных веществ автомобилями 
в атмосферу, убивающий «легкие» Земли. Вопрос об 
уменьшении количества автомобилей на дорогах — 
утопический. Человек, привыкший к  комфорту, по 
природе своей, не сможет отказаться от удобств, тем 
более от автомобиля, который является уже не ро-
скошью, а необходимым средством передвижения. 

Большая часть машин сейчас работает на бен-
зине и дизеле. Ученые и конструкторы еще в XIX 

веке начали задумываться о  транспортных сред-
ствах, работающих на электричестве. А  первый 
электромобиль сошел с конвейера в конце XX века. 
Это и дешевле и не так пагубно для окружающей 
среды. [1, с. 563–565]. Казалось бы, что исполь-
зование таких машин в  разы снижает выделение 
вредных веществ в  атмосферу. Но не тут было! 
Может сами электромобили и  безвредны, но для 
того, чтобы их зарядить, нужно электричество, ко-
торое производят электростанции. Возвращаемся 
к  замкнутому кругу  — опять это вредные выбро-
сы в  атмосферу. Но раз уж человечество изобре-
ло эту чудо-машину, хочется разобраться, что из 
себя представляет электромобиль, и какую модель 
может позволить себе купить средний обыватель. 

Что такое электромобиль? Введя в  поисковую 
строку слово «электромобиль», получаем множество 
определений, сводящихся к одному. [2, с. 693–696]
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Электромобиль — это транспортное средство, 
приводящееся в  движение за счет одного или не-
скольких электродвигателей. Принцип работы за-
ключается в  том, что электричество питает элек-
тродвигатель, который в  свою очередь вращает 
колеса. Для контроля оборотов автомобиль осна-
щен педалью газа. Электрический двигатель явля-
ется полностью бесшумным и  нетребовательным 
к топливу, поскольку электричество во всем мире 
одинаково. Необходимое условие для работы по-
добного автомобиля  — электроэнергия, запас ко-
торой хранится в аккумуляторе

Составляющие части электромобиля: элек-
трический двигатель, батарея питания (аккуму-
лятор), преобразователи напряжения, система 
электроники для управления, трансмиссия, от-
вечающая за функционирование всех движущих 
элементов. 

Электрический двигатель способен развивать 
большее количество оборотов, вплоть до 12 000 об/
мин. Это означает, что автомобилю не нужен мно-
гоступенчатый редуктор, а  соответственно и  ко-
робка переключения передач. Впрочем, некоторые 
электрокары все же оснащаются автоматическими 
коробками переключения передач. 

Электродвигатель работает по принципу элек-
тромагнитной индукции. 

Выделяют четыре разновидности:
1. Гибридные электромобили (HEV). Электродви-

гатель может работать от аккумуляторных ба-
тарей и бензинового двигателя

2. Подключаемые гибридные автомобили (PHEV) 
с подзарядкой от электросети

3. Аккумуляторные электромобили (BEV)
4. Электромобили на топливных элементах 

(FCEV), например, на водороде. [3]

Рис. 1 Схема принципа работы разных автомобилей  
https://hevcars.com.ua/reviews/vidy-avtomobiley-s-elektricheskim-privodom/

Какие же преимущества есть у электромобиля 
в сравнении с бензиновыми авто? 

В первую очередь, экономия  — бензин поку-
пать не нужно. Электроэнергия в  несколько раз 
дешевле и  зарядить авто можно от простой ро-
зетки 220 Вт. 

Электромобиль устроен намного проще, чем 
бензиновый. Не нужно постоянно менять масло, 
фильтры и  другие расходники  — эксплуатация 
и ремонт дешевле.

Очень высокий КПД двигателя, в  разы боль-
ше, чем у  бензиновых или дизельных двигателей. 
С  первых секунд старта авто может плавно и  бы-
стро разогнаться, т.к. двигателю не нужен разогрев.

И еще один немаловажный плюс  — электро-
мобили бесшумны. Звук мотора не слышен, а зна-
чит водитель погружается в комфортное вождение.

Многие поклонники бензиновых двигателей 
скажут, что главным минусом электрокаров явля-
ется малый объем аккумуляторной батареи, а зна-
чит, далеко загород не уедешь, отсутствие инфра-
структуры по обеспечению зарядных станций 
и  высокая цена. Но прогресс не стоит на месте. 
Производители уже научились делать электродви-
гатели, с  помощью которых можно даже путеше-
ствовать, одного заряда батареи хватает на 500 км.

Самый распространенный и  доступный по 
цене 100 % электромобиль в  России  — передне-

https://hevcars.com.ua/reviews/vidy-avtomobiley-s-elektricheskim-privodom/
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приводной Nissan Leaf. Японский производитель 
выпустил данное авто в двух поколениях. Послед-
няя версия значительно доработана, вместо 120 
км, электрокар может проезжать 350 км на пол-
ном заряде батареи. Основное внимание уделено 
аккумуляторам  — в  авто установлены элементы 
питания третьего поколения с  улучшенным хи-
мическим составом. Мощность двигателя  — 150 
л.с. или 217 л.с. Емкость батареи: 40 кВт/ч или 62 
кВт/ч. Nissan Leaf трогается с  места мгновенно, 
и до 100 км/ч разгоняется за 7,3 с. Максимальная 
заявленная скорость составляет 144 км/ч или 157 
км/ч. Производитель предлагает 4 комплектации: 
Nissan Leaf Acenta, Nissan Leaf N-Connecta, Nissan 
Leaf Tekna, Nissan Leaf e+ Tekna. Цена варьируется 
от 37.000$  — 47.500$, если брать новенький авто 
в салоне. [3,4]

Рис. 2 Электромобиль Nissan Leaf Acenta 
https://nissan-drives.ru/komlpektacii-i-

ceny-nissan-leaf.html

Электромобиль 2018-2019 года выпуска 
(150  л.с.) будет стоить около 2 млн. рублей в  Ир-
кутской области.

Китайский производитель JAC Motors спроек-
тировал интересный электромобиль JAC IEV7S — 
100% электрический, компактный, оснащенный ка-
чественной аккумуляторной батареей и  системой 
жидкостного охлаждения электрических элементов. 
Пополнить запас энергии авто можно как от опре-
деленной электрической станции, так и  от обыч-
ной розетки, 80% заряда достигается за час. [5]

Производитель заверяет, что аккумуляторная 
батарея прослужит очень долго, т.к. в  ней отсут-
ствует эффект памяти, который есть, например, 
в некоторых смартфонах.

Экологичный, городской и  комфортный элек-
тромобиль на одном заряде аккумулятора может 
проехать около 300 км, разгоняется до сотни за 11 

секунд. Только есть одна особенность, плавного 
разгона как такого нет, есть либо газ, либо тормоз, 
промежуточной фазы нет. [6]

Рис. 3 Электромобиль JAC IEV7S  
(https://jaccar.ru/auto/e7.html)

Большой плюс электромобиля  — не нужен 
прогрев, поэтому, минусовая температура на ули-
це или жара — не важно, водитель просто садится 
в авто, нажимает кнопку и едет.

В России, в  сравнении с  ценами на электро-
мобили в том же Китае, цена на такой электрокар 
слишком завышена. В российском автосалоне JAC 
IEV7S можно приобрести за 2.300.000 (примерно) 
рублей. В зависимости от дилера, цена может быть 
уменьшена на 100–300 тысяч рублей. 

Для российского потребителя пока такой ав-
томобиль в диковинку, нужно присмотреться, по-
пробовать на тест-драйве, прежде чем принять 
решение, приобретать или нет, в то время как в ев-
ропейских странах такие автомобили не просто 
пользуются популярностью, но существуют даже 
улицы, по которым на авто с  бензиновым двига-
телем, проехать будет невозможно — запрещено.

На дорогах России можно увидеть и другие мо-
дели электрических автомобилей, таких концернов 
как Porsche, Audi, Mercedes, BMW, но стоимость 
данных марок автомобилей для среднестатисти-
ческого потребителя просто запредельная. Поэто-
му, если необходим городской, удобный, комфорт-
ный автомобиль, на заправку которого не нужно 
тратить большую сумму денег, то стоит присмо-
треться к двум моделям, продающимся в России — 
Nissan Leaf и  JAC IEV7S. Электричество в России 

https://nissan-drives.ru/komlpektacii-i-ceny-nissan-leaf.html
https://nissan-drives.ru/komlpektacii-i-ceny-nissan-leaf.html
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не такое дорогое, как в  Европе, в  России исполь-
зовать электрокары, казалось бы, намного выгод-
нее, но получение электроэнергии далеко не эко-
логичное.

Электромобиль производители позиционируют 
как высокотехнологичный, безопасный и  эколо-
гичный транспорт, срок службы аккумуляторной 
батареи которого составляет 5–10 лет, в  зависи-
мости от того, сколько километров проехал ав-
томобиль (200 тыс. км или 400 тыс. км). Острая 
проблема стоит в  утилизации и  переработке ак-

кумуляторных батарей. Любая батарейка, прохо-
дя большое количество зарядов, все равно придет 
в  негодность и  ее необходимо будет заменить на 
новую. Речь не идет о  вредности утилизации та-
ких батарей, это отдельная и очень непростая тема. 
Процесс утилизации очень сложный, небезопас-
ный для человека и  недешевый. Покупка новой 
батареи обойдется потребителю дорого, пример-
но треть суммы от покупки нового авто. Поэтому, 
стоит или не стоит покупать электрокар — выбор 
самого потребителя.
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и функциями мышления у детей дошкольного возраста. И с учетом того, что методика 

предполагает в том числе задействование и речевых и зрительных функций. Рассчитываем 
получить соответствующий результат в развитии этих областей, что в совокупности должно 
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Annotation: the aim of this work is to establish the relationship between the development of fine motor skills 
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Введение 
Предлагается построить тренировочный про-

цесс таким образом, чтобы переходить от более 
крупной моторики к более мелкой, затем на очень 
точные, требующие максимальной концентрации 
действия, а  затем вновь по нисходящей возвра-
щаться к  общим упражнениям, для расслабления 
и закрепления результата, так как после напряжен-

ной работы обычно еще присутствует продолжи-
тельное время так называемое «остаточное воз-
буждение», которое я и собираюсь использовать.

Методы и  организация исследования. В  каче-
стве испытуемых были избраны 2 группы  — экс-
периментальная (n=12) и  контрольная (n=12). 
Возраст 5–7 лет. В течение 4 недель на детской пло-
щадке в течении того же срока каждый день по 1–2 
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часа. Были отмечены и  зафиксированы основные 
временные рамки деятельности ребенка: когда он 
просыпается, когда отходит ко сну, в какое время 
суток к  какой деятельности естественно тяготеет, 
как переносит ту или иную нагрузку.

Я предлагаю построить тренировочный про-
цесс таким образом, чтобы переходить от более 
крупной моторики к более мелкой, затем на очень 
точные, требующие максимальной концентрации 
действия, а  затем вновь по нисходящей возвра-
щаться к  общим упражнениям, для расслабления 
и закрепления результата, так как после напряжен-
ной работы обычно еще присутствует продолжи-
тельное время так называемое «остаточное воз-
буждение», которое я  и  собираюсь использовать. 
Итак, тренировочный процесс включает в  себя 
упражнения: 
1. Ходьба по узкому коридору без участия рук 

и размахивания корпусом; 

2. Броски мячом в  стену по одной руке и  ловя 
двумя руками; 

3. Перепечатывание текста из книг на компьютер;
4. Прослушивание, воображение и  проговарива-

ние буквенного образа;
5. Чтение (любая литература);
6. Письмо по опорным точкам и без них букв, ко-

торые проговорились;

Исходный уровень развития  
мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста
Первым этапом нашей опытно-эксперимен-

тальной работы являлся констатирующий. Его 
основной целью является определение, каков до-
минирующий уровень развития мелкой моторики 
у детей до проведения коррекционной работы. Все 
дети были разделены на две группы: контрольную 
и экспериментальную.

Таблица 1. Результаты исследования исходного уровня

Тесты К-группа
(X±σ)

Э-группа
(X±σ)

t p

1. Ходьба по узкому коридору без участия рук 
и размахивай корпусом;

1,42±0,04 1,5±0,04 0,4 >0,05

2. Броски мячом в стену по одной руке и ловля 
двумя руками;

0,83±0,04 1,33±0,04 1,7 >0,05

3. Перепечатывание текста из книг на компьютер; 0,83±0,04 0,92±0,04 0,3 >0,05

4. Прослушивание, воображение и проговаривание 
буквенного образа;

0,92±0,04 1±0 0,3 >0,05

5. Чтение (любая литература; 0,42±0,04 0,5±0 0,4 >0,05

6. Письмо по опорным точкам и без них букв, ко-
торые проговорились

0,25±0 0,33±0,04 0,4 >0,05

Общий показатель 0,79±0,02 0,93±0,0067 1,6 >0,05

Характеризуя данные таблицы можно сделать 
вывод о том, что экспериментальная группа на на-
чальном этапе педагогического эксперимента ста-
тистически не отличается (p> 0,05) от контрольной 
по всем измеряемым показателям. По результатам 
данного исследования мы видим, что как в экспе-
риментальной, так и в контрольной группе не вы-
явлено ни одного испытуемого, который находился 
бы на высоком уровне развития мелкой моторики.

Разработка экспериментального комплекса 
упражнений, направленных на развитие мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста

Таким образом, как у  дошкольников из экспе-
риментальной, так и у детей из контрольных групп 
нами отмечена недостаточность в развитии мелкой 
моторики. Это говорит о необходимости разработ-
ки коррекционной программы (экспериментально-
го комплекса упражнений), которые направлены 
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на коррекцию недостающего компонента в разви-
тии.

  Броски мяча в  стену каждой рукой по 5 раз 
и ловля обоими руками. 

  Прослушивание действия написания буквы «А»

Тренер говорит: «Буква «А» состоит из двух 
длинных наклонных вертикальных линий, распо-
ложенных ввиду крыши дома, а  также одной ко-
роткой горизонтальной линии, соединяющий две 
длинные четко посередине. Письмо начинается, 
когда мы проводим первую длинную наклонную 
линию сверху вниз, затем отрываемся и  возвра-
щаем ручку в  исходное место, проводим вторую 
наклонную линию сверху вниз, снова отрываем-

ся и  проводим горизонтальную линию слева-на-
право.» 

  Повтор действия написания вслух, когда дети 
должны проговорить действие за словами учи-
теля. 

  Письмо буквы «А» по опорным точкам и  без 
них.

  тение звуков, соединение их в слоги (3–4 пред-
ложения)

Мы начинали с 5 минут общего времени заня-
тий, в течении которых детям предлагалось выпол-
нить упражнения с мячом, прослушать, повторить 
действие написания и написать одну букву.

В конце предлагалось чтение с целью научить-
ся соединять звуки в слоги и выучить их. 

Таблица 2. Сводная таблица результатов тестирования контрольной и экспериментальных 
групп детей дошкольного возраста

Тесты К-группа
(X±σ)

Э-группа
(X±σ)

t p

1. Ходьба по узкому коридору без участия рук 
и размахивай корпусом;

1,25±0 1,75±0 2,8 ≤0,05

2. Броски мячом в стену по одной руке и ловля 
двумя руками;

1,08±0,04 1,83±0,04 3,4 ≤0,01

3. Перепечатывание текста из книг на компьютер; 1,08±0,04 1,75±0 3,5 ≤0,01

4. Прослушивание, воображение и проговаривание 
буквенного образа;

1,17±0,04 1,75±0 2,4 ≤0,05

5. Чтение (любая литература; 1,42±0,04 1,83±0,04 2,3 ≤0,05

6. Письмо по опорным точкам и без них букв, ко-
торые проговорились

1,17±0,04 1,83±0,04 3,3 ≤0,01

Общий показатель 1,2±0,06 1,79±0,02 5,9 ≤0,01

Таким образом, у детей из экспериментальной 
группы значительно выше оказался уровень разви-
тия мелкой моторики (t=5,9 при р≤0,01), чем у кон-
трольной. Тогда как на констатирующем этапе не 
было обнаружено статистически значимых разли-
чий между показателями обеих групп. Это говорит 
об эффективности разработанного нами комплек-
са упражнений.

Выводы
Использование моей методики с последующим 

видоизменением и  увеличением нагрузки позво-
лит детям и дальше увеличивать свой интеллекту-

альный потенциал. Ребенок всегда будет приучен 
к усердию и трудолюбию, будет тяготеть к выпол-
нению действия по слову, которое он прежде оце-
нивает и находит ему объяснение, а значит произ-
вол в его действиях будет исключен. Воображение 
буквенного образа дает представление о  анализе 
и  синтезе, которым в  последствии можно успеш-
но пользоваться. А поддержание своего тела в то-
нусе позволит совершать работу легче, с большей 
настойчивостью и продолжительностью. Рекомен-
дуется предлагать детям такие занятия от 2 до 4 
раз в неделю. Техника письма, особенно каллигра-
фическая это то, что в  современном Мире с  раз-
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витием компьютерных технологий утрачивает-
ся безвозвратно. К  сожалению, подобная утрата 
слишком сильно сказывается на развитии лично-
сти, ведь письмо, как отображение функционала 

той области, которая отвечает за управление ру-
кой, то есть тонкие и четкие ее движения, являет-
ся показателем, насколько человек этой областью 
умеет владеть.
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Цель работы — исследовать развитие источни-
ков уголовного права в России в конце XX — 

начале XXI вв.
Для достижения поставленной цели необходи-

мо решить следующие задачи:
  изучить содержание норм УК РСФСР и УК РФ;
  сравнить положения, содержащиеся в  нормах 

УК РСФСР и УК РФ;
  на основе проведенного сравнения правовых 

норм УК РСФСР и УК РФ сделать выводы.

Предмет исследования  — развитие источни-
ков уголовного права в  России в  конце XX  — на-
чале XXI вв.

В процессе выполнения работы автор исполь-
зовал УК РСФСР и УК РФ [1, 2].

Автор работы использовал сравнительно  — 
правовой метод исследования, формально — юри-
дический метод исследования, метод анализа.

Актуальность темы обоснована тем, что позна-
ние рассматриваемого в  работе процесса транс-
формации отдельных правовых норм, источников 

уголовного права в целом, способствует лучшему 
пониманию содержания действующих норм уго-
ловного права, тенденций (от лат. tendentia — на-
правленность) развития данной отрасли права.

В работе в  качестве источников уголовного 
права рассмотрены УК РСФСР и УК РФ [1, 2].

В рамках данной работы проведено исследо-
вание лишь некоторых правовых норм, содержа-
щихся в УК РСФСР и в УК РФ, представляющих, 
по мнению автора работы, наибольший интерес 
[1, 2]. Рамки работы не предполагают исследова-
ния всех норм, содержащихся в рассматриваемых 
источниках уголовного права.

1. Рассмотрим и сравним задачи, содержащие-
ся в УК РСФСР и в УК РФ.

Согласно статье 1, УК РСФСР «имеет задачей 
охрану общественного строя СССР, его полити-
ческой и  экономической систем, личности, прав 
и свобод граждан, всех форм собственности и все-
го социалистического правопорядка от преступ-
ных посягательств [1]».
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В соответствии со ст. 2 УК РФ, его задачами 
являются: «охрана прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, общественного порядка 
и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации 
от преступных посягательств, обеспечение мира 
и  безопасности человечества, а  также предупре-
ждение преступлений [2]». 

Проведя сравнение данных норм права, отме-
тим, следующие отличия:

  объектом охраны УК РФ является окружаю-
щая среда;

  одна из задач УК РФ  — обеспечении мира 
и безопасности человечества;

  УК РФ в качестве одной из задач предусматри-
вает предупреждение преступлений.
Таким образом, УК РФ содержит большее ко-

личество задач, чем УК РСФСР.

Также, отметим, что в  УК РСФСР в  качестве 
задачи предусмотрена «охрана социалистического 
строя СССР... и всего социалистического правопо-
рядка…, а  в УК РФ  — охрана конституционного 
строя РФ [1, 2].

Таким образом:
1) УК РФ охраняет больший перечень обще-

ственных отношений, чем УК РСФСР;
2) по своей сути, охраняемые УК РФ и  УК 

РСФСР объекты имеют различия.

2. Считаем нужным сказать о принципах, в со-
ответствии с  которыми достигаются поставлен-
ные задачи.

УК РФ содержит принципы, в  соответствии 
с  которыми должно осуществляться достижение 
задач, обозначенных в ст. 2 УК РФ:

  принцип законности (ст. 3 УК РФ);
  принцип равенства граждан перед законом (ст. 

4 УК РФ);
  принцип вины (ст. 5 УК РФ);
  принцип справедливости (ст. 6 УК РФ);
  принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) [2].

В УК РСФСР такие нормы не содержатся [1].
По нашему мнению, законодательное закрепле-

ние принципов, в  соответствии с  которыми до-
стигаются поставленные в  УК РФ задачи, явля-
ется положительным явлением, способствующем 
их достижению.

3. Далее, рассмотрим, одно из важнейших, по 
нашему мнению, понятий в  уголовном праве  — 
понятие «преступление», содержащееся как в  УК 
РСФСР (ст. 7 УК РСФСР), так и  в УК РФ (ст. 14 
УК РФ).

Согласно ст. 7 УК РСФСР «преступлением при-
знается предусмотренное уголовным законом об-
щественно опасное деяние (действие или бездей-
ствие), посягающее на общественный строй СССР, 
его политическую и экономическую системы, лич-
ность, политические, трудовые, имущественные 
и другие права и свободы граждан, все формы соб-
ственности, а  равно иное, посягающее на социа-
листический правопорядок общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным законом [1]».

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ «преступле-
нием признается виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное УК под угрозой 
наказания [2]».

Как видно из приведенных выше определе-
ний, определение преступления, содержащееся 
в  УК РСФСР, более объемное, содержит описа-
ние возможных объектов преступления. Соглас-
но данному определению преступления, явным 
его признаком является общественная опасность. 
Другие признаки преступления, по мнению ав-
тора работы, сформулированы не достаточно 
четко.

В УК РФ, на наш взгляд, понятие преступле-
ния сформулировано более удачно.

Проведя анализ ст. 14 УК РФ, можно выделить 
следующие признаки преступления:

  виновность («...виновно совершенное...»);
  общественная опасность («...общественно опас-

ное...»);
  противоправность («...запрещенное...»);
  наказуемость («...под угрозой наказания...») [2].

4. Далее, считаем нужным отметить различие 
норм ст. 15 УК РСФСР и ст. ст 29, 30 УК РФ, свя-
занные с наступлением уголовной ответственности 
за неоконченные преступления.

В соответствии с  ч. 2 ст. 30 УК РФ «уголов-
ная ответственность наступает за приготовление 
только к  тяжкому и  особо тяжкому преступлени-
ям [2]». 

В соответствующих нормах УК РСФСР подоб-
ное положение отсутствует.
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5. Рассмотрим подходы к  категорированию 
преступлений, предусмотренных УК РСФСР и УК 
РФ.

Ст. 7-1 УК РСФСР содержит перечень «умыш-
ленных деяний, представляющих повышенную об-
щественную опасность» и признаваемых тяжкими 
преступлениями [1].

В ст. 24 УК РСФСР упоминаются особо тяжкие 
преступления, но отсутствует четкое определение 
таких преступлений [1].

Также, отметим, что глава 1 особенной части 
УК РСФСР содержит раздел 1  — особо опасные 
государственные преступления (ст. ст 64–72).

В соответствии с  ч. 1 ст. 15 УК РФ «в зависи-
мости от характера и степени общественной опас-
ности деяния, предусмотренные УК РФ, подраз-
деляются на преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие престу-
пления и особо тяжкие преступления [2]». 

Механизм определения принадлежности того 
или иного деяния к  одной из указанных катего-
рий преступлений приведен в ч.ч 2 — 6 ст. 15 УК 
РФ [2].

Таким образом, в  УК РФ, в  отличие от УК 
РСФСР, предусмотрено четкое разграничение пре-
ступлений на категории в  зависимости от харак-
тера и степени общественной опасности.

6. Считаем нужным отметить положения гла-
вы 8 (ст. ст 37–42 ) УК РФ [2]. 

Согласно положениям главы 8 УК РФ, пред-
усмотрены следующие обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния:

  необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);
  причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление (ст. 38 УК РФ);
  крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);
  физическое или психическое принуждение (ст. 

40 УК РФ);
  обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);
  исполнение приказа или распоряжения (ст 42 

УК РФ) [2].

В УК РСФСР отсутствует подобная глава, од-
нако, содержатся отдельные нормы, предусматри-
вающие обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния:

  необходимая оборона (ст. 13 УК РСФСР);
  крайняя необходимость (ст. 14 УК РСФСР) [1].

Таким образом, УК РФ содержит больше обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния [2].

Наличие таких норм (ст. ст 37–42) в  УК РФ 
представляется нам обоснованным (оправданным), 
соответствующим его задачам и принципам.

7. Далее, отметим особенности правовых норм 
УК РСФСР и  УК РФ, связанные с  целями наказа-
ния.

Так, в  соответствии со ст. 20 УК РСФСР «на-
казание не только является карой за совершенное 
преступление, но и имеет целью исправление и пе-
ревоспитание осужденных в духе честного отно-
шения к  труду, точного исполнения законов, ува-
жения к правилам социалистического общежития, 
а также предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и  иными лица-
ми [1]».

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ «наказание приме-
няется в  целях восстановления социальной спра-
ведливости, а  также в  целях исправления осу-
жденного и  предупреждения совершения новых 
преступлений [2]». 

Таким образом, в  соответствии со ст. 20 УК 
РСФСР цель наказания в  т.ч. и  перевоспитание 
в определенном «духе». [1].

В ч. 2 ст. 43 УК РФ целью наказания, кроме 
прочего является «восстановление социальной 
справедливости». 

Вместе с этим, определение «социальная спра-
ведливость в УК РФ не содержится».

В связи с этим, автору работы представляется 
целесообразным законодательно конкретизировать 
понятие «социальная справедливость», поскольку 
в действующем УК РФ раскрыто лишь содержание 
принципа справедливости (ст. 6), но, по нашему 
мнению, понятия «справедливость» и «социальная 
справедливость» не тождественны.

Учитывая вышесказанное, в  качестве предло-
жений по совершенствованию законодательства, 
представляется возможным внесение соответству-
ющих дополнений в ст. 6 УК РФ, либо включение 
в УК РФ самостоятельной нормы, содержащей по-
нятие «социальная справедливость».

8. По поводу видов наказаний, предусмотрен-
ных УК РСФСР и  УК РФ отметим, что ст. 21 УК 
РСФСР предусматривает следующие «виды нака-
заний:
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1) лишение свободы;
2) исправительные работы без лишения сво-

боды;
3) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься
определенной деятельностью;
4) штраф;
5) увольнение от должности;
6) возложение обязанности загладить при-

чиненный вред;
7) общественное порицание;
8) конфискация имущества;
9) лишение воинского или специального зва-

ния [1]».
«К военнослужащим срочной службы может 

также применяться наказание в виде направления 
в дисциплинарный батальон [1]».

В соответствии со ст. 23 УК РСФСР предусмо-
трена исключительная мера наказания — смертная 
казнь — расстрел [1].

Согласно ст. 44 УК РФ предусмотрены следу-
ющие «виды наказаний:

а) штраф;
б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-
тельностью;

в)  лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и  государствен-
ных наград;

г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) утратил силу;
з) ограничение свободы;
з 1) принудительные работы; 
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь [2]».
Проведя сравнительный анализ приведенных 

выше правовых норм, можно констатировать, что:
1)УК РФ предусматривает виды наказаний, 

которые отсутствуют в УК РСФСР:
  лишение... почетного звания, классного чина 

и государственных наград;
  обязательные работы;
  ограничение по военной службе;

  ограничение свободы;
  принудительные работы;
  пожизненное лишение свободы;
  арест;

2) в УК РФ отсутствуют такие наказания, как:
  увольнение от должности;
  возложение обязанности загладить причинен-

ный вред;
  общественное порицание;
  конфискация имущества ;

3) в целом, УК РФ предусматривает большее 
количество видов наказаний, чем УК РСФСР [1, 2].

Наличие большего количества видов наказа-
ний, по нашему мнению, способствует более ра-
циональному назначению наказания и  более эф-
фективному достижению целей наказания.

9. Что касается особенных частей УК РСФСР 
и УК РФ, то разумеется, что их структура и содер-
жание существенно отличаются.

Рамки работы не предполагают детального 
сравнения норм особенных частей рассматрива-
емых уголовных кодексов.

Вместе с  тем, по мнению автора работы, при-
мечательно отсутствие в  УК РФ некоторых норм, 
содержащихся в УК РСФСР. 

В качестве примеров приведем некоторые нор-
мы, содержащихся в  главе 11 УК РСФСР  — пре-
ступления, составляющие пережитки местных 
обычаев. В их числе:

  ст. 231 УК РCФCР  — «уклонение от примире-
ния — уклонение родственников убитого от от-
каза применения кровной мести в отношении 
убийцы и его родственников, осуществляемого 
в  порядке, установленном положением о  при-
мирительном производстве по делам о кровной 
мести... [1]»;

  ст. 232 УК РСФСР  — «уплата и  принятие 
выкупа за невесту — принятие выкупа за не-
весту родителями, родичами или свойствен-
никами невесты деньгами, скотом или другим 
имуществом...[2]».

В действующем УК РФ такие нормы не содер-
жатся. 

По мнению автора работы, отсутствие таких 
норм в  действующем УК объясняется, во  — пер-
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вых, наличием «новых», более универсальных 
норм; а,  во  — вторых, отсутствием необходимо-
сти в  таких нормах, в  том числе по причинам со-
циальной — бытовой и культурной эволюции.

Подводя итоги работы, сделаем выводы.
1. УК РФ содержит большее количество задач, 

чем УК РСФСР, а, следовательно — охраняет боль-
ший перечень общественных отношений, чем УК 
РСФСР.

По своей сути, охраняемые УК РФ и  УК 
РСФСР объекты различны.

2. УК РФ, в отличие от УК РСФСР, четко за-
крепляет и  раскрывает содержание принципов, 
в  соответствии с  которыми должно осущест-
вляться достижение задач УК.

3. Одно из важнейших, по нашему мнению, 
понятий уголовного права  — понятие «престу-
пление» сформулировано более удачно в  УК РФ, 
поскольку, в  нем достаточно четко обозначены 
признаки преступления.

В определении преступления, содержащемся 
в УК РСФСР, признаки преступления, по мнению 
автора работы, сформулированы недостаточ-
но четко.

4. Говоря о  нормах, предусматривающих от-
ветственность за неоконченные преступления, 
отметим, что в УК РФ содержится норма, пред-
усматривающая наступление уголовной ответ-
ственности за приготовление только к  тяжко-
му и особо тяжкому преступлению [2].

В УК РСФСР подобное положение не содер-
жится.

Таким образом, по мнению автора работы, 
положения, касающиеся наступления уголовной 
ответственности за неоконченные преступле-
ния более четко сформулированы в УК РФ.

5. По поводу разделения преступлений на 
категории, отметим, что УК РФ четко разделя-
ет преступления на категории в  зависимости от 
их характера и  степени общественной опасности, 
в соответствии со ст. 15 УК РФ.

В УК РСФСР такая норма отсутствует.
6. В  УК РФ предусмотрено шесть видов об-

стоятельств, исключающих преступность деяния.
В УК РСФСР их только два.
Наличие в  УК РФ положений, содержащихся 

в  ст. ст 37–42 представляется автору работы обо-
снованным, соответствующим задачам и  принци-
пам УК РФ.

7. Цели наказания, предусмотренные УК 
РСФСР и УК РФ имеют отличия.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ целью наказания, кро-
ме прочего является «восстановление социальной 
справедливости». Вместе с  тем, определение «соци-
альная справедливость в УК РФ не содержится».

В ст. 6 УК РФ закреплен и раскрыт лишь прин-
цип справедливости, но, по нашему мнению, по-
нятие «справедливость» и «социальная справедли-
вость» не полностью тождественны.

В качестве предложения по возможному усо-
вершенствованию уголовного законодательства, 
отметим, что в УК РФ могли бы быть внесены со-
ответствующие изменения. Так, ст. 6 УК РФ мог-
ла бы быть дополнена определением «социальная 
справедливость», либо же, в УК РФ могла бы быть 
включена самостоятельная норма, раскрывающая 
понятие «социальная справедливость».

8. УК РФ предусматривает большее количество 
видов наказаний, чем УК РСФСР.

По нашему мнению, наличие большего коли-
чества видов наказаний способствует более раци-
ональному назначению наказания и  более эффек-
тивному достижению целей наказания.

9. По поводу сравнения норм особенной ча-
сти рассматриваемых кодексов отметим, что они 
разумеется отличаются как по структуре, так и по 
содержанию. Рамки данной работы не предпола-
гают детальный сравнительный анализ норм осо-
бенной части рассматриваемых уголовных кодек-
сов РСФСР и РФ.

Все же, в работе в качестве примера приведены 
две нормы особенной части, содержащиеся в  УК 
РСФСР и отсутствующие в УК РСФСР (ст. ст. 231, 
232 УК РСФСР).

Отсутствие данных норм в  УК РФ, по наше-
му мнению, объясняется, во — первых: наличием 
«новых», более универсальных норм; а,  во  — вто-
рых: отсутствием необходимости в таких нормах, 
в том числе и по причине социальной — бытовой 
и культурной эволюции.

Вместе с тем, отметим, что особенная часть УК РФ 
содержит нормы, которые в УК РСФСР отсутствуют.

Примерами таких норм могут быть ст. ст 169, 
172, 178, 183, 185.3, 185.6 УК РФ и др.

Наличие или отсутствие тех или иных норм 
в  УК РСФСР и  в УК РФ, по нашему мнению, об-
условлено объективной реальностью, существую-
щей в тот или иной исторический период.
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Иные структуру и содержание УК РФ мы объяс-
няем во — первых: соответствующими объективны-
ми изменениями, произошедшими в обществе и в 
государстве, в экономике, социальной и культурной 
сферах; а, во — вторых: развитием юридической на-
уки, результатами труда юристов, исследовавших 
вопросы уголовного права, работой законодателя.

Говоря в общем, по мнению автора работы, УК 
РФ более структурирован и детализирован. 

По вышеназванным причинам, в  УК РФ от-
сутствуют некоторые нормы, содержавшиеся в УК 
РСФСР и  закреплены «новые» нормы, отражаю-
щие современную объективную реальность, уро-
вень развития общества и  государства, экономи-
ческих и  социальных отношений, юридической 
науки.

В целом, автор работы оценивает эволюцию 
источников уголовного права положительно.
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К вопросу об особенностях расследования контрабанды 
сильнодействующих и иных веществ (ст. 226.1 уК РФ)

Долина Александр Сергеевич 
студент института магистратуры 
группа К320 ФГБОУ ВО «СГЮА»

Незаконное перемещение через государствен-
ную границу сильнодействующих и  иных ве-

ществ имеет ряд особенностей. В Уголовном кодек-
се РФ понятие контрабанды сильнодействующих 
веществ закреплено в  статье 226.1 «Контрабан-
да сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиацион-
ных источников, ядерных материалов, огнестрель-
ного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудова-
ния, которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а равно стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей либо особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов». 
Возникновение контрабанды связано с осуществле-
ние нелегальной, официально не учитываемой дея-
тельностью, что способствует образованию загра-
ничных рынков сбыта запрещенных товаров в виде 
сильнодействующих, ядовитых и иных веществ.

На сегодняшний день незаконное перемещение 
сильнодействующих и иных веществ увеличивает-
ся в связи с активизацией транснациональной ор-
ганизованной наркопреступности по всему миру. 
Контрабанда сильнодействующих, наркотических 
и  иных веществ становится проблемой междуна-
родного масштаба.

Данный вид преступлений имеет высокую сте-
пень общественной опасности в  связи с  массо-
вым подрывом здоровья граждан, принимающих 
сильнодействующие или ядовитые вещества. Уже 
в подростковом возрасте многие дети сталкивают-
ся с  моральным давлением со стороны сверстни-
ков или взрослых и  начинают употреблять раз-
личные вещества, чтобы успокоится или просто 
расслабиться в компании друзей, не осознавая, ка-
кой вред своему здоровью они наносят.

Независимо от возраста лица употребление им 
сильнодействующих и иных веществ способствует 
заражению различными инфекциями, такими как 
ВИЧ, гепатит и другие заболевания. 

Раскрываемость контрабанды достаточно низ-
ка, поскольку она имеет латентный характер, что 
обусловливает трудности и ошибки при выявлении 
и расследовании преступлений данного вида право-
охранительными органами, например, ошибки в ква-
лификации действий виновного; отсутствие должного 
взаимодействия между органами следствия и розыска.

Большое практическое значение в условиях де-
фицита информации имеет криминалистическая 
характеристика преступления. Рассмотрим ее ос-
новные элементы.

Местом совершения контрабанды сильнодей-
ствующих и  иных веществ выступает место не-
законного пересечения границы с запрещенными 
сильнодействующими, ядовитыми и иными веще-
ствами.
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Время выбирается лицом исходя из различных 
факторов таких как: ночное пересечение границы, 
утрата бдительности таможенных органов, их уста-
лость. Такие ситуации могут происходить в  про-
цессе большого скопления людей при большом ко-
личестве единовременных рейсов. В таком случае 
таможенные органы просто не успевают следить 
за всеми пассажирами.

Так, например, при получении информации 
о том, что один из разыскиваемых преступников по-
следует по определенному маршруту к ЖД вокзалу 
для сбыта сильнодействующих веществ в  крупном 
размере, оперативная группа была направлена для 
перехвата, но из-за большого скопления пассажиров, 
преступник смог затеряться в  толпе и  только бла-
годаря перекрытию одной из автомобильных трасс 
и досмотру автомобилей, преступник был задержан.

Важным элементом криминалистической харак-
теристики является способ совершения преступле-
ния. Особенность заключается в  продолжительно-
сти деяния, поскольку лицо не только незаконным 
образом приобретает сильнодействующие вещества, 
но и хранит их в различных тайных местах, созда-
ваемых ими в  своих жилых помещениях. Переме-
щение сильнодействующих или ядовитых веществ 
через таможенную границу является самым слож-
ным элементом в  процессе контрабанды, поэтому 
преступник заранее продумывает все свои действия 
до самых мелочей. Каким средством передвижения 
воспользуется преступник, зависит от разных фак-
торов: работает он в одиночку или сообща в группе, 
имеются ли у  него налаженные связи по перевоз-
ке сильнодействующих и  иных веществ. При кон-
трабанде проще всего действовать организованной 
группой, поскольку в ней можно распределить обя-
занности и действовать более слаженно. Исходя из 
этого лицо делает вывод о наиболее безопасном для 
него транспорте передвижения.

Перемещение сильнодействующих или иных ве-
ществ может осуществляться несколькими способами: 
при легальном пересечении границы самостоятельно 
контрабандистом, при нелегальном пересечении гра-
ницы и без участия контрабандиста вовсе.

Для осуществления контрабанды тайным пу-
тем в автобусах, поездах, самолетах и иных суднах 
специально сооружаются тайники, в которых в по-
следующем контрабандисты прячут различные ве-
щества. Тайники могут образовываться, как без ве-
дома лиц, отвечающих за транспорт, так и сообща. 

Сокрытие перевозимых контрабандистами предме-
тов возможно также путем изменения их внешнего 
вида или использованием тайников в перевозимых 
ими предметах. Сильнодействующие и иные веще-
ства заранее прячут в тайник одни лица и изыма-
ют уже за границей другие, либо тоже лицо, со-
провождавшее его при пересечении1.

Еще одной особенностью криминалистической 
характеристики преступлений рассматриваемого 
вида является личность преступника. За последние 
десятки лет структура организованной преступной 
деятельности в  сфере незаконного перемещения 
сильнодействующих и  иных веществ через тамо-
женную границу была подвергнута значительным 
изменениям. В  связи с  этим преступность в  сфе-
ре контрабанды приобрела мировые масштабы. 
Структура преступных группировок может быть 
различна, они могут создаваться ячейками или 
действовать по принципу пирамиды. Для сокры-
тия преступлений от правоохранительных органов, 
преступления осуществляют не только в  разных 
местах, но и на территории разных стран2.

Способ следообразования является также важ-
ным элементом. Практика следообразования до-
вольно обширна, она включает в  себя действия 
с  момента приготовления к  совершению контра-
банды и непосредственно до задержания преступ-
ника. Приготовления начинаются с  поиска силь-
нодействующих и  иных действий для перевозки 
через таможенную границу. На данном этапе вы-
являют как материальные следы (сильнодейству-
ющие вещества), так и  идеальные следы (показа-
ния свидетелей или соучастников преступления).

При задержании подозреваемого у  него изы-
мают вещество и  отправляют на экспертизу для 
установления вида и  массы, после чего следова-
тель принимает решение об установлении мате-
риальных и  идеальных следов для установления 
причастности задержанного лица к  совершению 
контрабанды сильнодействующих веществ3.

1 См.: Криминалистика. Учебник под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. М.: Юнити. 2013. С. 894.

2 См.: Яблоков Н.П. Организованная преступная деятель-
ность: теория и практика расследования. Учебное пособие. 
М., 2016. С. 69–75.

3 См.: Белкин Р. С. Криминалистика и проблемы сегодняш-
него дня. Злободневные вопросы российской криминалисти-
ки. М. : Изд-во «НОРМА», 2001. С. 221 - 222.



Научные высказывания | № 14(22) ноябрь 2022        37ЮРИСПРуДЕНЦИЯ

Все рассмотренные нами элементы кримина-
листической характеристики взаимосвязаны меж-
ду собой.

В ходе расследования преступления могут 
возникать различные следственные ситуации, ха-
рактерные для контрабанды сильнодействующих 
и иных веществ. Рассмотрим несколько из них.

На первом этапе расследования у  сотрудни-
ков оперативных служб уже имеется информация 
о  совершенных или готовящихся преступлениях. 
При получении информации проводится ряд опе-
ративно-розыскных мероприятий, направленных 
на проверку данных и  задержание лица. К  таким 
действиям можно отнести: приобретение товаров 
без цели сбыта, контроль поставки и проникнове-
ние в преступную среду1.

Задержание лица происходит с целью изъятия 
находящихся при нем запрещенных веществ или 
предметов, содержащих такие вещества. Лицо до-
ставляется в  полицию или подразделение тамож-
ни, где непосредственно проводится личный обыск 
лица и изъятых у него предметов.

После обыска лицо допрашивают для уста-
новления обстоятельств покупки сильнодейству-
ющих веществ, их перемещения и оказания содей-
ствия подозреваемому другими лицами. Изъятые 
у задержанного предметы проходят экспертизу на 
установление точного вида вещества.

В некоторых случаях ситуация может быть ос-
ложнена тем, что контрабанда осуществляется не 
первый раз и  является одной из множества пре-
ступлений, организованных преступной группой, 
в этом случае возникает необходимость установле-
ния всех участников контрабанды, их ролей и функ-
ций в осуществлении преступления. Для выявления 
всех участников проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, например, оперативное внедрение, за-
ключающееся в проникновении в преступную среду 
сотрудника оперативного подразделения для реше-
ния специально поставленных задач и установления 
полного состава преступной группы. Как правило, 
задержанные подозреваемые в контрабанде сильно-
действующих и  иных веществ не распространяют 
сведения о членах преступного сообщества.

В данном случае проводится комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на 

1 См.: Колесниченко А. Н. Криминалистическая характери-
стика преступлений : учеб.пособ. Х. :Юрид. ин-т, 1985. С. 22.

собирание оперативной информации для последу-
ющего задержания наибольшего количества членов 
преступной группы2.

Третья следственная ситуация является од-
ной из самых сложных в практике расследования 
данных преступлений. Сложность состоит в  том, 
что при осмотрах местностей, приграничных тер-
риторий, транспортных средств, морских и  реч-
ных судов была изъята контрабанда наркотиче-
ских средств путем осмотра места происшествия, 
источник отправки и приема контрабанды не уста-
новлен, также не установлены лица, которые могут 
быть причастны к  данному преступлению. В  дан-
ной ситуации сотрудниками правоохранительных 
органов проводится осмотр предметов, поиск сле-
дов, при анализе и исследовании которых возмож-
но установить личность причастных к контрабан-
де лиц, используя при этом криминалистические, 
оперативно-справочные, розыскные учеты органов 
внутренних дел и информационные базы данных 
других силовых структур.

Также в практике встречается ситуация, когда 
при досмотре лица на таможенной границе обна-
руживаются запрещенные к  перемещению пред-
меты, но само задержанное лицо утверждает, что 
не знает, откуда это вещество появилось среди 
его вещей. Для перевозки сильнодействующих 
веществ контрабандисты идут на различные хи-
трости, пытаясь осуществить свое преступление 
чужими руками. Часто они обращаются с  прось-
бами к обычным гражданам о передаче посылки 
через границу их родным или друзьям, но согла-
шаясь, люди даже не осознают, что эти предме-
ты содержат запрещенные вещества. Согласно п. 
14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 апреля 2017 г. №  12 «О судебной практи-
ке по делам о  контрабанде» данное лицо не не-
сет уголовную ответственность, поскольку оно не 
осознавало, что совершает контрабанду6. В таком 
случае проводятся допросы, отождествление лич-
ности и  иные розыскные мероприятия для уста-
новления лица, обратившегося с  просьбой о  пе-
редаче данной вещи через границу.

Остановимся подробнее на особенностях рас-
следования контрабанды сильнодействующих 
и иных веществ:

2 См.: Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М. 
:Мегатрон ХХI, 2000. 2 -е изд. доп. С. 96.
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Для осмотра найденных сильнодействующих 
и иных ядовитых веществ необходимо привлекать 
специалиста в данной области.

При описании сильнодействующих средств 
в  протоколе нельзя употреблять названия веще-
ства, необходимо указывать фактические призна-
ки обнаруженного предмета, например, порошок 
белого цвета.

При осмотре веществ первоначально следователь 
и  специалист должны установить наличие следов 
пальцев рук на упаковочном материале или ампулах.

Необходимо установить обстоятельства совер-
шения контрабанды сильнодействующих веществ 

для проведения профилактики и недопущения воз-
никновения новых преступлений. 

В заключение отметим, что практика борь-
бы с  контрабандой показывает, что эффективное 
и успешное расследование уголовных дел о таких 
преступлениях зависит от слаженной работы всех 
государственных органов и  высокой квалифика-
ции их сотрудников. Борьба с  контрабандой во 
многом зависит и от взаимодействия всех подраз-
делений внутри таможенной системы: подразделе-
ний дознания, служб собственной безопасности, 
таможенной инспекции, охраны, отделов контроля 
доставки товаров и других.
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Характеристика личности лица, совершающего контрабанду 
сильнодействующих веществ и иных веществ

Долина Александр Сергеевич 
студент института магистратуры 
группа К320 ФГБОУ ВО «СГЮА»

Установление личности преступника совершаю-
щего контрабанду сильнодействующих и иных 

веществ является одной главной задачей правоох-
ранительных органов. Именно изучение характер-
ных черт преступника позволяет быстрее и  каче-
ственнее раскрывать преступления1.

Сведения о личности преступника как элемен-
та криминалистической характеристики состав-
ляют любые полученные данные, которые могут 
оказать помощь в  определении эффективных пу-
тей розыска, изобличению преступника и других, 
связанных с  этим задач расследования по уголов-
ному делу.

Криминалистическая характеристика престу-
пления отражает данные личности преступника, 
которые позволяют установить взаимосвязь меж-
ду действиями лица и  совершенным обществен-
но-опасным деянием. Так, наличие следов лица 
на месте совершения преступления может свиде-
тельствовать о  причастности лица к  совершенно-
му деянию.

Личность преступника является важным сред-
ством при расследовании и раскрытии преступле-
ний. Получив информацию о  личности преступ-

1  См.: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика 
контрабанды наркотических средств, совершаемой членами 
организованных преступных формирований (по материалам 
Республики Таджикистан): дис. ... канд. юр. наук. Люберцы, 
2013.

нике, можно установить причины совершения 
преступления, наличие других скрытых деяний 
и  сообщников лица, место нахождения предме-
тов имеющих значение для раскрытия уголовного 
дела и иную важную информацию2.

Отрасли российского права выделяют и  кон-
кретизируют свои представления о  личности. 
В Уголовном праве личность рассматривается как 
физическое лицо с  определенными возрастными 
рамками, наделенное индивидуальными психо-
логическими характеристиками и  особенностями 
биологического, нравственного и  социального ха-
рактера.

Статья 60 Уголовного Кодекса РФ учитывает 
личность виновного при назначении наказания не-
зависимо от характера и  степени общественной 
опасности преступления. Установление характери-
стики личности способствует не только привлече-
нию виновного к  уголовной ответственности, но 
и  оказывает воздействие на предупреждение со-
вершения новых преступлений.

Таким образом говоря о  «личности преступ-
ника» важно понимать, что это понятие охватыва-
ет не только свойства личности характерные для 
установления ответственности в  уголовном зако-
нодательстве, но и  способствующие выработке 

2  См.: Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека (опыт 
персоналистической философии). Париж: «YMCA-Press», 1939. 
С. 224.
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государственной политики в  сфере борьбе с  пре-
ступностью в  целом и  отдельными видами пре-
ступлений, в том числе связанных с контрабандой 
сильнодействующих и иных веществ1.

Исходя из статистик различных годов были, 
разработаны средние показатели позволяющие 
установить в  процентном соотношении возраст-
ные доли лиц контрабандистов осуществляющих 
незаконную перевозку сильнодействующих ве-
ществ.

Не имеющими постоянного заработка являют-
ся 72 % осужденных за преступления в сфере кон-
трабанды сильнодействующих веществ или неза-
конного оборота наркотиков2.

Статистика 2021 года показывает, что наиболь-
шую активность в сфере контрабанды сильнодей-
ствующих веществ, проявляют лица в возрасте от 
18 до 29 лет (36 %) и от 30 до 40 (38 %). Большин-
ство преступлений данной категории совершается 
мужчинами и лишь 11 % составляют женщины. По 
сравнению с 20 годом произошло увеличение числа 
иностранных лиц причастных к совершению кон-
трабанды, прирост составил около 19 %.

Получив сведения о  личности преступника 
можно установить и  другие важные для раскры-
тия преступления моменты. Например, обладая 
информацией о занятиях, увлечениях конкретного 
лица, можно спрогнозировать места и способы со-
крытия незаконного перемещения через таможен-
ную границу сильнодействующих и иных веществ, 
что поможет собрать доказательства, подтвержда-
ющие совершение данного преступления.

С помощью информации о круге общения пре-
ступника, можно установить соучастников контра-
банды. Если обвиняемый раньше уже привлекал-
ся к ответственности, то важно изучить сведения 
о его поведении на следствии или в суде ранее, что 
поможет определить свою линию поведения в от-
ношении данного лица в настоящее время и т. д.

В результате изучения данного вопроса мож-
но сделать вывод, что особенность контрабанды 

1  См.: Токманцев Д.В. К вопросу о способах совершения 
хищения наркотических средств или психотропных веществ 
// Уголовное право. 2015. № 2. С. 75–84.

2 См.: Токаренко Е. С. Расследование преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Краснодар: Краснодарский университет 
МВД России, 2019. С. 123.

сильнодействующих, ядовитых веществ или рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, состоит в  том, что боль-
шая доля преступлений в сфере контрабанды силь-
нодействующих веществ осуществляется группой 
лиц по предварительному сговору, в  связи с  чем 
необходимо более подробное изучение признаков 
преступных группировок.

Как уже было упомянуто, большинство престу-
плений данного вида совершаются преступными 
группами. Осуществление контрабанды одним ли-
цом чаще всего происходит в  целях последующе-
го сбыта. Таким лицом может быть фитнес тренер 
осуществляющий продажу наркотических средств 
в спортивных залах или иных местах для занятий 
спортом. Благодаря своей профессиональной дея-
тельности они могут выделить группу лиц, кото-
рых может заинтересовать предложения наиболее 
быстрого и  простого способа сбросить лишний 
вес с помощью различных таблеток или стероидов. 
Так в 2022 году в Рязанской области было заведено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в  крупном размере) в  отношении 
фитнес-тренера у  которого было изъято 30 грам-
мов мефедрона, с целью последующей бесконтакт-
ной продажи данного средства своим подопечным.

Исходя из судебной практики по делам о кон-
трабанде сильнодействующих или иных ядовитых 
веществ, можно выделить следующие роли: орга-
низаторы преступления, которые являются постав-
щиками, занимающимися организацией деятельно-
сти изготовителей, перевозчиков, руководителей 
предприятий и  их структурных подразделений, 
а  также создатели таких предприятий, назначаю-
щие руководителей преступных сообществ и  их 
структурных подразделений3.

Проведенное исследование показывает, что 
организаторы и  активные участники преступных 
формирований — это лица с вполне сложившими-
ся взглядами и  жизненными установками, наме-
ренно избравшие преступное поведение для обе-
спечения своего финансового благополучия.

Учет отличительных особенностей личности 
преступников, совершивших преступления в  сфе-

3 См.: Железняков А. М. Особенности личности участни-
ков преступного сообщества в  сфере наркорынка: их клас-
сификация и типология // Наркокотроль. 2010. № 3. С. 4–7.
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ре контрабанды сильнодействующих и  иных ве-
ществ, важен как в рамках уголовно-процессуально-
го и уголовно-правового поля, так и в определении 
им мер наказания в зависимости от направленности 

совершенного противозаконного деяния, наступив-
ших последствий, индивидуально-психологических 
свойств личности, социально-психологической ха-
рактеристики преступной группы.
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Аннотация: в настоящей статье анализируются вопросы относительно юридической природы 
основных экономических прав, их места в системе прав и свобод человека и гражданина. Цель 

статьи заключается в анализе сущности и содержания экономических прав человека и гражданина, 
их нормативно-правового регулирования.

Цель работы: целью настоящей статьи является исследования нормативно-правового 
регулирования экономических прав человека и гражданина РФ.

Методы и объекты исследования: методы исследования включают анализ, синтез, обобщение 
и сравнение. Объектом настоящего исследования являются экономические права человека 

и гражданина РФ. В качестве предмета статьи можно выделить методологические особенности 
нормативно-правового регулирования экономических прав человека и гражданина РФ.

Результаты: в ходе настоящего исследования был сделан вывод, что экономические права 
человека и гражданина РФ базируются на свободе выбора личности в экономических отношениях 
и находятся в зависимости от владения имуществом и прочими благами. В качестве ключевой 

особенности экономических прав человека и гражданина РФ выступает возможность их 
использования в роли права-гарантии, которое обеспечивает реализацию остальных прав. 

Выводы: таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что в России, тяжело оправившейся после коммунистического этапа подавления 

основных общечеловеческих экономических прав личности, обладающей обширным опытом 
закрепления в Конституции советского времени основных человеческих экономических прав, 

было крайне необходимо закрепить в Конституции для формирования демократических 
трансформаций, экономические права человека и гражданина РФ, такие как право на ведение 
предпринимательской деятельности; право владения имуществом; свобода выбора трудовой 

деятельности как основная форма создания социально-экономической жизни, определения 
вида деятельности. Вышеупомянутые права можно трактовать как отрицательные 

(отталкиваясь от их естественного нутра, формирующегося на основе природы личности), так 
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и положительные, основываясь на том, что в целях их реализации нужно произвести активные 
действия в законодательной и правоприменительной отрасли. Необходимо отметить, что 
вышеупомянутый метод применяется в основном в конституциях постсоциалистических 

стран, а также государствах со свергнутым тоталитарным режимом, в связи с потребностью 
восстановления экономической базы демократической страны.

Ключевые слова: Конституция РФ, экономические права человека, правовое регулирование.

Конституция РФ в гл. 2 регламентирует ключевые 
права и  свободы человека и  гражданина осно-

вываясь на общепризнанных нормах международно-
го права. В тексте Конституции нет классификации 
прав и  свобод на конкретные виды (личные, поли-
тические, экономические, социальные, культурные 
права и  свободы), с  определением типа прав или 
отношений, регламентированными этими правами, 
в  сравнении с  законодательством различных стран. 
Отталкиваясь от этой проблемы большое количество 
отечественных ученых правоведов основные эконо-
мические права человека и гражданина РФ в отдель-
ную группу не выделяют (право на предпринима-
тельскую деятельность, право частной собственности, 
свободу труда и выбора рода деятельности), включая 
их в отрасль социально-экономических прав. 

Основные экономические права и свободы чело-
века и гражданина выступают в роли определенных 
возможностей человека и гражданина, которые обе-
спечивают его свободу в сфере экономики. Основной 
целью они преследуют удовлетворение нужд и жела-

ний личности в  реализации коммерческой деятель-
ности, выборе направления работы, владении и рас-
поряжении имуществом на праве собственности. 

Изначально экономические права считаются пра-
вами второго поколения, основываясь на том, что 
после окончания Второй мировой войны между-
народное сообщество сформулировало основные 
и  наиболее важные акты, регламентирующие безо-
пасность прав человека. Всеобщая декларация прав 
человека, которая была утверждена Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г., вместе с  личны-
ми и политическими правами в один ряд поставила 
и  экономические права и  свободы, закрепила, что 
любой человек обладает правами на владение соб-
ственностью как самостоятельно, так и вместе с дру-
гим человеком, лишить этой собственности никого 
нельзя, а  также любой человек обладает правом на 
независимый выбор трудовой деятельности. [1]

Основные экономические права человека 
и  гражданина РФ, которые закреплены Консти-
туцией РФ представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные экономические права человека и гражданина РФ

Процесс осуществления, гарантии, а  также 
границы использования экономических прав за-
креплены Гражданским и  Налоговым кодексами, 

а  также рядом Федеральных законов, которые 
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Нормативно-правовое регулирование экономических прав  
человека и гражданина РФ

Некоторые отечественные учены правоведы к си-
стеме экономических прав и  свобод личности РФ 
причисляют помимо свободы труда как основного 
механизма формирования социально-экономической 
жизни, также другие трудовые права, которые за-
креплены в  ст. 37 Конституции РФ, такие как пра-
во на труд в  условиях, которые соответствуют не-
обходимому уровню безопасности, на материальное 
стимулирование за труд без дискриминации и выше 
регламентированного на федеральном уровне мини-
мальной величины заработной платы, на также на 
коллективные споры на рабочем месте с прибегани-
ем к закрепленному на федеральном уровне методу 
их разрешения, например, забастовки.[2, с. 264]

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что в  России, тя-
жело оправившейся после коммунистического этапа 
подавления основных общечеловеческих экономиче-
ских прав личности, обладающей обширным опы-
том закрепления в Конституции советского времени 

основных человеческих экономических прав, было 
крайне необходимо закрепить в  Конституции для 
формирования демократических трансформаций, 
экономические права человека и  гражданина РФ, 
такие как право на ведение предпринимательской 
деятельности; право владения имуществом; свобода 
выбора трудовой деятельности как основная форма 
создания социально-экономической жизни, опреде-
ления вида деятельности. Вышеупомянутые права 
можно трактовать как отрицательные (отталкиваясь 
от их естественного нутра, формирующегося на ос-
нове природы личности), так и положительные, ос-
новываясь на том, что в целях их реализации нужно 
произвести активные действия в  законодательной 
и правоприменительной отрасли. Необходимо отме-
тить, что вышеупомянутый метод применяется в ос-
новном в конституциях постсоциалистических стран, 
а  также государствах со свергнутым тоталитарным 
режимом, в  связи с  потребностью восстановления 
экономической базы демократической страны.
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Виды примирительных процедур
В рамках процессуального спора, в  соответ-

ствии с нормами ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ воз-
можны следующие способы разрешения спора:

  переговоры;
  посредничество, в том числе медиация;
  судебное примирение;
  другие примирительные процедуры, если это 

не противоречит федеральному закону.

Примирительные процедуры не ограничивают-
ся той или иной формой разрешения спора, одна-
ко, в  рамках настоящей исследовательской рабо-
ты будут рассмотрены способы, прямо указанные 
в  нормах процессуальных текстов, которые сто-
рона вправе применить, в  ходе судебного разби-
рательства.

Одним из аргументов необходимости разви-
тия примирительных процедур является загру-
женность судов. Аргумент действительно являет-

ся актуальным, и  такая загруженность является 
проблемой. Далее в  таблице №  1 и  таблице №  2 
представлены статистические данные по делам, 
рассмотренным в судах общей юрисдикции1 и ар-
битражных судах2 за 2021 год.

Таблица № 1.

Тип суда Количество 
дел

Граждан-
ские дела 

(эконо-
мические 

споры)

Админи-
стратив-
ные дела

Суды об-
щей юрис-
дикции

29 357 239 22 619 800 4 389 568

Арбитраж-
ные суды 1 633 484 1 107 230 334 684

1  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120
2  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6122

mailto:latteplease@yandex.ru


46   № 14(22) ноябрь 2022 | Научные высказыванияЮРИСПРуДЕНЦИЯ

Таблица № 2.

Судопроизвод-
ство

Количе-
ство пре-
кращен-
ных дел

Мировое 
соглаше-

ние

Судебное 
примире-
ние / ме-
диация

Гражданское 
(суды общей 
юрисдикции)

320 072 69 457 256

Администра-
тивное (суды 
общей юрис-
дикции)

118 313 213 1

Арбитражное 181 084 30 854 2

Популярность примирения

В настоящее время, примирительные процеду-
ры не часто применяются сторонами спора, тем 
более в ходе судебного разбирательства. При воз-
никновении спора, его стороны, как правило, ре-
шают его в  стенах суда. При этом, досудебный 
претензионный порядок становится формальным 
препятствием, другими словами неким законода-
тельным барьером, который отделяет стороны от 
судебного разбирательства. При таком отношении 
к  досудебному претензионному порядку очевид-
ным является то, что стороны не намерены попы-
таться пойти на сотрудничество.

Однако сторону нельзя судить за столь стре-
мительное намерение получить судебное решение, 
так как такие действия основаны на опыте про-
фессионалов, который показывает, что досудебный 
порядок, либо примирительные процедуры в ходе 
судебного разбирательства не способны разрешить 
спор. Такому лицу не интересны примирительные 
процедуры, его права уже нарушены, ему нужно 
получить то что ему положено, а  именно резуль-
тат, выраженный материально, либо иным обра-
зом, в зависимости от требования лица. 

Среди факторов низкой популярности прими-
рительных процедур можно выделить отсутствие 
профессиональных и квалифицированных прими-
рителей (посредников); отсутствие положитель-
ной рекламной компании примирения; отсутствие 
широкой практики применения примирительных 
процедур; низкий уровень активности просвети-
тельской работы о возможности применения при-
мирительных процедур; недостаточный правовой 
уровень населения; слабость экономической и пра-

вовой базы, используемая для организации перего-
ворного взаимодействия; а также необязательность 
проведения примирительных процедур. 

Также среди причин низкой популярности 
примирительных процедур можно выделить от-
носительную новизну данного механизма, потерю 
времени как руководства, так и привлеченных для 
этого специалистов; денежные затраты на опла-
ту привлечённых специалистов, текущих расходов 
по спору; оплату командировок; риски, связанные 
с  принятием противоположной стороной мер по 
сокрытию имущества и  многое другое. Необходи-
ма положительная статистика. 

Если применение переговоров и  посредниче-
ства часто встречается среди используемых меха-
низмов, то частота использования медиации и су-
дебного примирения оставляет желать лучшего. 
Если примирительные процедуры будут на слуху 
среди граждан, профессиональных представителей 
и  предпринимателей, то появится определенная 
заинтересованность и намерение включить такой 
инструмент для разрешения спора. 

Показательным является законодательство о  за-
щите прав потребителей. Именно императивные 
положения закона стимулируют предпринимателя 
к добровольному выполнению законных требований 
потерпевшей стороны. Предприниматель осознаёт, 
что в случае удовлетворения требований потребите-
ля, ему придётся возместить то что причитается по-
требителю, дополнительно оплатить половину при-
сужденного (понести штраф), возместить судебные 
и иные расходы. Именно поэтому, предприниматели 
стараются урегулировать разногласия в досудебной 
форме, либо дойдя до суда заключить мировое согла-
шение или договорится иным образом, результатом 
чего становится отказ истца от иска. 

Таким образом, на взгляд автора, именно им-
перативные нормы, о  необходимости обращения 
к  примирительным процедурам, указанные в  за-
конодательстве будут способствовать необходи-
мости обращения к примирительным процедурам.

Примирение в административном 
судопроизводстве
Предлагается обратить внимание на примири-

тельные процедуры в административном судопро-
изводстве. Особенностью административного спо-
ра является то, что стороны находятся в неравном 
положении друг к  другу, и  как правило, админи-
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стративный орган далеко не заинтересован в при-
мирении при помощи примирительных процедур. 

Отдельное внимание данному вопросу уделя-
ется ввиду того, что примирение в  администра-
тивном судопроизводстве является крайне редким. 
Некоторыми специалистами отмечается, что при-
оритет в  судебных делах отдаётся государствен-
ным органам, задействованным в  судебном деле. 
Представляется, что это связано с  минимальным 
функционалом должностных лиц, которые задей-
ствованы в  судебных делах и  императивностью 
законодательных норм, ограничивающих их воз-
можности. Таким образом, если не брать в расчёт 
исключительные случаи, при которых позиция ад-
министративного органа является спорной, либо 
проигрышной, примирительная процедура почти 
не используется. 

По мнению Яковлева В. Ф.,1 возможность при-
менения медиации в  административных спорах 
затруднительна из-за отсутствия у  чиновников 
специальных полномочий, в  отличие от субъек-
тов частного предпринимательства. Как отмеча-
ет Мовчан А.Н.2 процедура медиации применима 
только к спорам, затрагивающим частные интере-
сы, то есть интересы, принадлежащие отдельным 
лицам, не обществу, не государству, а  заключе-
ние мирового соглашения между субъектами пу-
бличных право отношений противоречит самой 
их природе. Андреева Т. К., напротив полагает, 
что сфера публичных правоотношений представ-
ляется наиболее предпочтительной для использо-
вания посредника в  урегулировании конфликта 
между частным лицом и органом государственной 
власти.3 Аналогичного подхода придерживается 

1  Интернет-интервью с В.Ф. Яковлевым, советником Пре-
зидента РФ, доктором юридических наук, профессором права, 
и  Ц.А. Шамликашвили, президентом Научно-методическо-
го центра медиации и  права: «Об альтернативных методах 
разрешения споров и  их значении в  условиях гражданско-
го общества» // Электронный ресурс. Режим доступа: http://
www.spb.arbitr.ru/welcome/show/633200051/44 (дата обраще-
ния 03.03.2019).

2  Мовчан А.Н. Альтернативная процедура урегулирова-
ния споров с  участием посредника (процедура медиации). 
Процедура медиации в  военном суде // СПС «Консультант 
плюс» (дата обращения 3.03.2019).

3  Интервью с Т.К. Андреевой — заместителем Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации // 
Налоговая политика и практика. — 2008. — № 1.

Анохин В. С., поддерживающий применение при-
мирительных процедур по делам в  сфере публич-
ных правоотношений, допускает договоренность 
сторон о прекращении судебного спора на основе 
взаимных уступок.4

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости» подчер-
кивалось, что «стороны также вправе урегулиро-
вать спор о  пересмотре кадастровой стоимости, 
заключив соглашение о  примирении, основанное 
на имеющихся в  деле доказательствах (например, 
на одном из представленных сторонами отчетов об 
оценке объекта недвижимости), которое должно 
содержать условия примирения, а  также порядок 
распределения судебных расходов (часть 4 статьи 
46, статья 137 КАС РФ)».

Также предлагается обратить внимание на по-
зицию Пленума Верховного Суда РФ, изложенную 
в  Постановлении от 27 сентября 2016 г. №  36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации» (п. 16) указывает, что правом на за-
ключение соглашения о примирении обладает, по 
смыслу ч. 3 ст. 42 КАС РФ, лицо, ведущее адми-
нистративное дело в  интересах группы лиц. Оно 
действует в  судебном процессе без доверенности, 
пользуется всеми правами и  несет процессуаль-
ные обязанности, в том числе и указанным выше.

Елисеева Т. С. полагает, что примирительные 
процедуры имеют огромный потенциал в урегули-
ровании споров, возникающих из административ-
ных и иных публичных правоотношений, особен-
но в досудебной стадии. Это позволит разгрузить 
не только государственные суды, но и  систему 
принудительного исполнения.5

Примирительные процедуры в  администра-
тивном судопроизводстве не противоречат закону 
и также позволят разрешить судебный спор без су-
щественной нагрузки на судебную систему. На осно-
вании изложенного, можно сделать вывод, что в рам-
ках административного судопроизводства возможно 

4  Анохин В.С. Мировое соглашение в арбитражном про-
цессе // Хозяйство и право. — 2000. — № 6. — С. 62.

5  Елисеева Т.С. Процессуальные аспекты медиации. Ав-
тореф. дисс…кандид. юрид. наук. — М., 2017. — С.16.
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применение примирительных процедур, кроме слу-
чае прямо указанных в законе. Однако государствен-
ным служащим необходимо провести значительный 
объём разъяснений, при котором последние, смогут 
самостоятельно вести такие процедуры. При таком 
сценарии, судам, во избежание превышения долж-
ностных полномочий необходимо вести должный 
контроль за договорённостями сторон.

Также на необходимость активного использо-
вания примирительных процедур по делам, возни-
кающим из административных и иных публичных 
правоотношений указывал Комитет министров 
Совета Европы в Рекомендации от 5 сентября 2001 
г. № Rec (2001) 9 «Об альтернативных методах уре-
гулирования споров между административными 
органами и частными лицами».
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Как указано в  процессуальных текстах, задача-
ми судопроизводства являются мирное уре-

гулирование споров (ст. 2 ГПК РФ), содействие 
становлению и  развитию партнерских деловых от-
ношений, мирному урегулированию споров, фор-
мированию обычаев и  этики делового оборота  
(п. 6 абз. 1 ст. 2 АПК РФ), мирное урегулирование спо-
ров, возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений (п. 5 абз. 1 ст. 3 КАС РФ). ,

Суд предоставляет возможность, будучи в  су-
дебном процессе, где каждый отстаивает свою 
точку зрения и  имеет определённые возражения 
начать договариваться и  выстроить диалог меж-
ду собой. Вполне вероятно, что если есть возмож-
ность значительно сократить эмоциональные, пси-
хологические, временные и  денежные издержки, 

этот механизм сыграет отличную пользу. Таким 
образом, суд принимает меры для примирения 
сторон, содействует им в  урегулировании спора, 
руководствуясь при этом интересами сторон и за-
дачами судопроизводства.

Одним из аргументов необходимости разви-
тия примирительных процедур является загру-
женность судов. Аргумент действительно являет-
ся актуальным, и  такая загруженность является 
проблемой. Далее в  таблице №  1 и  таблице №  2 
представлены статистические данные по делам, 
рассмотренным в судах общей юрисдикции1 и ар-
битражных судах2 за 2021 год.

1  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120
2  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6122
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Таблица № 1.

Тип суда Количество 
дел

Граждан-
ские дела 
(экономи-

ческие спо-
ры)

Админи-
стратив-
ные дела

Суды 
общей 
юрисдик-
ции

29 357 239 22 619 800 4 389 568

Арби-
тражные 
суды

1 633 484 1 107 230 334 684

Таблица № 2.

Судопроиз-
водство

Количе-
ство пре-
кращен-
ных дел

Мировое 
соглаше-

ние

Судебное 
примире-
ние / ме-
диация

Граждан-
ское (суды 
общей 
юрисдик-
ции)

320 072 69 457 256

Админи-
стративное 
(суды об-
щей юрис-
дикции)

118 313 213 1

Арбитраж-
ное 181 084 30 854 2

Как видно из статистических данных, загру-
женность судов, в настоящее время колоссальная 
и  такая нагрузка растёт с  каждым годом. Судье, 
которому приходится рассматривать несколько 
дел в месяц, значительно проще уделить внимание 
каждому из них, чем судье, которому приходит-
ся рассматривать пятьдесят дел в месяц. Качество 
рассмотрения дел в  таких количествах страдает 
и судебное примирение, может являться одним из 
вариантов снижения нагрузки на судей и как след-
ствие улучшению качества правосудия.

Судебное примирение
Возможность судебного примирения сторон 

была введена относительно недавно, на основании 
чего, был разработан Регламент судебного прими-
рения. Как было отмечено, стороны, при возбуж-

денном судебном деле могут обратится к  квали-
фицированной помощи судьи в отставке, который 
вне рамок судебного разбирательства будет спо-
собствовать разрешению спора.

Несмотря на определённые достоинства, такая 
процедура не пользуется популярностью и возмож-
но, причиной служит то, что стороны не понимают 
смысл обращения к такой процедуре. На сегодняш-
ний день, большинство людей, включая юристов, 
не знакомо с процедурой судебного примирения.

В зависимости от судопроизводства, поведе-
ния сторон, сложности дела и  других факторов, 
судебное дело длится от двух месяцев.1 По исте-
чение нескольких недель, после вступления су-
дебного решения в силу, сторона, чьи требования 
удовлетворены получает исполнительный лист. Да-
лее, исполнительный лист подлежит направлению 
в службу судебных приставов, в банк, либо иные 
места исполнения, предусмотренные Законом об 
исполнительном производстве. Такое судебное ре-
шение будет исполнено, если в ходе исполнения не 
возникнет сложностей в виде отсутствия должни-
ка, денежных средств, его имущества; возбужде-
ния дела о  банкротстве в  отношении должника; 
смерти должника; наличия опечаток в  тексте су-
дебного решения (исполнительного листа); и дру-
гих обстоятельств, препятствующих нормальному 
исполнению судебного решения. При отсутствии 
каких-либо сложностей, срок исполнения судеб-
ного решения от принятия искового заявления до 
полного исполнения составляет не менее полугода. 
Кроме того, судебное разбирательство подразуме-
вает необходимость присутствия в судебном засе-
дании, направлении различных процессуальных 
документов, найме представителей и совершении 
примерно аналогичных действий в  ходе исполни-
тельного производства.2

Подвести хотелось бы к  тому, что сторонам 
необходимо понимать выгоду разрешения спора 

1  В данном случае предлагается не рассматривать рассмо-
трение судебных дел у мировых судей, где дело подлежит рас-
смотрению до истечения месяца со дня принятия заявления 
к производству, так как обращение к судебному примирителю 
в  рамках рассмотрения дела у  мирового судьи, в  настоящее 
время, представляется маловероятным.

2  Автором указаны условные сроки, которые необходимо 
осуществить в ходе судебного разбирательства и исполнения 
судебного решения.
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с  участием судебного примирителя относительно 
судебного разбирательства. В связи с изложенным, 
предлагается рассмотреть некоторые факторы, ко-
торые могут сподвигнуть стороны обратиться к су-
дебному примирителю. 

Упоминание возможности примирения можно 
увидеть в тексте определения о принятии искового 
заявления, либо со слов судьи в начале судебного 
разбирательства. Упомянутые вещи являются ско-
рее формальностью, после которых стороны игно-
рируют такие возможности и как правило, исковое 
производство продолжается в общем порядке. Для 
принятия решения о  применении судебного при-
мирения стороны должны оказаться в обстоятель-
ствах, где они увидят большую пользу обращения 
к судебному примирителю, относительно привыч-
ного рассмотрения дела в суде. 

Факторы, способствующие обращению к судеб-
ному примирению пересекаются с  факторами об-
ращения сторон в третейские суды. Так, например, 
можно выделить следующие преимущества третей-
ского разбирательства, которые могут стать преиму-
ществами для обращения к судебному примирению.

Расширение списка судебных 
примирителей
В соответствии с  Регламентом судебного при-

мирения стороны самостоятельно выбирают су-
дебного примирителя. Однако, деятельность 
в качестве судебного примирителя значительно от-
личается от деятельности судьи, где находясь на 
административной должности судья имеет юри-
дический вес в  решении определённых вопросов 
и уполномочен принимать судебные решения. Так, 
например, в соответствии с Регламентом судебно-
го примирения стороны непосредственно задей-
ствованы в формировании своей воли, в то время 
как судебный примиритель способствует поддер-
жанию «примирительной» атмосферы в  процеду-
ре примирения, что не является естественным для 
судьи с точки зрения процессуальных отношений.

По истечение многих лет судейской службы, 
судьи не принимали участие в  судебных спорах 
в  роли посредника, роль которого состоит в  раз-
решении спора путём примирения сторон. Таким 
образом, наличие большого судейского опыта, по-
нимание правоприменительной практики и права 
в целом не говорит о возможности быть успешно 
задействованным в судебном примирении. 

Регламент судебного примирения подразуме-
вает, что стороны обращаются к  судье в  отстав-
ке и  своим соглашением самостоятельно выбира-
ют кандидатуру судебного примирителя. Однако, 
утверждённый список судебных примирителей, на 
примере Республики Татарстан, предлагает 4 кан-
дидатуры, которые длительное время являлись го-
сударственными судьями и  не выступали в  роли 
судебных примирителей. 

В сравнении с  третейским разбирательством, 
стороны имеют обширный выбор третейских су-
дей, опыт которых достаточно разнообразен и не 
основан на процессуальном отношении к  сторо-
нам. В  связи с  изложенным, весьма удачным мо-
жет оказаться решение, в котором стороны, вправе 
выбирать судебных примирителей не только сре-
ди утверждённых кандидатур судей в  отставке, 
но также иных лиц, которые имеют релевантный 
опыт в разрешении споров.

Компетенция судебных 
примирителей
Настоящий фактор пересекается с выбором су-

дебного примирителя, но предлагается выделить 
его отдельно. Подразумевается, что судебный при-
миритель обладает необходимой компетенцией, 
достаточной для разрешения конкретного спора. 
Стороны могут обратится к  судебному примире-
нию затрагивая множество отраслей материально-
го права, например, семейные отношения, отноше-
ния поставки товаров, урегулирование налоговой 
задолженности и  даже задействовать зарубежное 
законодательство. 

При обращении к судебному примирителю, сто-
роны рассчитывают на его компетенцию, где су-
дебный примиритель имеет понимание и  практи-
ческий опыт для разрешения подобных вопросов. 
Выбор судебного примирителя в отношении дел, где 
последний ранее не был задействован, может при-
вести к  сложностям разрешения споров. В  связи 
с  этим, представляется, что возможность выбора 
судебного примирителя, исходя из его компетенции, 
было бы весьма удачным для разрешения спора.

Невозможность  
обжалования решения
Весомым аргументом для обращения к  судеб-

ному примирению может оказаться уверенность 
сторон, в невозможности обжалования судебного 
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решения, которые вынесено после проведения су-
дебного примирения. То есть судам вышестоящей 
инстанции будет предписано отказывать в защите 
по таким жалобам, кроме исключительных случаев, 
когда такие решения вынесены с существенными 
нарушениями. Такое предписание для судов, бу-
дет являться привлекательным для сторон, кото-
рые инициируют судебное примирение. Обраща-
ясь к  процедуре судебного примирения стороны 
будут уверены в неоспоримости такого судебного 
решения.

Включение процессуальной оговорки 
о судебном примирении
Здесь происходит пересечение норм процес-

суального и  материального права, где является 
очевидным, что стороны не могут устанавливать 
правила судебного процесса. В третейском разби-
рательстве нет противоречий. Стороны согласуют 
третейскую оговорку в  договорных отношениях 
и  далее, обращаются в  негосударственный орган 
для принятия решения по существу.

В случае судебного примирения обстоятель-
ства складываются несколько сложнее. Стороны 
не могут решить вопрос судебного примирения 
до направления в  суд исковых требований и  воз-
буждения судебного дела. 

Но если представить, что законодатель дозво-
лит сторонам в  договорных отношениях устанав-

ливать необходимость обращения к  судебному 
примирению (аналогия с  третейской оговоркой), 
его популярность в  правоприменительной прак-
тике значительно вырастит.

Организация отдельных зданий
Важным аспектом является место, где сторо-

ны намерены разрешить спор. При всём уважении 
к судебной системе, стоит отметить, что здания су-
дов подразумевают, что стороны находятся в  об-
становке юридической борьбы между собой. Смена 
обстановки, где обстановка будет менее формаль-
ной значительно повлияет на диалог между участ-
никами судебного примирения. В настоящее время, 
для судебного примирения должны быть органи-
зованы отдельные кабинеты в здании суда. Но как 
уже отмечалось, это нельзя назвать сменой обста-
новки и не будет способствовать примирению.

Таким образом, в то время как стороны обрати-
лись к  судебному примирению и  судебное разби-
рательство является отложенным, такая процедура 
может пройти в  отдельном офисе, предназначен-
ным для этих целей.

В связи с  изложенным, в  перспективе, судеб-
ное примирение, может оказаться интересным ме-
ханизмом разрешения споров, схожим с  такими 
процедурами как медиация и третейское разбира-
тельство, которые имеют свои достоинства и осо-
бенности. 
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Мы живем в  неспокойном мире, характери-
зующемся не только различными прояв-

лениями криминала, но и  огромным массивом 
межличностных и  внутригрупповых конфликтов, 
в  свою очередь, зачастую, порождающих стрем-
ление к  вмешательству в  чужую жизнь, а  также 
провоцирующих добычу и  распространение све-
дений о частной жизни других людей. Между тем, 
хотя право на неприкосновенность частной жиз-
ни закреплено во множестве документов, как на 
страновом, так и международно-правовом уровне, 
но злободневная реальность явно показывает, что, 
в современных условиях все большее число людей 
сталкивается с  самыми разнообразными пробле-
мы по осуществлению своего права на неприкос-
новенность частной жизни.

И первый вопрос, с которым сталкивается об-
щество, это само определение частной жизни, по-
скольку пока сам термин считаться многозначным, 
осуществление прав на защиту столь аморфной 

правовой конструкции будет сталкиваться с  фун-
даментальной проблемой, что именно требуется 
защищать. Как подчеркивает З.Р. Гаджиева: «Поня-
тия неприкосновенность частной жизни и конфи-
денциальность тесно связаны, так как в широком 
смысле оба эти явления понимаются как гаранти-
рованная защита от постороннего вмешательства, 
сохранность личных данных и иных сведений» [6]. 
Но даже если принять эту точку зрения, то это ни-
как избавляет нас от необходимости закрепления, 
сколь возможно, более полной трактовки непри-
косновенности частной жизни в  правовых доку-
ментах. К сожалению, пока это понятие не нашло 
своего нормативного толкования и  приходится 
уповать на объяснение данное в 2018 году Верхов-
ным Судом Российской Федерации в своем поста-
новлении, исходя из которого можно понять, что 
преступное нарушение неприкосновенности лич-
ной жизни становится преступлением, если речь 
идет о сведениях, которые гражданин сам держал 
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в  тайне [4]. И  здесь возникает вопрос, что часто 
человек не скрывает сведения, например, о своих 
связях с  родными и  близкими, бытовых пристра-
стиях и  т.д., но они известны лишь узкому кругу 
лиц, а их распространение становится для него бо-
лезненным ударом.

Но если общеправовое понимание частной 
жизни, это долговременная проблема, то часто еще 
и  изменение общественно-исторического контек-
ста вызывает и  соответствующие правовые пере-
мены. Здесь достаточно увидеть, что в последние 
десятилетия мир сталкивался с возраставшей тер-
рористической угрозой, борьба с которой нередко 
вступает в  непреодолимые противоречия с  воз-
можностью осуществления людьми своего права 
на неприкосновенность частной жизни. 

Так, в  ст. 11 действующего Закон «О противо-
действии терроризму» на время проведения кон-
тртеррористической операции, в  частности, не 
только предполагается беспрепятственное проник-
новение лиц, проводящих контртеррористическую 
операцию, в жилые и иные принадлежащие физи-
ческим лицам помещения и на принадлежащие им 
земельные участки, но и введение в зоне операции 
контроля любых коммуникационных каналов [2]. 
Естественно, такие широкие возможности остав-
ляют мало возможностей для неприкосновенности 
частной жизни. 

И здесь важно, чтобы полученные в ходе кон-
тртеррористической операции сведения исполь-
зовались лишь для предотвращения террори-
стической угрозы, а  не для нарушения права на 
неприкосновенность личной жизни. Например, 
полученные сведения не должны попасть в СМИ 
или распространяться в  Интернете, и  тем более 
использоваться для шантажа или давления со сто-
роны властных лиц, получивших такие сведения 
в свое распоряжение. 

Можно лишь согласится с  мнением В.А. Тро-
фимова, что «борясь с терроризмом, в первую оче-
редь, важно не допускать такие ограничения ос-
новных конституционных прав и свобод граждан, 
которые превышали бы пределы целесообразности 
и необходимости защиты общества в демократиче-
ском и правовом государстве» [10, C.170]. 

Из этого вытекает, что с  целью преодоления 
имеющихся противоречий, весь свод антитерро-
ристического и  антирадикалисткого законода-
тельства, в  области защиты права на неприкос-

новенности частной жизни, должен быть усилен 
правовыми нормами подобной той, что содержит-
ся сегодня в  статье 5 Закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [3]. 

В соответствии с этой нормой, как госорганам 
в целом, так и отдельным должностным лицам, ко-
торые осуществляют оперативно-розыскную де-
ятельность, запрещено разглашать без согласия 
граждан сведения, которые затрагивают не только 
неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, но и честь и доброе имя граждани-
на. Фактически, мы должны понимать, что, хотя 
государственные структуры и  отдельные госслу-
жащие (особенно правоохранители), осуществляя 
свою служебную деятельность, зачастую оказыва-
ются посвящены в  подробности частной жизни 
граждан, но использование этих сведений (если 
это прямо не разрешается законодательством), 
должно стать для них настоящим правовым «табу». 

Причем, примеры такого подхода к сохранению 
информации известны издавна, это «врачебная» 
и «адвокатская» тайны. Мало того, что в большин-
стве государств мира неприкосновенность сведе-
ний о частной жизни людей попадающих в разряд 
«врачебной» и  «адвокатской» тайны защищается 
правовым образом (с установлением запрета на 
разглашение подобных сведений и  ответственно-
сти за несохранение тайны), так еще и  само вра-
чебное и  адвокатское сообщество, в  ряде стран, 
бдительно относится к сохранению любых личных 
сведений о  своих клиентах, а  лица их разгласив-
шие, даже если это делается по настоянию право-
охранительных органов, нередко становятся отвер-
женными «париями» среди своих коллег. 

Если бы подобный подход исповедовался и  в 
рамках государственной службы, то возможно за-
щита права на неприкосновенность частной жиз-
ни, правовым способом была бы не столь актуаль-
на. Однако, даже при беглом рассмотрении СМИ 
и материалов размещенных в Интернете, мы часто 
видим, что сведения о частной жизни людей зача-
стую поступают из недр государственной маши-
ны или от отдельных ее представителей. В тех же 
СМИ, существует даже специальный термин для 
подобных случаев, это так называемый «слив» све-
дений. И несмотря на то, что подобное нарушение 
со стороны государственных служащих попада-
ет под действие части 2 ст. 137 Уголовного Кодек-
са РФ «Нарушение неприкосновенности частной 
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жизни», что означает квалифицированный состав 
преступления предусматривающий более стро-
гое наказание (максимум лишение свободы на 4 
года с  лишением права занимать должность на 5 
лет [1]), но на самом деле разглашение подобных 
«личных» сведений, не рассматривается в государ-
ственной среде как значимое нарушение закона 
и  не вызывает особой тревоги со стороны предо-
хранителей. 

Как результат, даже на фоне крайне низких 
показателей общего числа, осужденных в  России 
за нарушение неприкосновенности частной жиз-
ни, 116 человек за первое полугодие 2022 года (по 
данным Верховного Суда РФ), из них лишь 4 че-
ловека были осуждены за подобное преступление 
с использованием служебного положения [5, C.6]. 
Между тем, подобное правонарушение в  реаль-
ности является весьма распространенным, а  ряд, 
скандальных изданий СМИ, имеют прямые свя-
зи, с чиновниками, которые и организуют нужные 
«сливы» компромата. Как верно замечает И.А. Но-
скова: «В известном смысле массмедийные престу-
пления по распространю сведений, следует при-
знать латентными»[7, C.94]. 

Конечно, такая негативная практика не добав-
ляет доверия гражданам к государственной систе-
ме, а значит сегодня особые усилия должны быть 
направлены на реальную борьбу с лицами в госу-
дарственных структурах нарушающими право на 
неприкосновенность частной жизни и  совершен-
но точно, что ч. 2 ст. 137 УК РФ должна перестать 
быть деклараций, а  перейти в  категорию по-на-
стоящему действующих статей, способных, если 
не полностью оградить личную жизнь граждан от 
нещепетильных правоохранителей и чиновничьего 
произвола, то хотя бы создать барьер от дальней-
шего распространения ими полученных сведений. 

Надо сказать, что изменение масштаба про-
блем по обеспечению неприкосновенности частной 
жизни наметилось уже в 90-е годы XX века и ста-
ло тем более заметно в  XXI веке, что было связа-
но с быстрым распространением цифровых сетей 
и  резким снижение затрат на связь. Одновремен-
но с тем, что подобное цифровое переустройство 
представляло собой действительно новый этап 
в развитии человечества, это же стало и источни-
ком все большей иллюзорности о частичной жизни 
и личных секретах. Переписка в онлайн-чате, Ин-
тернет-общение с друзьями и коллегами, просмотр 

веб-сайтов и чтение новостей, загрузка файлов, по-
исковые запросы и  заказы покупок через сеть  — 
все это акты передачи или доступа к информации 
о человеке, оставляющие мало простора для секре-
тов. Кроме того, неприкосновенность частной жиз-
ни и свобода выражения мнений являются двумя 
сторонами одной медали. Для свободного форми-
рования и  распространения своих политических, 
религиозных или этнических убеждений необхо-
димо автономное, частное пространство. Но это 
же открывает широкие возможности для наблю-
дения, мониторинга коммуникаций или деятель-
ности, вмешательство государства и других струк-
тур, в том числе корпоративных, и других граждан 
(например, хакеров) в частную жизнь и семейные 
дела.

Поскольку веб-компании и правительственные 
учреждения анализируют все больше информации 
о  нашей жизни, возникает соблазн ответить при-
нятием новых законов о конфиденциальности или 
созданием механизмов по защите личных данных. 
Но современная практика показывает, что пока 
способы нарушения неприкосновенности частой 
жизни в цифровой среде намного опережают меры 
защиты этой неприкосновенности. Из этого выте-
кает довольно пессимистичный вывод, что в усло-
виях информационного общества и широкого ис-
пользования сети Интернет полное обеспечение 
права граждан на неприкосновенность частной 
жизни объективно невозможно [9, C.73].

Конечно, сами по себе процессы цифровых 
нововведений, изменяющих общественное про-
странство, все чаще оказывают влияние на размы-
вание права на неприкосновенность частной жиз-
ни. И действительно трудно сохранить какую-либо 
личную тайну, когда жизнь огромного количества 
людей размещается в  сети «Интернет» практиче-
ски в «прямом эфире». К тому же, многие пользо-
ватели социальных сетей и блогеры, с готовностью 
не только демонстрирую неприкрытые подробно-
сти личной жизни, но и  с удовольствием вклады-
вают и  тиражируют откровенные и  нелицеприят-
ные материалы (часто на уровне сплетен и слухов) 
о своих знакомых, статусных личностях (такие, как 
звезды и чиновники) и даже родственниках. В та-
ких условиях, еще более актуальным кажется тезис 
высказанный А.В. Родионовым, что «осуществле-
ния права на неприкосновенность частной жизни, 
зависит не только от действующего законодатель-
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ства и  научно-технического прогресса, приобрет-
шего сегодня форму повсеместной цифровизации 
и информатизации, но и от уровня развития граж-
дан, их правовой культуры» [8, C.92].

Таким образом, сегодня проблемы осуществле-
ния права на неприкосновенность частной жизни 
можно разделить на три больших группы: пробле-
мы связные с самой неоднозначностью трактовки 
«неприкосновенности частной жизни», проблемы, 
порожденные установлением определенных норм 
правого регулирования, открывающих возмож-
ность для вмешательства в  частную жизнь, и  на-
конец проблемы, проистекающие из кардинальных 
перемен в  обществе, сопряженных с  резко нарас-

тающими процессами информатизации и  цифро-
визации. Каждая из групп проблем требует фор-
мулирования собственных ответов. При этом не 
следует «рубить с плеча», а скорее вдумчиво и по-
следовательно, с одно стороны реализовывать дей-
ствующие правовые нормы по охране права на 
неприкосновенность частной жизни, постепенно 
расширяя и  модернизируя свод подобных норм, 
а  с другой, воспитывать в  государственной среде, 
и в обществе в целом, уважение к чужой частной 
жизни. Именно подобное развитие событий созда-
ло бы наилучшие условия для беспрепятственно-
го осуществления права на неприкосновенность 
частной жизни. 
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Аннотация: данная статья раскрывает некоторые аспекты и проблемы квалификации 
должностных преступлений связанных с взяточничеством, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Затрагиваются как теоритеческие моменты так и практические 
проблемы при квалификации взяточничества, в том числе с позиции ведения оперативно 

розыскной деятельности. Сопоставляются и анализируются аспекты действующего 
законодательства, затрагивающие особенности уголовной ответственности за взяточничество. 
В содержании статьи также раскрываются вопросы разграничения взяточничества со смежными 

составами преступлений. 

Ключевые слова: взяточничество, получения взятки, дача взятки, посредничествово 
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Коррупция, как разновидность социально-пра-
вовых взаимоотношений известна в  истории 

с  незапамятных времен. В  подтверждение этому 
можно привести множество исторических при-
меров. Сущность человеческой природы подразу-
мевает в себе черты непотизма (кумовства) и как 
следствие, простая, бытового уровня коррупция 
перетекает в  уровень делового и  государственно-
го. [4, С. 53–57] Если проанализировать момент 
исторического падение Римской империи, то не-
отъемлемыми предпосылками к  этому приходит-
ся повышение уровня коррупции в  государстве. 
[3, С. 41–43]

Для современного общества коррупционные 
отношения представляют опасную угрозу для мно-
гих социально значимых сфер государства. Это яв-

лении остается одной из самых значимых проблем, 
которая влияет на развитие экономической, поли-
тической, социальных сфер государства, негатив-
но влияет на устойчивость политической власти 
и  снижает авторитет государственной власти, ме-
няет общественное отношения к  ней, дестабили-
зирует общественный порядок, создает напряжен-
ность в  обществе. Коррупция и  взяточничество 
не синоним, однако, взяточничество является па-
радигматическим видом коррупции. [6, С. 14–17]

Согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации понятие «Взяточничество» 
объединяет в  себе совершение противоправных 
действий, в  которых усматриваются признаки со-
става преступлений, предусмотренных следующи-
ми статьями Уголовного кодекса Российской Феде-
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рации (далее по тексту ст. УК РФ): ст. 290 УК РФ 
(получение взятки), ст. 291 УК (дача взятки), ст. 
291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) 
и ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).[1] При-
чем явным признаком взяточничества, согласно 
действующему законодательству является получе-
ние должностным лицом любых государственных 
или муниципальных органов (взяткополучателем) 
вознаграждения в  виде денежных средств, ценно-
стей, материальных благ или же оказания услуг, за 
совершение оговорённых действий или же отказ от 
их совершения (бездействие) в пользу лица, предо-
ставляющего это вознаграждение (взяткодателем). 
Иначе говоря, субъектом преступления будет вы-
ступать должностное лицо. 

Квалификация данного противоправного дей-
ствия подразумевает получение вознаграждения 
за действие или бездействие, которое обязательно 
должно входить в  служебные полномочия долж-
ностного лица, в  покровительстве или попусти-
тельства по службе, а  также в  оказании помощи 
при решении иных вопросов, не входящих в ком-
петенцию взяткополучателя, но на принятие ре-
шений, по которым он может повлиять. 

Используемые служебные полномочия долж-
ностного лица в  составе преступления предусмо-
тренном ст. 290 УК РФ, должны быть юридически 
закреплены нормативно правовыми документами, 
например должностной инструкцией приказом 
о  зачислении на занимаемую должность и  т.д. Та-
кая существенная проблема возникает из за того, 
что во многих государственных структурах и  му-
ниципальных образований просто нет подтверж-
дающих документов из за ошибок в  делопроиз-
водстве и  нарушений гражданского, трудового 
законодательства на местах, следствием чего нет 
юридического закрепления. Такие составы пре-
ступления часто не находят своего подтвержде-
ния на этапе предварительного расследования до 
направления уголовного дела в суд или выносится 
оправдательные приговоры в судах. Взяткополуча-
тель, в  случае неподтверждения юридически обо-
снованных, выполняемых должностных функций, 
которые, так или иначе, могли бы использовать-
ся при совершении противоправной деятельно-
сти, не будет выступать субъектом преступления. 
[5, С. 104–125]

Также важно определить наличие признаков 
должностного лица, так как из числа коррупци-

онных преступлений схожих со взяточничеством 
можно выделить преступление предусмотренное 
ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп), где субъ-
ектом преступления, в  получении коммерческого 
подкупа выступает лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или иной органи-
зации или преступление предусмотренное ст. 159 
УК РФ (Мошенничество), где критерием определе-
ния состава может служить именно обман, то есть 
выполнение тех или иных действий не входящих 
в  должностное положение и  не выполнение обя-
зательств с целью обогащения.

Учитывая вышеизложенное, при определении со-
става преступления, необходимо учитывать пред-
усмотренные УК РФ размеры взятки, а именно, мел-
кую (не превышающий 10 тысяч рублей, что образует 
состав преступления, предусмотренный ст. 291.2 УК 
РФ), значительный (более 25 тысяч рублей, только 
при котором, образуется состав преступления, пред-
усмотренный ст. 291.1 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ), 
крупный (более 150 тысяч рублей) и особо крупный 
(в суммах превышающих 1 миллион рублей).

Важной особенностью при квалификации пре-
ступления связанных со взяточничеством, выступа-
ет тяжесть этих преступлений. Например исходя из 
сущности наказания, предусмотренных за соверше-
ния вышеперечисленных преступлений, все соста-
вы преступлений, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, пред-
усмотренные ст. 291.2 УК РФ и  ч.1 ст. 290 УК РФ 
относятся к категории небольшой тяжести, согласно 
п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности привлечения 
к  уголовной ответственности за их совершение  — 
два года, исчисляемый с  даты совершения престу-
пления, что является юридически значимым обсто-
ятельством при определении степени общественной 
опасности совершенного деяния, избрании меры 
пресечения в отношении подозреваемого (обвиняе-
мого), а также для назначения справедливого нака-
зания. По мнению многих авторов, проблематикой 
данного вопроса является то, что составы престу-
плений, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, предусмотрен-
ные ч.2 ст. 290 УК РФ, относятся к категории тяж-
ких, согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности 
привлечения к уголовной ответственности за их со-
вершение — десять лет. [1]

Как было отмечено, преступления предусмо-
тренные ч.1 ст. 290 УК РФ относятся к категории 
небольшой тяжести (не значительный размер взят-
ки до 25 тысяч рублей), а преступления предусмо-
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тренные ч.2 ст. 290 УК РФ относятся к категории 
тяжких (значительный размер взятки более 25 ты-
сяч рублей), граница между получением незначи-
тельной взятки и значительной крайне мала, меж-
ду тем разница в наказании и сроке давности этих 
преступлений достаточно велика.

Если с  определением базовых, на наш взгляд 
критериев, при определении состава преступления 
все понятно, то наиболее актуальной проблемой, 
возникающих при квалификации «Взяточниче-
ства», является определение умысла при совер-
шении противоправных действий. Согласно ст. 5 
Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
по тексту  — ОРД), органы, осуществляющие опе-
ративно розыскные мероприятия (далее по тек-
сту  — ОРМ), не имеют права подстрекать, скло-
нять либо побуждать в  прямой или косвенной 
форме к  совершению противоправной действий, 
а  именно провоцировать. Так как полученные су-
дом результаты ОРМ, предоставленные органом, 
осуществляющим ОРД в  орган предварительного 
следствия, могут быть положены в  основу приго-
вора, возникает вопрос о времени возникновения 
умысла у подозреваемого (обвиняемого). Законода-
телем этот вопрос разъясняется позицией Верхов-
ного суда РФ, в  которой определено, что умысел 
на совершение противоправных действий должен 
быть сформированным и возникать независимо от 
деятельности сотрудников оперативных подразде-
лений. Иначе говоря, если умысел на совершение 
противоправной деятельности при передачи не-
законного денежного вознаграждения, в  качестве 
взятки, возник у  подозреваемого (обвиняемого) 
вследствие вмешательства сотрудников оператив-
ных подразделений, которые своими действия-
ми склонили его на совершение противоправно-
го поступка, такие действия со стороны органов 
внутренних дел (далее  — ОВД) будут признаны 
незаконными, а  подозреваемому (обвиняемому), 
уголовное дело будет либо не направлено в  суд, 
в  случае направления уголовного дела будет вы-
несен оправдательный приговор, либо уголовное 
дело будет переквалифицировано в отношении со-
трудников осуществляющих ОРД и проводивших 
определенные ОРМ по ст. 304 УК РФ (провокация 
взятки), в  случае установление судом злоупотре-
бления при проведении ОРМ по ст. 285 (Злоупо-
требление должностными полномочиями).

Не менее важным критерием, связанным с ква-
лификации «Взяточничества», является определе-
ние предмета взятки. Например, предметы, огра-
ниченные в  обороте, услуги и  вещи, стоимость 
которых по тем или иным причинам невозмож-
но установить в  силу отсутствия критериев оцен-
ки предусмотренных законодательством РФ, вы-
ступать предметом «Взяточничества». Исходя из 
содержания законодательства, предметом взятки 
в ч.1 ст. 290 УК РФ выступает деньги, ценные бу-
маги, иное имущество либо в  виде незаконного 
оказания услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав. Подробнее содержание ука-
занных разновидностей предмета взятки ст. 290 
УК РФ, ст. 291 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ, ст. 291.2 
УК РФ, раскрывается в  п. 9 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» (далее 
по тексту Постановление). [2] В абз. 4 п. 9 Поста-
новления разъяснено, что переданное в  качестве 
взятки или предмета коммерческого подкупа иму-
щество, оказанные услуги имущественного харак-
тера или предоставленные имущественные права 
должны получить денежную оценку на основании 
представленных сторонами доказательств, в  том 
числе при необходимости с  учетом заключения 
специалиста или эксперта. Поэтому возникает ло-
гичный вопрос об определении критериев оценки 
предусмотренных законодательством РФ некото-
рых видов, например незаконного предоставления 
услуг. Так, в  случае предоставления взяткодателя 
в  качестве взятки услуг сексуального характера, 
которые по своей сути являются услугой, но есте-
ственно являются не законными, не зарегистриро-
ванными либо лицензируемыми и  не облагается 
какими либо налогами. При определении стои-
мостного характера предмета взятки специалистом 
либо экспертом при вышеуказанной ситуации объ-
ективные критерии оценки будут отсутствовать.

Вышеуказанные проблемы при определении 
состава преступления, квалифицируемых как 
«Взяточничество» и  «Мошенничество» приведе-
ны в абз. 2 п. 24 Постановления. Примером таких 
обстоятельств будет получение должностным ли-
цом взятки за исполнение обещанных действий 
или без действий, которое заведомо не собирает-
ся исполнять свои обещания, но с целью обогаще-
ния, действуя преступным умыслом и  корыстны-
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ми целями оставляет предмет взятки себе, либо 
когда должностное лицо убеждает взяткодателя 
о том, что обладает какими либо служебными пол-
номочиями, которых на самом деле нет, либо не 
предусмотрены служебным положением, злоупо-
требляя доверием и вводя в заблуждение, то есть, 
своими действиями образуя состав преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Таким образом, исходя из отраженных опре-
деленных моментов, при квалификации «Взяточ-

ничества», становится понятно, что существует 
ряд проблем вызывающие трудности как в  тео-
рии и  на правоприменительной практике. Для 
того что бы правильно уметь квалифицировать 
разобранные статьи УК РФ, необходимо устанав-
ливать четкое соответствие между фактически-
ми обстоятельствами совершенного общественно 
опасного деяния и  признаками состава престу-
пления, предусмотренного уголовным законода-
тельством.
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происшествия

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — 
это событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства (ТС) и  с его 
участием, вследствие которого погибли или ранены 
люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный ущерб [1].

При осмотре места дорожно-транспортно-
го происшествия, должны устанавливаться какие 
были обстоятельства, кто из водителей и  пасса-
жиров пострадал, кто виновник при ДТП. При 
расследовании уголовных дел по факту дорожно- 
транспортных происшествий первым, должност-
ное лицо следователь (дознаватель) обязан прове-
сти такое следственное действие, как осмотр места 
происшествия, в котором должны быть выявлены 
все обстоятельства, характер ущерба и следы пре-
ступления при расследовании данных категорий 
преступлений.

Если обратиться к самим задачам осмотра ме-
ста дорожно-транспортного происшествия, то их 
можно выделить на несколько групп.

Во-первых, нужно установить место, время, 
и выяснить всю обстановку ДТП.

Во-вторых, какое последствие привело ДТП, 
какова была их скорость в момент аварии и до ава-
рии, каков был механизм ДТП, имеются ли постра-
давшие, погибшие в результате ДТП.

В-третьих, в  каком техническом состоянии 
находились транспортные средства до происше-
ствия, в обязательном порядке должны быть изъ-
яты следы и  вещественные доказательства при 
осмотре места дорожно-транспортного проис-
шествия, выявить всех очевидцев столкновения 
и т.д.

Следователь должен выдвигать свои версии, 
умело и  грамотно анализировать правила дорож-
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ного движения, а  также выдвигать те версии со-
бытия, при котором произошло ДТП.

При расследовании дел о  дорожно-транспорт-
ных происшествиях весь ряд необходимых све-
дений должен быть получен при осмотре места 
происшествия. Кроме того, специфика данных ка-
тегории дел требует от лица, производящего рас-
следование, неплохого знания того, какие сведения 
полезны для удачного расследования наступивше-
го события, а также овладения кое-какими техни-
ческими приемами для получения необходимых 
данных.

Само место столкновение можно удостоверить-
ся такими фактами: осколки стекол, вмятин и ца-
рапин транспортных средств, следы скольжения 
резин и т.д.

При производстве осмотра места дорож-
но-транспортного происшествия, должностные 
лица должны подробно осмотреть и  изучить, 
все повреждения (вмятины, царапины, разбитые 
стекла, фары и  т.д.) транспортных средств на ме-
сте столкновения. Так же нужно обратить внима-
ние и на краску кузова транспортных средств, так 
как при столкновении, переносятся краски с  од-
ной машины на другую, при этом нужно изучить 
сам цвет краски, его маркировку, так как при ДТП 
цвет оставленной краски, может вовсе принадле-
жать другой машине [3, С.206].

Осматривая скользящую резину на дороге, 
можно узнать, какого размера была резина, ее 
марку, была ли резина зимняя или же летняя, лег-
ковому ли транспорту она принадлежала или же 
грузовому и  т.д. Если лицо скрылось с  места до-
рожно-транспортного происшествия, то согласно 
очевидцам, и камерам видео наблюдения, видеоре-
гистратора можно разыскать данное лицо.

Следы торможения при осмотре места дорож-
но-транспортного происшествия играют не малую 
роль, так как по следам торможения можно опре-
делить приблизительную скорость столкнувшихся 
транспортных средств, их техническое состояние, 
их остановочный путь и т.д. [4, С.34]

Подобие процессуальных действие при ДТП 
(КоАП) и  процедур осмотра (УПК), по нашему 
мнению, позволяет идентично действенно исполь-
зовать тактические приемы (рекомендации) осмо-
тра места ДТП, разработанные в криминалистике. 
и,  в частности, в  такой отрасли криминалистики 
как «Транспортная трасология».

Проводя осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия, можно разделить на три этапа: а) 
подготовительный, б) рабочий, в) заключительный.

На первом этапе, до того, как произвести ос-
мотр ДТП, и составить протокол, нужно: если име-
ются пострадавшие, то оказать им первую помощь, 
вызвать скорую медицинскую помощь, произвести 
охрану места происшествия, и определить их гра-
ницы, при образовании затора, нужно обеспечить 
другие транспортные средства объездом.

Следователю как руководителю осмотра места 
происшествия требуется выяснить, не изменялась 
ли обстановка происшествия до правонарушения, 
а если изменялась, то, кем, и для чего.

При осмотре места ДТП, используются техни-
ческие средства чтобы в полном объеме раскрыть 
место ДТП. Теперь перейдем к следующему этапу.

На втором этапе, следователю (дознавателю) 
необходимо найти следы и  зафиксировать их на 
месте происшествия путем тактических приемов, 
которые разработаны в  криминалистике. Такти-
ческие приемы применяются по-разному, в  за-
висимости от конкретной ситуации. Самый по-
пулярный тактический прием, это «осмотр по 
квадратам», вся территория осмотра места ДТП 
разбиваются на квадраты, и каждый квадрат иссле-
дуется отдельно. Для данного тактического приема 
используются максимальное число специалистов. 
Вторым тактическим приемом используется «уз-
ловой осмотр», в  котором осматриваются отдель-
ные места совершения правонарушения, например, 
участки обломок, само место столкновение и  т.д. 
Так же при осмотре места ДТП целесообразно при-
менять и  другие тактические приемы, такой как 
«линейный осмотр», при котором осмотр происше-
ствия (столкновения) проводится по траектории, 
что не требует полностью перекрывать движения 
транспортных средств. Применяются так же и дру-
гие виды тактических приемов.

Кроме перечисленных тактических приемов ос-
мотра места ДТП, осуществляются так же и следу-
ющие методы: эксентрический; концентрический; 
фронтальный; детальный. 

На рабочем этапе осмотра места ДТП следова-
телем (дознавателем) производится фиксация сле-
дов, а также показания очевидцев и других участ-
ников места происшествия.

От дорожного покрытия так же может изме-
няться ситуация столкновения, так как при мокрой 
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или снежной дороге шансы заноса транспортного 
средства увеличиваются. В момент осмотре места 
ДТП, необходимо учитывать и  погоду на улице, 
и само дорожное покрытие.

Можно так же и  наблюдать за тем, что от 
скольжения транспортного средства могут блоки-
роваться передние или задние колеса, или даже 
передние и задние вместе.

Производя осмотр места ДТП, следователь 
(дознаватель) должен грамотно выяснить, какое 
транспортное средство первым выехало на пере-
кресток, при помощи тормозных следов на асфаль-
те. Обычно при перекрёстном столкновении пер-
вое транспортное средство будет иметь вмятины 
на лобовой стороне, а вторая-сбоку.

В момент, когда два транспортных средства без 
какого-либо торможения выехали на перекресток, 
то следователь обязан измерить точку места стол-
кновения. Эти данные необходимы для того что-
бы рассчитать время, и какой автомобиль выехал 
раньше, а  какой позже, или же рассчитать посто-
янную скорость транспортных средств при их 
столкновении. Но если при этом они одновремен-
но выехали на перекресток и оба затормозили, то 
длина тормозного пути укажет кто из них выехал 
на перекресток первым.

Осматривая место дорожно-транспортного 
происшествия, при столкновении транспортных 
средств, нужно внимательно осмотреть поврежде-
ния ТС. Особому вниманию уделяется все повреж-
дения кузова автомобиля, на следы крови, краски, 
обрывков одежд и  т.д. При этом следователь обя-
зан осмотреть шасси, состояние колес, рулевое 
управление, тормозную систему и т.д.

При административном правонарушении, ос-
мотр места происшествия так же фиксируется 
в  протоколе, который регламентируется в  КоАП. 
В данном протоколе так же делается запись о при-
менении фото или видеосъемки, а  также и  изъя-
тые вещественные доказательства.

Измерительные данные в  осмотре места про-
исшествия играют ключевую роль, так как полно-
стью воссоздается картина события правонаруше-
ния. Измерительные данные так же используются 
в доказывании по уголовным делам.

Как и  при осмотре места происшествия по 
факту убийств, применяется такой способ фикса-
ции как фотографирование. При осмотре места 
ДТП используются те же виды фотосъемки, ко-

торые были перечислены и в предыдущем пункте: 
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

При ориентирующей съемке главное зафикси-
ровать место ДТП. Чтобы зафиксировать отдель-
ные участки, или же отдельные фрагменты то 
в  этом случаи применяется узловая съемка, при 
которой так же и фиксируется примерное рассто-
яние между автомобилями. Для детальной фото-
съемки зачастую используется масштабная линей-
ка, чтобы зафиксировать, и  определить размеры 
отдельных следов и  объектов при осмотре места 
ДТП [2, С.49].

Осматривая место ДТП, проводят различные 
способы фотосъемки, такая как панорамная съем-
ка при ориентирующей фотосъемке. Панорамная 
съемка предназначена, когда в один кадр не поме-
щаются все объекты на месте осмотра ДТП. Фото-
графируются объекты крупным и мелким планом. 
Для фотографирования так же могут устанавли-
ваться штативы.

Так же при осмотре места ДТП могут использо-
ваться такие виды фиксации как: составление схем, 
планов, чертежей и т.д. При составлении протоко-
ла осмотра места происшествия, следователь (до-
знаватель) обязан грамотно и подробно закрепить 
всю информацию полученной в ходе осмотра ДТП, 
иначе, в  противном случае оно потеряет доказа-
тельственную базу при расследовании уголовно-
го дела.

На наш взгляд, наиболее полно результаты ос-
мотра места ДТП можно отразить в специальном 
бланке протокола осмотра места дорожно-транс-
портного происшествия. Данным протоколом 
предусмотрены определенные значения характе-
ристики дорожных условий, наличие дорожных 
знаков и  разметки, зоны их действия, видимости 
и обзорности с места водителя и т.д. [4, С.41]

Изъятые следы и объекты описываются, затем 
упаковываются в  бумажные или полиэтиленовые 
пакеты (каждый объект в отдельный пакет, исклю-
чается смешение объектов и следов). Не следует за-
бывать, что изымать необходимо только объекты, 
которые могут иметь значение для уголовного дела.

Специфическими моментами при осмотре ме-
ста ДТП является как можно быстрее восстано-
вить поток движения транспортных средств. Дан-
ная проблема актуальна в  крупных городах. Но 
при этом рассматривая данную проблему нужно 
учитывать, что после основного осмотра места 
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ДТП, повторный осмотр будет бессмысленным, 
т.к. обстановка места совершения происшествия 
не останется прежней, как при начальном осмотре. 
Сюда относиться такие действия как изменение 
или исчезновение следов, которые могут быть слу-
чайными или же преднамеренными. Нужно учиты-
вать и тот факт, что при восстановлении движения 
транспортных средств, вещественные доказатель-
ства могут быть уничтожены движением других 
транспортных средств или пешеходов.

В некоторых случаев чтобы выяснить все об-
стоятельства ДТП необходимо провести авто-
техническую экспертизу. При автотехнической 
экспертизе, эксперту могут быть поставлены сле-
дующие примерные вопросы: состояние ТС, было 
ли исправно ТС, если нет, то какие были неисправ-
ности, и могла ли она повлиять на развитие ДТП, 
каковы были причины заноса и т.д.

Для ответов на эти вопросы, экспертам пре-
доставляются материалы уголовных дел: прото-
кола осмотра места происшествия, вещественных 
доказательств, допроса свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых, заключение судебно-медицинской 
экспертиз. Так же для наглядного воспроизведе-
ния совершения правонарушения, экспертам пре-
доставляются фото, видеозаписи обстановки ме-
ста ДТП и т.д.

Большую часть времени при осмотре мета ДТП 
уходит на измерительные данные. Благодаря со-
временным технологиям, используются трехмер-
ная компьютерная модель места ДТП, данный ме-
тод называется «наземное лазерное сканирование». 
При помощи данного метода, можно очень быстро 
провести все необходимые измерения.

Производя осмотр место дорожно-транспорт-
ного происшествия можно перечислить следую-
щие недостатки:

  неправильное составление протокола осмотра 
места дорожно- транспортного происшествия. 
Зачастую следователи (дознаватели) не фикси-
руют самую важную информацию при состав-
лении протокола.

  не все вещественные доказательства изымают-
ся с места ДТП, особенно микрочастицы, следы 
крови, и т.д. Не охраняется само место право-
нарушения, что позволяет утрату всех следов.

  схема ДТП зачастую так же не составляется, 
при этом приходится проводить другие след-
ственные действия, такие как проверка показа-
ний на месте или следственного эксперимента.

  нет полных сведений об обстановке места стол-
кновении:

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

  использование в  сфере административного 
процесса (ДТП без жертв) тактики кримина-
листики может значительно повысить качество 
производства по делам об административных 
правонарушениях;

  осмотр места ДТП необходимо производить 
с учетом обстановки, предшествовавшей и сопут-
ствовавшей возникновению аварийной ситуации;

  для осуществления качественного осмотра не-
обходимо обеспечить следователей комплекта-
ми технических средств осмотра места автодо-
рожного происшествия и  приборами точной 
фиксации данных.
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Аннотация: а статье анализируются изложенные в отечественной уголовно-процессуальной 
литературе подходы к определению основания классификации доказательств на прямые 

и косвенные. Автор приходит к выводу, что при использовании прямых доказательств основная 
проблема заключается в оценке достоверности их источников и сведений, содержащихся 

в этих источниках. При доказывании с помощью косвенных доказательств одной лишь оценки 
их достоверности недостаточно, так как необходимо установить однозначную причинно-

следственную связь этих сведений с расследуемым преступлением, чтобы исключить, например, 
случайное стечение обстоятельств.

Ключевые слова: улики, доказательство, доказывание по уголовным делам, косвенные 
доказательства, прямые доказательства, классификация доказательств, уголовный процесс. 

Центральное место в  доказательственном пра-
ве занимает его исходное понятие  — доказа-

тельство. Одним из дискуссионных в доктрине уго-
ловного процесса выступает вопрос об основании 
(критериях деления) классификации доказательств, 
поскольку ответ на этот вопрос определяет, какие 
именно доказательства следует относить к прямым, 
а какие — к косвенным. 

В качестве критерия, положенного в  основу 
деления доказательств на прямые и  косвенные, 
выступает их отношение к  доказываемому об-
стоятельству. Прямые указывают непосредствен-
но на обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
а  косвенные  — на промежуточные обстоятель-
ства. К прямым доказательствам, к примеру, мож-
но отнести показания свидетеля-очевидца про-

исшествия, или показания лица, подозреваемого 
в  совершении преступления. К  косвенным дока-
зательствам можно отнести обнаружение у  лица 
предметов, непосредственно связанных с  местом 
преступления, отпечатки пальцев, следы обуви 
и прочие. 

Таким образом, можно прийти к  следующему 
выводу. При прямом обосновании, альтернативы 
отсутствуют. Однако, по большинству дел, основу 
составляют именно косвенные доказательства, их 
совокупность зачастую позволяет сформулировать 
выводы по делу. Как правило, многие веществен-
ные доказательства являются косвенными и  при 
их использовании трудно определить их силу. Ее 
пределы могут быть довольно обширными. Значи-
мыми являются те, которые указывают на иден-
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тификационные признаки лица — орудие престу-
пления, следы обуви и другие. Однако такого рода 
доказательства всегда являются косвенными, по-
скольку имеет место вариативность: кто-то другой 
мог пользоваться оружием, принадлежащим кон-
кретному человеку, и его след обуви или отпечаток 
пальца на месте преступления могли быть остав-
лены там при других обстоятельствах.

Если рассуждать о  других косвенных доказа-
тельствах, то здесь имеет место закономерность: 
их юридическая сила обратно пропорциональна 
степени распространенности (частоте встречаемо-
сти) признака, свойства, которое они устанавли-
вают. Иными словами, установленный ими факт 
тем значительнее, чем меньше вероятность его слу-
чайного возникновения (совпадения). К  примеру, 
если разгон идентичного транспортного средства 
до определенной скорости невозможен, то, соот-
ветственно, это событие не могло произойти из-
за технических особенностей данного автомоби-
ля. Если возможность подтвердится, то она может 
иметь значимость, поскольку косвенно свидетель-
ствует о факте. По этой причине положительный 
результат эксперимента, как и  отрицательный, 
всегда имеет особое значение для расследования. 
Более того, его значение возрастает в зависимости 
от редкости полученных результатов. 

К примеру, Определением Верховного Суда РФ 
обжалуемый в  апелляционном порядке приговор 
оставлен без изменения. Апелляционная инстан-
ция пришла к выводу о несостоятельности доводов 
апелляционной жалобы о  том, что вина Ч. в  не-
законном ношении огнестрельного оружия и  бо-
еприпасов не доказана. По мнению Верховного 
Суда РФ доводы заявителя опровергаются пока-
заниями свидетелей, которые стали очевидцами 
произошедшего. По их сообщениям Ч. использо-
вал в  ходе убийства автоматическое оружие, впо-
следствии выброшенное им при оставлении ме-
ста происшествия. Доводы апелляционной жалобы 
также основаны на том, что очевидцы были сви-
детелями самого события преступления, однако 
их показания не уличают Ч. в  совершении пре-
ступления (убийства). Верховный Суд РФ с такой 
позицией не согласился и  отметил доказанность 
не только события преступлении, но и  обстоя-
тельств, характеризующих субъективную сторо-
ну действий стрелявшего, а также общеопасность 
способа совершения преступления (что также от-

носится к  обстоятельствам, подлежащим доказы-
ванию), но и  вину Ч. в  совершении данного пре-
ступления. В  частности, очевидцы преступления 
В., Ш. прямо указывают на Ч. как на лицо, кото-
рое совершило преступление. Другие свидетели-о-
чевидцы, например, в  числе прочего, указывают 
направление движения нападавших после совер-
шения преступления, что в  совокупности с  по-
казаниями других свидетелей (П., Б.), видевших 
бежавшего Ч. в  том же месте сразу после совер-
шения преступления  — также подтверждают ви-
новность Ч. [2].

В доктрине уголовного процесса отсутству-
ет единство в позициях правоведов относительно 
обоснованности разграничения доказательств на 
прямые и косвенные. Одни авторы полагают, что 
прямые доказательства указывают исключительно 
лишь на виновность лица в  совершении престу-
пления[3, с. 20–23], по мнению других  — прямы-
ми доказательствами выступают те доказательства, 
которые устанавливают хотя бы один, не важно 
какой, элемент предмета доказывания[5, с. 25–27]. 

Как представляется, верной точкой зрения вы-
ступает подход, согласно которому прямые доказа-
тельства связаны хотя бы с одним обстоятельством 
предмета доказывания, так как все эти обстоятель-
ства имеют материально-правовой характер и  ре-
шающее значение для правильной квалификации 
преступления. Иначе решить вопрос о  квалифи-
кации преступного деяния, а  значит и  виновно-
сти лица в  преступлении будет невозможно. По 
справедливому мнению Ю.В. Шелегова, сведения, 
которые содержатся в  косвенном доказательстве, 
в  отличие от прямого, не входят в  предмет дока-
зывания непосредственно, а  связаны с  ним через 
посредство других фактов[6, с. 64]. 

На первоначальном этапе расследования опре-
делить относимость косвенного доказательства 
весьма сложно, поскольку они свидетельствуют 
о промежуточных фактах. Однако с помощью кос-
венных доказательств могут быть проверены пря-
мые доказательства, а также возможно установить 
обстоятельство главного факта предмета доказыва-
ния. В то же время прямые или косвенные доказа-
тельства не могут рассматриваться в качестве худ-
ших или лучших доказательств. Во многих случаях 
прямые доказательства должны быть подтверж-
дены или опровергнуты косвенными доказатель-
ствами, каждое доказательство должно быть про-
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верено и  оценено с  точки зрения его значимости 
для дела, надежности, допустимости и в комбина-
ции достаточности с  другими доказательствами, 
собранными по делу.

К примеру, Судебная коллегия по уголовным 
делам апелляционной инстанции Московского го-
родского суда рассмотрела жалобы осужденных 
на приговор Бабушкинского районного суда г. 
Москвы от 23 января 2017 года, которым В.и Ф. 
осуждены по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В порядке 
апелляционного пересмотра приговора суд пришел 
к выводу, что нижестоящей инстанцией показания 
свидетеля защиты были оценены в  совокупности 
со всеми исследованными по делу доказательства-
ми. При этом суд обоснованно отнесся к ним кри-
тически и пришел к выводу о том, что показания 
данных свидетелей по обстоятельствам, имеющим 
значение для дела, не соответствуют действитель-
ности. Данные доказательства были опровергну-
ты совокупностью доказательств (как прямых, так 
и  косвенных), признанных судом достоверными 
и положенными в основу приговора[1]. 

В практике могут иметь место ситуации, в ко-
торых доказывание искомого факта совокупностью 
некоторых косвенных доказательств в  принципе 
признается недопустимым (законодателем, либо 
судебной практикой)  — необходимы только пря-
мые доказательства определенного типа. Например, 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 
апреля 2018 г. № 17-П выражено отрицательное от-
ношение к ситуации, когда вывод уголовного суда 
об управлении лицом автомобилем в  состоянии 

опьянения был основан не на результатах меди-
цинского освидетельствования, а на исследовании 
иных собранных по делу доказательств. 

Высшая судебная инстанция конституционно-
го контроля отметила, что невозможность уста-
новить факт употребления водителем автомобиля 
веществ, вызывающих алкогольное опьянение (по 
причине удаленности медицинского учреждения, 
отсутствия специалистов для проведения освиде-
тельствования или экспертизы и  др.) не должна 
расцениваться (исходя из принципа презумпции 
невиновности) как допускающая выявление при-
знака специального субъекта преступлений, пред-
усмотренных частями 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, ины-
ми способами[4].

Таким образом, установить достоверно фак-
тические обстоятельства уголовного дела можно 
только при всестороннем, полном и объективном 
исследовании. Используя исключительно пря-
мые доказательства, добиться этой цели не всег-
да возможно по объективным и  субъективным 
причинам. Прямые доказательства главного фак-
та (виновности, формы вины и  мотивов)  — это 
преимущественно личные доказательства. И в не-
которых ситуациях они не могут обеспечить объ-
ективности, равно как всесторонности и полноты 
исследования обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, без использования улик. В  определен-
ных случаях именно косвенные доказательства 
являются единственным средством достоверно-
го установления фактических обстоятельств уго-
ловного дела.
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