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Отдельные аспекты применения Обеспечительных мер  
пО гОсударственнОму кОнтракту учреждениями и Органами  

угОлОвнО-испОлнительнОй системы

Ключевые слова: не-
зависимая гарантия; 
банковская гарантия; 
банк; государственные 
и муниципальные за-
купки; способы обеспе-
чения исполнения обя-
зательств; уголовно-ис-
полнительная система.

Аннотация. В работе приводится анализ положений, регули-
рующих институт банковской гарантии. Рассмотрены нормы, 
регулирующие институт независимой гарантии в целом, и спе-
циальные нормы. Дана характеристика текущего состояния 
института банковской гарантии с учетом произошедших и про-
исходящих изменений законодательства, выявлены практиче-
ские и теоретические проблемы правового регулирования вы-
дачи и использования банковских гарантий при исполнении 
государственного контракта, заключаемого учреждениями и 
органами уголовно-исполнительной системы.

P. A. Anan’in1  
V. A. Grunina2  

Yu. G. Novichkova3

1Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, 
 Vladimir, Russian Federation

2Vladimir branch, Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration, Vladimir, Russian Federation

3University of the Federal Penitentiary Service,  St. Petersburg, Russian Federation

Certain aspects of the application of interim measures under a state contract 
by the institutions and bodies of the penal system

Key words: independent 
guarantee; bank guaran-
tee; bank; state and mu-
nicipal procurement; 
ways to ensure the ful-
fillment of obligations; 
penal system.

Abstract. The article provides an analysis of the provisions gov-
erning the institution of a bank guarantee. The norms regulating 
the institution of an independent guarantee in general and spe-
cial norms are considered. The current state of the bank guaran-
tee institution is characterized, taking into account the chang-
es in legislation that have occurred and are taking place, practi-
cal and theoretical problems of legal regulation of the issuance 
and use of bank guarantees in the execution of a state contract 
are identified.

По своей1 юридической природе гаран-
тия является одним из личных спо-

собов обеспечения исполнения обяза-
тельств, который предоставляет креди-
тору по основному обязательству допол-
нительного должника – гаранта.

Однако, в отличие от других способов 
обеспечения исполнения обязательств, 

© Ананьин П. А., Грунина В. А., Нович-
кова Ю. Г., 2021

в том числе от поручительства, которое 
также является личным способом обес-
печения исполнения обязательств, неза-
висимая гарантия обладает рядом допол-
нительных особенностей.

В настоящий момент выдача неза-
висимой гарантии является востребо-
ванной банковской услугой, обращение 
к которой в силу обязательного условия 
исполнения обязательства либо заклю-
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чения договора в ряде случаев являет-
ся единственным экономически оправ-
данным способом предоставить надле-
жащее обеспечение.

Выделяют три вида независимой 
гарантии:

1) независимая гарантия, выданная 
кредитной организацией (банковская 
гарантия);

2) независимая гарантия, выданная 
коммерческой организацией, не имею-
щей лицензии кредитной организации;

3) независимая гарантия, выданная 
иным субъектом.

В ходе преобразования § 6 были вне-
сены изменения в ряд положений ГК РФ. 
Например, теперь в качестве обеспече-
ния заявки участника торгов может быть 
представлена независимая гарантия, 
если иное не предусмотрено законом, 
поэтому участник торгов, проводимых 
по правилам ГК РФ, может использо-
вать данный способ обеспечения. Одна-
ко законодательство о государственных 
и муниципальных закупках не было из-
менено и являет собой пример закона, 
«установившего иное»: в качестве обес-
печения заявки могут выступать непо-
средственно денежные средства или 
банковская гарантия. Таким образом, 
второй и третий виды независимой га-
рантии не могут быть представлены в 
качестве обеспечения заявки участника 
[Курдюмов 2019].

В государственных контрактах, за-
ключаемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС), обязательно включается раз-
дел, регламентирующий процесс обеспе-
чения исполнения контракта.

Наличие детального закрепления в за-
конодательстве порядка использования 
банковской гарантии при обеспечении 
исполнения контракта при закупках про-
дуктов питания не лишает заказчика про-
блем в реализации права по обращению к 
ней в целях восстановления нарушенного 
права. В частности, можно рассмотреть 
закупку одного из наиболее часто встре-
чающихся продуктов в практике УИС – 
овощей. Спецификой поставки овощей 
является возможность внесения требова-
ния в контракт о сроке годности. Он мо-
жет быть и не слишком большим (в пере-
делах одно-двух месяцев), но этого срока 
будет достаточно для того, чтобы закон-
чила свое действие банковская гарантия. 

Победитель электронного аукцио-
на или конкурса обязан подписать кон-
тракт и предоставить банковскую гаран-
тию в течение пяти календарных дней с 
даты размещения заказчиком контрак-
та на электронной торговой площадке.

Банковская гарантия должна быть без-
отзывной и действовать не меньше ме-
сяца с даты исполнения обязательств по 
контракту. В соответствии с банковской 
гарантией гарант (банк) обязуется осуще-
ствить платеж в пользу бенефициара (за-
казчика) в случае невыполнения (ненад-
лежащего выполнения)/частичного ис-
полнения принципалом (поставщиком) 
своих обязательств по контракту по тре-
бованию бенефициара. Банковская га-
рантия обеспечивает исполнение прин-
ципалом его обязательств перед бенефи-
циаром по контракту, в том числе обяза-
тельств по возврату авансового платежа 
(в случае, если выплата авансового пла-
тежа предусмотрена контрактом), упла-
те неустоек (пеней, штрафов), предусмо-
тренных контрактом, возмещению убыт-
ков (при их наличии) в случаях и на усло-
виях, предусмотренных контрактом, за 
исключением гарантийных обязательств, 
а также обязательств по обеспечению га-
рантийных обязательств.

В случае возникновения оснований 
предъявления претензии у органа или 
учреждения УИС по качеству поставляе-
мого товара и если в качестве обеспече-
ния исполнения контракта предоставле-
на банковская гарантия, взыскание про-
изводится путем направления гаранту, 
выдавшему гарантию, требования об об-
ращении взыскания на денежные сред-
ства, обеспеченные гарантией, и перечис-
лении суммы требования государственно-
му заказчику. Перед направлением тако-
го требования принципалу направляется 
претензия с указанием основания возник-
новения требования государственного 
заказчика, размера и расчета такого тре-
бования. К требованию, направляемому 
банку, прикладываются копии докумен-
тов, подтверждающие основания возник-
новения такого требования и копия пре-
тензии, направленной принципалу.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 378 ГК 
РФ обязательство гаранта перед бенефи-
циаром по независимой гарантии пре-
кращается окончанием определенного 
в независимой гарантии срока, на кото-
рый она выдана.
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а Срок действия независимой (банков-
ской) гарантии является пресекатель-
ным, поэтому истечение указанного сро-
ка прекращает обязательство гаранта без 
необходимости совершения каких-либо 
дополнительных действий. Предъявле-
ние бенефициаром требования о платеже 
по независимой (банковской) гарантии 
не прерывает этого срока, в связи с чем 
до истечения срока действия независи-
мой (банковской) гарантии бенефициа-
ром может предъявляться любое количе-
ство требований о платеже [Рождествен-
ская, Гузнов, Ефимова 2020].

Согласно законодательству требова-
ние бенефициара о платеже по гаран-
тии является внесудебным, т. е. его мож-
но выдвинуть непосредственно испол-
нителю контракта в течение одного ме-
сяца после истечения срока исполнения 
обязательств по контракту. Но как быть, 
если требование о надлежащем исполне-
нии контракта возникло на исходе ме-
сячного срока или вовсе срок истек? В 
соответствии с банковской гарантией, 
выдаваемой кредитной организацией, 
обязательство гаранта перед бенефи-
циаром прекращается окончанием опре-
деленного гарантией срока, на который 
она выдана. Таким образом, возникшая 
необходимость предъявления претензии 
по истечении месяца не дает возможно-
сти восстановить нарушенное право пу-
тем покрытия понесенных материаль-
ных потерь через банковскую гарантию. 

В свою очередь необходимо быть 
бдительным при требовании бенефи-
циара о платеже по гарантии за ненад-
лежаще выполненный государственный 
контракт для нужд УИС. В соответствии 
с действующим законодательством, в 
частности, с ГК РФ, установлена ответ-
ственность по независимой гарантии 
как для бенефициара, так и для исполни-
теля государственного контракта.

В соответствии со ст. 375.1 ГК РФ 
учреждение УИС будет обязано возме-
стить кредитной организации или ис-
полнителю убытки, которые причине-
ны вследствие того, что представленные 
им доказательства являлись недостовер-

ными либо предъявленное требование 
было необоснованным.

Исходя из норм, регулирующих го-
сударственные и муниципальные закуп-
ки, можно сделать вывод о том, что обя-
зательство из независимой гарантии яв-
ляется односторонне обязывающим в ос-
новном для гаранта. Отсюда следует, что 
у бенефициара нет обязанностей и он не 
может их нарушить.

Однако требование ст. 375.1 ГК РФ 
устанавливает ответственность бенефи-
циара (в лице государственного заказ-
чика) перед гарантом (в лице кредитной 
организации) или исполнителем государ-
ственного контракта за убытки, которые 
причинены ему в случае, если в представ-
ленных государственным заказчиком до-
кументах сведения о ненадлежащем ис-
полнении государственного контракта 
являлись недостоверными либо предъ-
явленное требование безосновательно.

Известно, что ответственность не 
существует без соответствующей обя-
занности. В связи с этим возникают сле-
дующие вопросы: не вытекает ли из га-
рантийного обязательства обязанность 
бенефициара заявлять только обосно-
ванные требования и представлять до-
стоверные документы? Не превращает-
ся ли тогда гарантийное обязательство 
из одностороннего в двустороннее [Ро-
ждественская, Гузнов, Ефимова, с. 615]?

Для такого вывода нет оснований, а 
рассматриваемая норма должна приме-
няться только в случаях, когда бенефи-
циар предъявляет заведомо необосно-
ванное требование или заведомо недо-
стоверные документы. В силу п. 5 ст. 10 
ГК РФ добросовестность бенефициара 
предполагается. Иное должно быть до-
казано в суде. Следовательно, ст. 375.1 
ГК РФ является частным случаем при-
менения нормы п. 4 ст. 10 ГК РФ о воз-
мещении убытков за злоупотребление 
правом.

Следовательно, ст. 375.1 ГК РФ уста-
навливает ответственность за злоупо-
требление правами бенефициара и, как 
следствие, не является формой договор-
ной ответственности.
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прОфилактика кОррупциОнных преступлений,  
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нительная система; кор-
рупционные преступле-
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Аннотация. Рассмотрены факторы, способствующие соверше-
нию сотрудниками уголовно-исполнительной системы преступ-
лений коррупционной направленности. Проанализированы дей-
ствующие профилактические методы, используемые в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, внесены 
предложения, направленные на снижение уровня коррупции.
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Prevention of corruption crimes,  
committed by the staff of the penal system
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Abstract. Considers the factors contributing to the commission of 
corruption crimes by the employees of the penal system. The cur-
rent preventive methods used in institutions and bodies of the pe-
nal system are analyzed, new methods are proposed to reduce the 
level of corruption. 

Согласно официальным статистическим 
данным, коррупция в рядах сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) имеет признаки устойчиво-
го динамизма и явную тенденцию к росту. 
Практика вынесенных судом приговоров 
также доказывает, что количество кор-
рупционных преступлений в УИС растет 
и весьма динамично. Так, если до 2016 г. 
процент коррупционной составляющей 
в Центральном федеральном округе не 
превышал 13,5 %, то, по информации 
за 2019 г., данная статистика составляет 
24 %1. В 2019 г. судами в отношении со-
трудников УИС был вынесен 181 приго-
вор к лишению свободы и запрету зани-
мать определенные должности2. За 2020 г. 
подобная информация опубликована не 

1 Портал правовой статистики Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://crimestat.ru (дата обращения: 
03.12.2020). 

2 Анализ практики расследования кор-
рупционных преступлений // Следственный 
комитет Российской Федерации : [сайт]. URL: 
https://sledcom.ru/news/item/1417917/ 
(дата обращения: 03.12.2020).

© Бачернихина М. В., Никишкин Н. М., 
2021

была, но сведения о коррупционных пре-
ступлениях, совершенных в УИС, освеща-
лись в средствах массовой информации и 
при составлении плана общественно-по-
литического и государственно-правового 
информирования для доведения до лич-
ного состава ФСИН России.

По мнению Всероссийской антикор-
рупционной общественной организации 
«Чистые руки», анализ выявленных кор-
рупционных составляющих в деятель-
ности правоохранительных органов по-
казал, что ФСИН России, по сравнению 
с МВД России (39,3 %) и прокуратурой 
Российской Федерации (33,75 %), зани-
мает 3-е место (16,87 % жалоб) [Бори-
сенко 2019, с. 328].

Сложность противодействия кор-
рупции в УИС объясняется нескольки-
ми причинами, одна из которых –  «за-
крытость» системы, «где не могут быть 
выявлены все коррупционные преступ-
ления», – так считают В. В. Волкова и Б. 
В. Ильин [Волкова, Ильин 2011, с. 21].

По нашему мнению, к факторам, спо-
собствующим не только коррупционным 
проявлениям, но и совершению других 
преступлений и противоправных дей-
ствий, необходимо отнести следующие:
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1) низкая правовая и социальная за-
щита сотрудников;

2) малоэффективная антикоррупци-
онная политика ФСИН России и ее реа-
лизация на местах;

3) недостаточный уровень квалифи-
кации сотрудников;

4) низкий уровень правового созна-
ния сотрудников, поступающих на служ-
бу в УИС;

5) недостаточный уровень денежно-
го довольствия;

6) недостатки в организации  cлужбы;
7) негативное влияние субкульту-

ры осужденных на вновь прибывших 
сотрудников.

Профилактические мероприятия, про-
водимые ФСИН России в органах и учре-
ждениях, чаще всего сводятся к доведе-
нию статистических данных,  касающихся 
коррупционных проявлений, на занятиях 
по общественно-государственной подго-
товке и проведению конкурсов стенной 
печати «Против коррупции», но при рас-
смотрении данной проблемы выявляется, 
что подобные мероприятия не способству-
ют снижению уровня коррупции.

Профилактическая деятельность 
Управления собственной безопасности 
(далее: УСБ) ФСИН России, по статисти-
ке, является наиболее действенной, так 
как с помощью данного органа было рас-
крыто более 320 готовящихся преступле-
ний за 2020 г.1

К мероприятиям, проводимым УСБ, 
относят:

– «выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений и 
иных правонарушений, подготавливае-
мых, совершаемых или совершенных 
работниками УИС и федеральными го-
сударственными гражданскими служа-
щими ФСИН России;

– выявление, предупреждение, пресе-
чение и раскрытие преступлений и иных 
правонарушений коррупционной направ-
ленности, подготавливаемых, совершае-
мых или совершенных работниками УИС 
и федеральными государственными гра-
жданскими служащими ФСИН России;

– предотвращение проникновения 
на службу и работу в УИС лиц, пресле-
дующих противоправные цели;

1 Экономические преступления в регио-
нах. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_
total (дата обращения: 03.12.2020).

– выявление в учреждениях и орга-
нах УИС причин и условий невыполне-
ния требований собственной безопас-
ности, нарушения режима секретности, 
способных привести к утечке информа-
ции, возникновению угроз безопасно-
сти работников и объектов УИС, расши-
фровке и срыву проводимых оператив-
но-розыскных мероприятий и другие»  
[Лесовая 2017, с.15].

Факт того, что выявлением коррупци-
онных преступлений в учреждениях и ор-
ганах УИС занимается УСБ ФСИН России, 
подтверждает «монополию» УСБ на рас-
смотренные действия, а для самой систе-
мы наращивание статистических данных 
не является положительным моментом. 
Из данного положения следует вывод, что 
«закрытость» системы отрицательно влия-
ет на ситуацию, сложившуюся в УИС. 

Еще одним фактором латентности 
коррупционных проявлений в УИС явля-
ется рейтинговая оценка работы учрежде-
ний и органов УИС, которая была введена 
приказом Минюста России от 16 сентября 
2003 г. № 223 «Об изменении рейтинго-
вой оценки работы территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации»2. Ее целью выступает выявле-
ние лучших показателей учреждений по 
регионам [Горяинов 2010, с.16].

На латентность рассматриваемой ка-
тегории преступлений влияют и  частые 
случаи сокрытия начальником учрежде-
ния УИС преступлений подчиненных 
при его связи с этим преступлением, что 
также обусловлено рейтинговой оцен-
кой территориальных органов. 

Еще одним немаловажным фактором, 
влияющим на уровень коррупции в УИС, 
являются недобросовестная организация 
подбора кандидатов на должности в учре-
ждения и органы ФСИН России, а также 
недостаточный уровень ведомственного 
контроля [Гринько 2020, с. 89].

Рассмотренные детерминанты кор-
рупционных проявлений в УИС позволя-
ют определить основные пути противо-
действия, заключающиеся в следующем:

1) проработка профилактических 
мер воспитательного характера;

2) повышение уровня финансового 
обеспечения;

2 Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2003. № 8.
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а 3) развитие структуры ведомствен-
ного контроля и слияние некоторых ви-
дов расследований преступлений УСБ 
ФСИН России с органами прокуратуры 
Российской Федерации;

4) увеличение количества мероприя-
тий, направленных на профилактику про-
фессиональной деформации сотрудников;

5) разработка новых методик подбо-
ра кадров.

Кроме того, предлагается вынес-
ти на рассмотрение вопросы повы-
шения престижа службы в УИС, раз-
вития социальных гарантий, снятия 
формулировки «ненормированный ра-
бочий день», повышения денежного 
довольствия до нормы и объемов вы-
полняемой работы, устранения про-
блем материа льно-технического  
обеспечения.
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педагОгический кОнтрОль урОвня ОсвОения бОлевых приемОв стОя  
курсантами ОбразОвательных Организаций мвд рОссии и фсин рОссии  

на занятиях пО физическОй пОдгОтОвке

Ключевые слова: физи-
ческая подготовка; пе-
дагогический контроль; 
обучение курсан тов; 
боевые приемы борьбы.

Аннотация. Статья посвящена вопросам содержания и после-
довательности обучения курсантов образовательных организа-
ций МВД России и ФСИН России болевым приемам стоя в раз-
личных моделируемых типичных конфликтных ситуациях на 
основе использования проблемно-ситуационного метода.

M. A. Efremenko1

1 Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation,  
Moscow, Russian Federation

Pedagogical control of the level of mastering painful techniques  
while standing by cadets of educational organizations  
of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation  

and the Federal Penitentiary Service in physical training classes

Key words: physical train-
ing, pedagogical cont rol, 
training of cadets, combat 
techniques of wrestling.

Abstract. The article is devoted to the content and sequence of train-
ing cadets of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russian Federation and the Federal Penitentiary Service in 
combat techniques while standing in various simulated typical con-
flict situations based on the use of the problem-situational method.

В настоящее1 время в ходе выполнения 
служебных обязанностей участились 

случаи нападения на сотрудников право-
охранительных органов, которым в силу 
своих служебных обязанностей прихо-
дится иметь дело с лицами, не согласны-
ми с действиями представителей закона, 
оказывающими им активное сопротив-
ление. В связи с этим сотрудники право-
охранительных органов нередко всту-
пают в силовое противоборство с пре-
ступными элементами, применяя бое-
вые приемы борьбы. 

Осложняющим фактором, влияю-
щим на применение боевых приемов 
борьбы, являются условия окружающей 
среды. В таких условиях при задержа-
нии правонарушителя особая роль от-
водится технико-тактическим действи-
ям. Тактика применения приемов задер-
жания или других приемов боевого раз-
дела зависит от конкретной обстановки, 
которая складывается в момент приме-
нения физической силы. Немалую роль 
в этом процессе играет степень физи-
ческой подготовленности сотрудников.

© Ефременко М. А., 2021

Для успешного предотвращения пре-
ступлений или административных пра-
вонарушений и применения ударной и 
борцовской техники в профессиональ-
ной деятельности сотрудников МВД Рос-
сии, ФСИН России необходимо использо-
вание в процессе обучения боевым прие-
мам борьбы следующих установленных 
педагогических принципов: всесторон-
ность, сознательность, наглядность, по-
степенность, повторность, индивиду-
альность. Знание этих принципов по-
могает преподавателю по физической 
подготовке в первую очередь правильно 
организовывать процесс обучения кур-
сантов для формирования определен-
ных навыков. 

Для формирования навыков, кото-
рые будут эффективны при предотвра-
щении преступлений и административ-
ных правонарушений, нужно исполь-
зовать в содержании обучения боевым 
приемам борьбы технику рукопашно-
го боя. Причем больше внимания необ-
ходимо уделять боевой практике, мак-
симально приближенной к экстремаль-
ным условиям служебной деятельности 
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а сотрудников полиции и уголовно-испол-
нительной системы. 

По мнению специалистов, примене-
ние в профессионально-прикладной фи-
зической подготовке практико-ориенти-
рованных проблемных ситуаций обуслов-
лено тем, что они «позволяют определить 
недостатки и пути развития специаль-
ной физической подготовленности кур-
сантов, объективно оценить эффектив-
ность тех или иных методов специаль-
ной физической подготовки, разработать 
программу совершенствования специ-
альной физической подготовки, опреде-
лить систему педагогического контроля 
за выполнением определенных требо-
ваний, запланированных в программах 
подготовки обучающихся» [Воротник, 
Ткаченко 2015, с. 55]. При этом «упоря-
дочивание и уточнение содержания обра-
зования курсантов должно осуществлять-
ся путем выявления перечня типичных 
конфликтных ситуаций, соответствую-
щих реальным условиям их последую-
щей профессиональной деятельности 
при пресечении правонарушений и при 
задержании преступных элементов. При-
чем при изучении данных ситуаций ос-
новное внимание необходимо уделять 
преднамеренным и вынужденным дей-
ствиям сотрудника полиции при проти-
водействии правонарушителю» [Демен-
тьев, Пужаев, Калашников 2020].

Упорядочивание и уточнение содер-
жания образования курсантов, которое 
привело к необходимости широкого из-
учения практико-ориентированных про-
блемных ситуаций, потребовало разра-
ботать соответствующий новому содер-
жанию метод обучения. В качестве та-
кого метода предлагается использовать 
проблемно-ситуационный. Согласно это-
му методу принцип проблемности за-
ключается в постановке «ситуационных 
задач при разрешении той или иной ти-
пичной конфликтной ситуации, или же 
при переходе от одной ситуации к дру-
гой». В профессиональной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов «проблемная ситуация харак-
теризуется некоторой неопределенно-
стью в использовании конкретных бое-
вых приемов борьбы из своего арсенала. 
Курсанты должны знать и уметь решать 
проблемные (типичные конфликтные) 
ситуации на основе изучаемого арсенала 
БПБ (боевых приемов борьбы. – М. Е.), 

исходя из степени противодействия пра-
вонарушителя, которое может быть ак-
тивным и пассивным, безоружным и во-
оруженным» [Дементьев, Пужаев, Ка-
лашников 2020].

В контексте настоящей статьи корот-
ко остановимся на содержании и последо-
вательности обучения курсантов болевым 
приемам стоя в различных моделируемых 
типичных конфликтных ситуациях на ос-
нове использования вышеназванного ме-
тода. Как отмечают авторы данного мето-
да, «познавательная деятельность курсан-
тов при формировании профессиональ-
ных компетенций на базе применения 
проблемно-ситуационного метода дол-
жна осуществляться поэтапно:

1) ознакомление курсантов с изучае-
мой типичной конфликтной ситуаци-
ей с использованием словесного опи-
сания или видеоматериалов. Курсанты 
распределяются по парам, в которых 
изучают типичную ситуацию со сме-
ной ролей, т. е. сотрудника полиции и 
правонарушителя;

2) курсанты при разрешении изучае-
мой ситуации сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Преподаватель 
выделяет и обобщает возникающие у 
курсантов затруднения, переводит их в 
проблемы овладения техникой БПБ и 
тактикой применения конкретных прие-
мов в изучаемой ситуации;

3) преподаватель задает или опре-
деляет совместно с курсантами про-
блемные задачи, которые отличаются 
от проблемной ситуации тем, что в них 
задаются условия решения, которые за-
ключаются в определении наиболее оп-
тимальных своих действий (БПБ), соот-
ветствующих изучаемой конфликтной 
ситуации. После этого курсанты в парах 
приступают к решению данных задач;

4) курсанты в парах активно ищут 
решение заданных проблемных задач, 
выполняя по своему усмотрению защит-
ные, контратакующие и атакующие дей-
ствия в моделируемой ситуации. При-
чем каждая проблемная задача реша-
ется как минимум двумя парами кур-
сантов, конкуренция между которыми 
заложена в необходимости нахождения 
наиболее оптимальных и соответствую-
щих действий, позволяющих эффектив-
но решить проблемную задачу;

5) определение эффективности реше-
ний, найденных курсантами. Преподава-
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тель вместе со всеми курсантами обсу-
ждает целесообразность и эффективность 
найденных каждой парой решений задан-
ных проблемных ситуаций. При этом кур-
санты, демонстрирующие свои решения 
посредством выполнения тех или иных 
действий (БПБ), стараются доказать их 
целесообразность и оптимальность, а дру-
гие занимающиеся данные решения пы-
таются критиковать или полностью опро-
вергать. Преподаватель подводит итог 
дискуссии, выделяет победившую пару и 
предлагает наиболее правильные реше-
ния к изучению всеми курсантами;

6) закрепление полученных (во мно-
гом самостоятельно) знаний и способов 
профессиональной деятельности в моде-
лируемой типичной ситуации» [Демен-
тьев, Пужаев, Калашников 2020].

В рамках проблемно-ситуационного 
метода контроль овладения курсантами 
знаниями, умениями и навыками приме-
нения болевых приемов стоя в типичных 
конфликтных ситуациях профессиональ-
ной деятельности осуществляется препо-
давателем в процессе совместного обсу-
ждения с обучающимися правильности 
их решений заданных проблемных задач.

Для эффективного управления про-
цессом обучения курсантов боевым 
приемам борьбы преподавателю необ-
ходимо знать, какого уровня техниче-
ской подготовленности достиг обучаю-
щийся при изучении конкретного тема-
тического материала на том или ином 
занятии. В связи с этим большое значе-
ние на занятиях по физической подго-
товке в образовательных организациях 
МВД России и ФСИН России при рабо-
те с курсантами имеет систематическая 
оценка их подготовленности на осно-
ве текущего контроля. Для того чтобы 
добиться максимальных показателей в 
усвоении и возможности применения 
болевых приемов стоя в последующей 
профессиональной деятельности, необ-
ходимо модернизировать текущий пе-
дагогический контроль курсантов в ча-
сти их освоения болевых приемов стоя 
на занятиях по физической подготовке.

Предварительный контроль подго-
товленности курсантов – «вчерашних» 
абитуриентов – показывает, что их зна-
чительное количество (около 90 %) до 
поступления в образовательные орга-
низации МВД России и ФСИН России 
не занимались спортивными единобор-

ствами. Именно по этой причине у кур-
сантов отсутствуют знания и представ-
ления о правильном выполнении дан-
ных приемов, т. е. их обучение боевым 
приемам борьбы нужно начинать с нуля. 
Кроме того, сложность освоения боле-
вых приемов стоя обусловливается еще 
и тем, что, в отличие от многих других 
боевых приемов борьбы, они являются 
незнакомыми приемами даже для тех 
немногих курсантов, которые занима-
лись (или занимаются во время обуче-
ния в образовательной организации 
МВД России и ФСИН России) спортив-
ными единоборствами, так как эти прие-
мы не изучаются ни в одном виде спор-
тивных единоборств.

Для продуктивного решения данной 
задачи целесообразно использовать ос-
новные положения теории поэтапно-
го формирования умственных и двига-
тельных действий известного россий-
ского психолога П. Я. Гальперина, кото-
рый указывал, что в освоении любого 
предметного действия можно выделить 
две части: его понимание и умение его 
выполнять [Гальперин 1965, Гальперин 
1966]. При этом в выполнении чело-
веком преднамеренного двигательно-
го действия можно выделить три части: 
ориентировочную, исполнительную и 
контрольно-корректировочную.

Данные три части действия взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, т. е. 
при отсутствии первой части действие 
не сможет начаться, без второй осуще-
ствиться, а без третьей – закончиться. 
Следовательно, воспроизводство любого 
действия можно представить как своеоб-
разную систему управления, в которой 
присутствует орган управления – ориен-
тировочная основа действия, управляе-
мый орган – исполнительная часть и си-
стема слежения – контрольно-корректи-
ровочная часть» [Дементьев, Тоноян, Ко-
лесов 2020, с. 62–63].

В контексте поставленной и решае-
мой нами задачи важнейшим положе-
нием теории П. Я. Гальперина являет-
ся выдвижение понятия ориентировоч-
ной основы действия, ее рассмотре-
ние и выделение в структуре основных 
опорных точек. В рамках рассматривае-
мой теории под ориентировочной осно-
вой действия понимается «сложное яв-
ление, состоящее из предварительного 
представления о продукте действия и о 
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а нем самом вместе с системой ориенти-
ров, позволяющих выполнить задание» 
[Гальперин, Талызина 1957 с. 31]. При-
чем создание ориентировочной основы 
действия предполагает выявление ос-
новных опорных точек (системы ориен-
тиров), позволяющих выполнять опреде-
ленное двигательное задание [Дементь-
ев, Тоноян, Колесов 2020].

Таким образом, использование основ-
ных положений теории П. Я. Гальперина 
позволяет модернизировать как содер-
жание раздела «Боевые приемы борьбы» 
учебной дисциплины «Физическая под-

готовка», так и текущий контроль освое-
ния этого содержания курсантами обра-
зовательных организаций МВД России и 
ФСИН России. Данная модернизация ба-
зируется на выделении ориентировочной 
основы действия и выявлении основных 
опорных точек изучаемых боевых прие-
мов борьбы, что позволяет правильно и 
полностью описать структуру каждого 
приема и помогает четко и формализо-
ванно осуществлять контроль выполнения 
приемов на различных уровнях их освое-
ния курсантами образовательных органи-
заций МВД России и ФСИН России.
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1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  
Владимир, Российская Федерация

практика применения сОвременных фитнес-направлений  
в рамках пОвышения урОвня физическОй пОдгОтОвки  

сОтрудникОв угОлОвнО-испОлнительнОй системы

Ключевые слова: физи-
ческая подготовка; уго-
ловно-исполнительная 
система; фитнес; кросс-
фит; табата.

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам выбора 
наиболее эффективного способа поддержания и совершенство-
вания физической подготовленности сотрудников правоохра-
нительных органов. Основное внимание уделено конкретным 
фитнес-направлениям, функционирующим во Владимирском 
юридическом институте Федеральной службы исполнения на-
казаний и учитывающим  современные методы и принципы си-
стемы физической подготовки.

K. Yu. Zimina1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, 
Vladimir, Russian Federation

The practice of applying modern fitness trends  
in the framework of improving the level of physical training  

of the employees of the penal system

Key words: physical 
training; penal system; 
fitness; crossfit; tabata.

Abstract. The article is devoted to the actual problems of choosing 
the most effective way to maintain and improve the physical fitness 
of law enforcement officers. The main attention is paid to specific 
fitness areas operating at the Vladimir Law Institute of the Federal 
Penitentiary Service and taking into account modern methods and 
principles of the physical training system.

Одним из важнейших и обязательных 
направлений в деятельности сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) является повышение 
уровня физической подготовки как об-
учающихся в образовательных органи-
зациях ФСИН России, так и сотрудников 
УИС. Несмотря на то, что ключевую роль 
в формировании и развитии необходи-
мых компетенций в профессиональной 
подготовке специалистов УИС играют 
обучение боевым приемам борьбы и их 
совершенствование, тем не менее разви-
тие физических качеств является фунда-
ментальной основой физической подго-
товленности. Последнее обстоятельство 
и послужило основанием поиска наибо-
лее активных подходов к решению дан-
ного вопроса.1

Вопросам развития физической 
подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов средствами кросс-
фита посвящены работы А. Г. Галимо-

© Зимина К. Ю., 2021

вой, Ю. В. Смирновой, В. С. Ишуньки-
на. Так, А. Г. Галимова утверждает, что 
овладеть профессиональными навыка-
ми курсанты могут только при исполь-
зовании эффективных средств физиче-
ской подготовки. Основу в данном слу-
чае будет составлять блочно-модульный 
подход, включающий практическое мо-
делирование педагогического процесса 
в рамках учебной дисциплины «физиче-
ская подготовка» и объединяющий ком-
плексы физических упражнений кросс-
фита, а также педагогический контроль 
курсантов вузов МВД России [Галимо-
ва 2017]. Ю. В. Смирнова и В. С. Ишунь-
кин проводили педагогический экспери-
мент для обоснования возможностей и 
эффективности применения кроссфита 
в специальной физической подготовке 
сотрудников спецподразделений и так-
же доказали эффективность комплексно-
го влияния кроссфита на развитие ско-
ростно-силовых способностей испытуе-
мых [Смирнова, Ишунькин 2016, с. 315].
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Специальные исследования и лич-
ный опыт в этом плане позволили вы-
явить наиболее эффективные направле-
ния, повышающие уровень физической 
подготовленности сотрудников женско-
го пола, а результаты проведенного тео-
ретического и практического анализа 
потребовали применить различные ме-
тоды и принципы современной системы 
физической подготовки, позволяющие 
эффективно повысить функциональное 
состояние занимающихся, реализовать 
подготовку в соответствии с теми тре-
бованиями, которые задает профессио-
нально-служебная деятельность сотруд-
ников правоохранительных органов.

Серьезное внимание к проблеме по-
вышения уровня физической подготовки 
связано в первую очередь со сложившей-
ся обстановкой, вызванной пандемией 
коронавируса. Организация и проведе-
ние  тренировок, спортивных мероприя-
тий были во многих странах отменены. 
Коснулось это и системы правоохрани-
тельных органов. При этом необходимо 
учесть, что согласно Наставлению по фи-
зической подготовке сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Мин-
юста России1 общее количество време-
ни, предназначенное для проведения 
занятий по физической подготовке, со-
ставляет сто часов в год, т. е. 1–2 раза в 
неделю продолжительностью два акаде-
мических часа (п. 3.4). 

К актуальным проблемам физиче-
ской подготовки постоянного состава 
также относят разный уровень функцио-
нального состояния сотрудников, раз-
ные возрастные группы, что затрудня-
ет проведение совместных занятий. Не-
достаточная материально-техническая 
база, высокая занятность сотрудников в 
немалой степени способствуют ограни-
чению возможности совершенствовать-
ся физически. 

В целях преодоления существующих 
проблем был сформирован комплекс 
упражнений, направленный на поддер-
жание и совершенствование физической 
формы сотрудников УИС, опирающийся 

1 Об утверждении Наставления по фи-
зической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Минюста России : 
приказ Минюста России от 12 нояб. 2001 г. 
№ 301. URL: ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/
prikaz-miniusta-rossii-ot-12112001-n-301/ 
(дата обращения: 15.06.2021). 

на такие принципы, как доступность и 
эффективность при минимальных вре-
менных затратах и отсутствии спортив-
ного оборудования.

Во Владимирском юридическом ин-
ституте Федеральной службы исполне-
ния наказаний имеется опыт проведе-
ния подобных занятий. Так, для сотруд-
ников-женщин с недавнего времени 
определилось новое фитнес-направле-
ние, в котором функционируют две но-
вые системы тренировок – кроссфит и 
табата. Занятия проходят поочередно 
два раза в неделю продолжительностью 
по 40 мин. Однако надо отметить, что 
данные направления не в полном объе-
ме реализуются (чему есть объективные 
причины): не применятся пауэрлифтинг, 
гимнастика гиревого спорта, упражне-
ния стронгмена и т. п. При этом актив-
но используются элементы плиометри-
ки, упражнения с весом собственного 
тела и аэробные упражнения. 

Рассмотрим практику применения 
каждого направления более подробно. 

Кроссфит представляет собой систе-
му функциональных высокоинтенсив-
ных тренировок, в основу которой вклю-
чены элементы таких дисциплин, как тя-
желая атлетика, гимнастика, аэробика, 
гиревой и другие виды спорта. Другими 
словами, данная дисциплина содержит 
конгломерат  наиболее популярных фит-
нес-направлений. Структура занятия со-
стоит из четырех этапов:

1. Динамическая разминка. Выпол-
няется разогрев суставов и мышц, ко-
торые будут активно задействованы во 
время занятия. 

2. Силовые упражнения. Эта не ос-
новная часть фитнес-тренировки, но 
важная ее составляющая. Этап направ-
лен на разогрев мышц и подготовку к 
основной части занятия. Используются 
также кардиоминутки, например: бег 
на месте, бег с высоким поднятием ко-
лен, конькобежец, джампинг джек и др.

3. Кроссфит WOD (Workout of the 
day) – так называют программу трени-
ровки дня. Как правило, она состоит из 
шести упражнений, которые повторяют-
ся по кругу несколько раз. Например: пе-
реход из нижней планки в верхнюю (10–
15 раз), диагональное скручивание (25–
30 раз), берпи (10–15 раз), отжимания 
+ планка с поворотом (8–10 раз), sit-up 
с дополнительным отягощением (15– 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
П

Р
А

В
О

:
22 №  3 ( 2 9 ) `  2 0 2 1

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а 20 раз), присед-плие / приседания с вы-
прыгиванием (20–30 раз).

4. Растяжка и заминка, позволяю-
щие снять напряжения с мышц, улуч-
шить кровообращение, восстановить 
дыхание1.

Следующее направление – табата. 
В 1996 г. японский доктор Изуми Таба-
та проводил исследования в поисках 
эффективного способа повышения вы-
носливости спортсменов. Он совмест-
но с командой ученых из Национально-
го института фитнеса и спорта в Токио 
выбрал две группы тренирующихся и 
провели шестинедельный эксперимент, 
в результате которого пришли к выво-
ду – интенсивная интервальная трени-
ровка по данному методу обеспечива-
ет одновременный прирост как аэроб-
ных (+14 % к максимальному потреб-
лению кислорода), так и анаэробных 
способностей2. 

Формула Табата проста: 8 серий 
упражнений – 20 с работы / 10 с отдыха. 
Всего 4 мин. В основном для табата-тре-
нинга используются те же упражнения, 
как и в кроссфите: плиометрика, сило-
вые упражнения с весом собственного 
тела, силовые упражнения с легким ве-
сом. Например, прыжки, берпи, отжи-
мания, приседания, выпады, выпрыги-
вания, резкие ускорения, удары руками 
и ногами, спринт и т. д. В целом можно 
использовать любые упражнения, глав-
ное условие – выполнение их в макси-
мально быстром темпе.

1 15 программ тренировок Кроссфит 
ВОД (WOD). URL:  http://wodloft.ru/text/
15-programm-trenirovok-krossfit-vod-wod.html 
(дата обращения: 25.05.2021).

2 Протокол Табата. URL: https://sport-51.
ru/article/krossfit/4220-otkuda-poyavilsya-
protokol-tabata.html (дата обращения: 
26.05.2021).

Результаты занятий в данных направ-
лениях нашли отражение в тесте для оцен-
ки уровня общей физической подготов-
ленности сотрудников УИС, которым яв-
ляется контрольный норматив: комплекс 
силовых упражнений (пресс и отжимание 
по 30 с в течение одной минуты) и челноч-
ный бег (10 х 10 м). Как итог – женщины-
сотрудники, занимавшиеся в течение трех 
месяцев по системе кроссфита и табата, из 
1 и 2-й возрастных групп в среднем улуч-
шили свои показатели на 27 % и из 3 и 4-й 
возрастных групп – на 22 %.

Результаты проведенного нами ана-
лиза позволяют сделать некоторые част-
ные выводы. Программы таких фитнес-
направлений, как кроссфит и табата 
проявили себя в качестве наиболее эф-
фективных средств развития и совер-
шенствования профессионально важ-
ных физических качеств. К основным 
достоинствам можно отнести: многооб-
разие упражнений, их доступность, ми-
нимальные временные затраты и отсут-
ствие спортивного оборудования – что 
делают их особенно популярными. Кро-
ме того, достоинством данных направле-
ний является и то, что, находясь в режи-
ме самоизоляции и ограничений, можно 
самостоятельно применять эту методику 
в целях поддержки функциональной го-
товности организма к деятельности в ис-
правительных учреждениях – выдержи-
вать высокие нагрузки при выполнении 
служебных обязанностей в сложной опе-
ративной обстановке.

Список цитируемых источников
Галимова 2017 – Галимова А. Г. Повышение уровня физической подготовленности 

курсантов вузов МВД России средствами кроссфит : дис. ... канд. пед. наук. Улан-Удэ, 
2017. 184 с.

Смирнова, Ишунькин 2016 – Смирнова Ю. В., Ишунькин В. С. Возможности приме-
нения кроссфита в специальной физической подготовке сотрудников спецподразделе-
ний // ХХ юбилейные Царскосельские чтения. СПб. : Изд-во ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
2016. С. 313–316.

References 
Galimova, A. G. (2017), Increasing the level of physical fitness of cadets of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia by means of crossfit, Ph.D. Thesis, theory and methodology of phys-



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

23

Информация об авторе
Зимина Ксения Юрьевна, 
Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения нака-
заний, Владимир, Российская Федерация; 
ziminy33@mail.ru

Information about the author
Zimina Kseniya Yu., 
Vladimir Law Institute of the Federal Pe-
nitentiary Service, Vladimir, Russian  
Federation; 
ziminy33@mail.ru

ical education, sports training, the content of sport training, physical training, Buryat State 
University, Ulan-Ude, Russia.

Smirnova, Yu. V. and Ishun’kin, V. S. (2016), “The possibilities of using crossfit in special 
physical training of special forces personnel”, XX Yubileinye Tsarskosels’kie chteniya, Izdatel’stvo 
LGU imeni A. S. Pushkina, St. Petersburg, Russia, pp. 313–316.



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
П

Р
А

В
О

:
24 №  3 ( 2 9 ) `  2 0 2 1

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а УДК 343.8:343.98

М. А. Ключникова1 
1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  

Владимир, Российская Федерация

спОсОбы прОизвОдства прОверки сООбщений О преступлении  
в угОлОвнО-испОлнительнОй системе
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Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные и не-
процессуальные способы проверки сообщений о преступлении 
в уголовно-исполнительной системе. Проводится  анализ пре-
имуществ проведения проверки путем осуществления опера-
тивно-розыскных, режимных мероприятий и уголовно-процес-
суальных действий. Автором предлагаются рекомендации по 
повышению качества осуществления уголовно-процессуаль-
ной деятельности сотрудниками уголовно-исполнительной си-
стемы.

M. A. Klyuchnikova1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Methods of checking reports on a crime in the penal system

Key words: verification 
of reports of a crime; the 
penal system; procedu- 
ral actions; operational 
search measures; regime 
measures.

Abstract. The article deals with procedural and non-procedural 
ways of checking reports of a crime in the penal system. The anal-
ysis of the advantages of conducting an inspection through the im-
plementation of operational-search, regime measures and criminal 
procedural actions is carried out. The author offers recommenda-
tions on improving the quality of criminal procedural activities car-
ried out by the employees of the penal system.

При обнаружении1 признаков обще-
ственно опасного деяния в испра-

вительных учреждениях администра-
ция принимает меры к фиксации обстоя-
тельств его совершения и закреплению в 
целях обеспечения его дальнейшего рас-
следования. Такая деятельность до воз-
буждения уголовного дела называется 
предварительной проверкой [Крымов 
2015, с. 151]. 

В рамках проверки сообщений о пре-
ступлении в уголовно-исполнительной 
системе (далее: УИС) могут осуществ-
ляться уголовно-процессуальные дей-
ствия, оперативно-розыскные и режим-
ные мероприятия. Возникает спорный 
момент, каким же действиям следует от-
давать предпочтение, ведь один и тот 
же факт нередко можно зафиксировать 
каждым из перечисленных способов.

Преимущества оперативно-розыск-
ных мероприятий (далее: ОРМ) при про-
ведении проверки сообщения о преступ-
лении заключаются, на наш взгляд, в 
следующем:

© Ключникова М. А., 2021

1) в УИС без оперативно-розыскной 
деятельности в ряде случаев практиче-
ски невозможно решить задачи по выяв-
лению, раскрытию и дальнейшему рас-
следованию преступлений;

2) ОРМ часто носят негласный ха-
рактер, что позволяет выявить и зафик-
сировать больший объем информации, 
представляющий интерес для дальней-
шего рассмотрения уголовного дела по 
существу;

3) в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»2

1 результаты, полученные в 
процессе проведения ОРМ, могут слу-
жить поводом и основанием для возбу-
ждения уголовного дела;

4) производство ОРМ не требует 
предварительной регистрации инфор-
мации о совершенном или готовящемся 
преступлении в книге учета сообщений 
о преступлении (далее: КУСП);

1 Об оперативно-розыскной деятельно-
сти : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 33, ст. 3349.
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5) инициатором проведения ОРМ 
может выступать сам оперативный 
работник;

6) результаты оперативно-розыск-
ной деятельности возможно использо-
вать в качестве доказательств при про-
хождении уголовно-процессуальной 
процедуры.

Рассматривая режимные мероприя-
тия как способ проведения проверки со-
общения о преступлении в УИС, отме-
тим следующие их плюсы:

1) в процессе проведения режим-
ных мероприятий могут быть получены 
предметы и документы, которые содер-
жат сведения, имеющие значение для 
обнаружения и установления обстоя-
тельств уголовного дела;

2) уголовно-исполнительная деятель-
ность – это основное направление рабо-
ты сотрудников УИС. Сотрудники обла-
дают умениями и навыками производ-
ства режимных мероприятий, так как 
сталкиваются регулярно с необходимо-
стью их производства в своей профес-
сиональной деятельности;

3) для проведения режимных меро-
приятий не требуется предварительной 
регистрации информации о совершенном 
или готовящемся преступлении в КУСП;

4) некоторые режимные мероприя-
тия по содержанию схожи со следствен-
ными действиями, проведение которых 
допускается только после возбуждения 
уголовного дела;

5) результаты режимных мероприя-
тий могут быть преобразованы в доказа-
тельство при соблюдении уголовно-про-
цессуальной процедуры.

При производстве проверки сооб-
щений о преступлении допустимо при-
менение лишь тех режимных мер, со-
держание которых не противоречит 
принципам и порядку производства 
расследования, изложенным в уголов-
но-процессуальном законе, а также не 
ограничивает законных прав и интере-
сов осужденных, предусмотренных нор-
мами уголовно-исполнительного права 
[Петуховский 1973, с. 143–144]. 

По сравнению с ОРМ и режимными 
мероприятиями на стадии возбуждения 
уголовного дела процессуальный способ 
проверки сообщения о преступлении об-
ладает следующими преимуществами: 

1) перечень процессуальных дей-
ствий, которые возможно проводить в 

рамах проверки сообщения о преступ-
лении, предусмотрен в УПК РФ;

2) УПК РФ подробно регламентиру-
ет порядок производства следственных 
действий как одного из видов процессу-
альных действий;

3) результаты следственных дей-
ствий являются доказательствами. Не 
требуется много времени для дальней-
шей легализации, что способствует обес-
печению разумного срока уголовного 
судопроизводства; 

4) результаты следственных дей-
ствий, в отличие от ОРМ и режимных 
мероприятий, согласно УПК РФ явля-
ются источниками доказательств (ст. 74 
УПК РФ). Это позволяет быть уверенным 
в том, что их результаты будут приняты 
в последующих инстанциях;

5) использование документальных 
форм облегчает процесс производства 
следственных действий, что снижает ве-
роятность нарушения требований, уста-
новленных законом.

Рассмотрев достоинства всех спосо-
бов проверки сообщения о преступле-
нии в УИС, считаем возможным сделать 
следующий вывод.

Исходя из специфики функциониро-
вания исправительных учреждений, в 
ходе проверки сообщения о преступле-
нии могут использоваться средства не 
только уголовно-процессуальной дея-
тельности, но и непроцессуальной (ОРМ 
и режимные мероприятия).

Для того чтобы результаты ОРМ и 
режимных мероприятий имели доказа-
тельственное значение, они должны:

– проводиться в строгом соответ-
ствии с законами и подзаконными нор-
мативными правовыми актами;

– осуществляться уполномоченными 
субъектами и фиксироваться в соответ-
ствующих документах;

– содержать сведения, имеющие зна-
чение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию.

Однако, безусловно, приоритет сле-
дует отдавать процессуальным действи-
ям. Только посредством их производства 
возможно сразу получить доказатель-
ства, не требуется дальнейшая легали-
зация. В условиях УИС следует помнить 
о важности осуществления процессуаль-
ных действий при проведении проверки 
сообщений о преступлении только упол-
номоченным на то сотрудником, кото-
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а рый должен обладать навыками и уме-
ниями их производства. 

Проведенный нами в 2019 г. опрос 
50 сотрудников УИС Владимирской и 
Брянской областей показал, что 90 % 
опрошенных лиц при проведении про-
верки сообщения о преступлении от-
дают предпочтение производству опе-
ративно-розыскных и режимных меро-
приятий, 80 % обосновывают свое ре-
шение отсутствием соответствующей 
компетенции. Анализ основных профес-
сиональных образовательных программ 
высшего образования по специально-
сти 40.05.02 Правоохранительная дея-
тельность и направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, реализуемых в 
образовательный организациях высше-
го образования ФСИН России, показал, 
что на дисциплины, формирующие уме-

ния и навыки по осуществлению уголов-
но-процессуальной деятельности в УИС, 
выделяется незначительное количество 
учебного времени. 

На основании вышеизложенного 
считаем необходимым предусмотреть, 
во-первых, увеличение количества часов 
на изучение таких дисциплин, как «Уго-
ловно-процессуальное право», «Крими-
налистика»; во-вторых, введение элек-
тивных дисциплин, направленных на 
формирование умений и навыков по со-
ставлению процессуальных документов, 
проведению предварительной проверки 
сообщений о преступлении, производ-
ству отдельных следственных действий; 
в-третьих, проведение дополнительно-
го обучения в рамках повышения ква-
лификации действующих оперативных 
сотрудников УИС. 
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некОтОрые ОсОбеннОсти Организации пОдгОтОвки  
в группах спОртивнОгО сОвершенствОвания в ОбразОвательных Организациях  

фсин рОссии и мвд рОссии
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шенствования; спор-
тивная подготовка; 
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ство; спортивная дея-
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы ор-
ганизации подготовки в группах спортивного совершенствова-
ния в образовательных организациях ФСИН России и МВД Рос-
сии во взаимосвязи с особенностями спортивной деятельно-
сти. Задачей исследования стало обоснование определенных 
аспектов в системе спортивной подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов для эффективного решения задач 
тренировочного процесса и выступлений на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях. В статье отраже-
на специфика работы групп спортивного совершенствования 
ФСИН России и МВД России, заключающаяся в обеспечении 
реальной возможности повышения роста спортивного мастер-
ства сотрудников правоохранительных органов.
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Some features of the organization of training in sports improvement groups  
in educational organizations of the Federal Penitentiary Service  

and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Key words: sports im-
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Abstract. The article deals with some issues of the organization 
of training in sports improvement groups in educational organ-
izations of the Federal Penitentiary Service and the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation in connection with the 
peculiarities of sports activity. The task of the study was to sub-
stantiate certain aspects in the system of sports training of law 
enforcement officers for the effective solution of the tasks of the 
training process and performances at all Russian and interna-
tional sports competitions. The article reflects the specifics of 
the work of the sports improvement groups of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia and the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation, which consists in providing a real op-
portunity to increase the growth of sports skills of law enforce-
ment officers.

Развитие1 физической культуры и спор-
та среди сотрудников правоохрани-

тельных органов Российской Федерации 
способствует «укреплению обороноспо-

© Овчинников А. Ю., Ивашутин Е. И., 2021

собности страны, обеспечению незыб-
лемости конституционного строя, госу-
дарственной и общественной безопасно-
сти» [Купавцев, Косиковский 2019, с. 19].

Именно поэтому одним из основных 
критериев оценивания выпускников ву-
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а зов ФСИН России и МВД России являют-
ся физическая подготовка и владение 
боевыми приемами борьбы. Для сотруд-
ников правоохранительных органов вла-
дение боевыми приемами борьбы – это 
необходимый компонент служебно-при-
кладной физической подготовки. Для де-
тей и юношества эти «приемчики» явля-
ются неотъемлемым элементом мифо-
логического образа сотрудника право-
охранительных органов и героизации 
их службы. Боевые приемы борьбы пред-
ставляют собой и эффективные средства 
реализации задач профессионально-ори-
ентационных мероприятий, проводи-
мых с обучающимися образовательных 
организаций, военнослужащими и ины-
ми категориями граждан в целях ориен-
тации их для поступления на службу в 
органы внутренних дел, формирования 
положительного образа сотрудника, на-
пример: показ в телекоммуникационных 
сетях эффективного применения этих 
приемов сотрудниками спецслужб при 
реальном задержании преступников; де-
монстрация приемов сотрудниками во 
время показательных выступлений, при-
уроченных к патриотическим праздни-
кам, проведению в образовательных ор-
ганизациях МВД России и ФСИН России 
дней открытых дверей; освоение эле-
ментов приемов на занятиях в секциях 
по единоборствам (борьбе и рукопаш-
ному бою), как приемов самозащиты в 
суворовских училищах. В целом занятия 
спортом способствуют формированию 
и развитию у сотрудников МВД России 
и ФСИН России «определенного образа 
“государственного мышления”, верности 
служебному долгу, высоких патриотиче-
ских качеств и морально-нравственных 
ценностей» [Купавцев, Рыбаков 2009].

Достичь хорошей физической фор-
мы сотрудник может при регулярных за-
нятиях физическими упражнениями в 
рамках плановых занятий по физической 
подготовке, во время участия в спортив-
но-массовых мероприятиях и занятиях в 
группах спортивного совершенствования 
по служебно-прикладным видам спорта. 

В рамках настоящей статьи мы рас-
смотрим особенности организации 
спортивной подготовки в группах спор-
тивного совершенствования в образова-
тельных организациях ФСИН России и 
МВД России по видам спорта, входящим 
в ежегодную спартакиаду ведомства. 

Организация групп спортивного со-
вершенствования начинается с подго-
товки в начале учебного года в ведом-
ственной образовательной организа-
ции приказа «Об организации работы 
групп спортивного совершенствования 
по служебно-прикладным видам спор-
та (в текущем учебном году)». Основны-
ми нормативными документами, регла-
ментирующими вышеуказанный при-
каз, являются: 

а) в образовательных организациях 
ФСИН России приказ Минюста России 
от 12 ноября 2001 г. № 301 «Об утвер-
ждении Наставления по физической под-
готовке сотрудников уголовно-испол-
нительной системы Минюста России»1 
и приказ ФСИН России «Об утвержде-
нии Единого календарного плана по ор-
ганизации и проведению Спартакиады 
ФСИН России по служебно-прикладным 
видам спорта (в текущем году)»; 

б) в образовательных организаци-
ях МВД России приказ МВД России «Об 
организации спортивных мероприятий 
МВД России (в текущем году)», утвер-
ждающий Единый календарный план ос-
новных спортивных мероприятий МВД 
России (в текущем году). В приложении 
к приказу о группах спортивного совер-
шенствования размещается расписание 
занятий с обязательным указанием: дней 
недели, места проведения, времени и пе-
речня преподавателей, закрепленных 
за группами. Начало занятий в группах 
спортивного совершенствования осуще-
ствляется после окончания учебных за-
нятий в образовательной организации. 

Подбор спортсменов в группы спор-
тивного совершенствования осуществля-
ется на первом курсе обучения курсанта 
при наличии спортивного разряда по виду 
спорта, после проведения собеседования 
и выполнения тестов. При организации 
тренировочного процесса с курсантами 
первого курса необходимо учитывать спе-
цифику ведомственного вуза, т. е. новые 
условия жизни: большой объем учебной 
нагрузки, служебные наряды, проживание 
в казарме, соблюдение требований уста-
ва, изменение режима питания. Все эти 
факторы накладывают свой отпечаток на 
психологическое и физическое состояние 

1 Документ опубликован не был. 
Дос туп из справ.-прав ов ой сис темы 
«КонсультантПлюс».
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курсанта. Исходя из практического опыта, 
для адаптации курсанта к новым услови-
ям жизни и перестройки организма к но-
вым видам нагрузки требуется от шести 
месяцев до года в зависимости от индиви-
дуальных особенностей организма. Толь-
ко при полной адаптации к новым видам 
нагрузки курсант может показывать вы-
сокие результаты во время тренировоч-
ного процесса и на соревнованиях. Пере-
численные особенности необходимо учи-
тывать при подготовке спортсменов, про-
ходящих обучения в ведомственных вузах 
ФСИН России и МВД России [Ушаков, Сад-
ков, Глушков, Фомичев 2016, с. 36].

Главной задачей занятий в группах 
спортивного совершенствования яв-
ляются подготовка к соревнованиям и 
успешное участие в них.

При подготовке сборной команды к 
участию в чемпионате ведомства, а так-
же к всероссийским и международным 
спортивным мероприятиям в группе 
спортивного совершенствования про-
водятся учебно-тренировочные сборы 
продолжительностью 21 календарный 
день, по две тренировки в день, с обеспе-
чением дополнительным питанием и ви-
таминными комплексами. Организация 
сборов и участие сотрудников в соревно-
ваниях осуществляется в соответствии с 
приказами образовательных организа-

ций ФСИН России и МВД России «Об ор-
ганизации учебно-тренировочных сбо-
ров и участии сборной команды образо-
вательной организации в соревновани-
ях (по видам спорта)». Для того, чтобы 
«рационально построить многолетний 
тренировочный процесс, следует учиты-
вать сроки, необходимые для получения 
наивысших спортивных результатов в 
том или ином виде спорта. Как правило, 
способные спортсмены достигают пер-
вых больших результатов через 4–6 лет, 
а высших достижений – через 7–9 лет 
специализированной подготовки» [Уша-
ков, Садков, Глушков, Фомичев 2016, с. 
37]. За период службы сотрудники, вхо-
дящие в группы спортивного совершен-
ствования по видам спорта, имеют воз-
можность выполнить норматив для при-
своения спортивного звания «кандидат в 
мастера спорта России», «мастер спорта 
России», «мастер спорта международно-
го класса», «заслуженный мастер спор-
та России». 

В связи с вышеизложенным функцио-
нирование групп спортивного совершен-
ствования выступает одним из значимых 
условий и мотивирующих факторов пла-
нирования не только служебной карье-
ры, но и обеспечивает реальную возмож-
ность для повышения роста спортивно-
го мастерства в выбранном виде спорта.
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кОнкретизация критериев признания ОсужденнОгО  
пОдлежащим услОвнО-дОсрОчнОму ОсвОбОждению От Отбывания наказания
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ждение от отбывания 
наказания; наказание; 
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Аннотация. Статья посвящена критериям признания осу-
жденного подлежащим условно-досрочному освобождению от 
отбывания наказания. Авторы отмечают необходимость кон-
кретизации существующих критериев, закрепленных в ч. 41 
ст. 79 УК РФ. В результате проведенного исследования сформу-
лированы предложения по уточнению и дополнению обстоя-
тельств, которые следует учитывать при решении вопроса об 
условно-досрочном освобождении.

S. A. Pichugin1 
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Vladimir, Russian Federation

Specifying the criteria for recognizing a convicted person as subject  
to conditional early release from serving a sentence
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ing a sentence; punish-
ment; convicted person; 
correction; correction  
cri teria.

Abstract. The article is devoted to the criteria for recognizing a con-
victed person as subject to conditional early release from serving a 
sentence. The authors note the need to specify the existing criteria 
set out in Part 41 of Article 79 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. As a result of the conducted research, proposals are for-
mulated to clarify and supplement the circumstances that should be 
taken into account when deciding on parole.

Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания, особенно  

в виде лишения свободы, распространено 
в правоприменительной практике. Так, 
за первые шесть месяцев 2020 г. суда-
ми Российской Федерации было удовле-
творено 18 789 ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении1. 
Однако, по мнению ряда экспертов, не 
весь заложенный в ст. 79 УК РФ потенци-
ал реализуется в современных условиях.

Определение в законе оснований для 
освобождения от отбывания наказания 

1 Сводные статистические сведения о дея-
тельности федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей за 1 полугодие 2020 г. 
№ 1 «Отчет о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению уголовных дел по пер-
вой инстанции» // Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации : 
[сайт]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/
sudebnaya_statistika/2020/F1-svod_vse_sudy-1-
2020.xls (дата обращения: 16.06.2021).

© Пичугин С. А., Мошкова А. А., 2021

и реализация их на практике являют-
ся актуальными проблемами уголовной 
политики государства, решение кото-
рых зависит от правильной оценки осу-
жденного, степени его исправления, ре-
альной степени возмещения причинен-
ного ущерба и т. д. 

Следует также отметить, что прак-
тика признания осужденного к лише-
нию свободы заслуживающим услов-
но-досрочного освобождения не всегда 
единообразна. 

Действующее законодательство в 
ч. 41 ст. 79 УК РФ содержит общие крите-
рии признания осужденного не нуждаю-
щимся в полном отбывании наказания 
(его поведение, отношение к учебе и 
труду в течение всего периода отбыва-
ния наказания, отношение к совершен-
ному деянию и т. д.). Следовательно, су-
ществует необходимость в определении 
дополнительных, более конкретных кри-
териев, которые позволят суду устано-
вить, что осужденный не нуждается в 
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а дальнейшем отбывании наказания для 
своего исправления.

Решения о применении условно-до-
срочного освобождения, принятые раз-
личными судами с учетом установлен-
ных уголовным законом критериев, мо-
гут существенно различаться в зави-
симости от совокупности имеющихся 
сведений о личности осужденного. 

Так, оценка поведения лица относит-
ся ко всему периоду отбывания наказа-
ния, а не только ко времени, непосред-
ственно предшествующему рассмотре-
нию ходатайства. При этом определяю-
щим при принятии решения должен быть 
не только факт наличия взыскания, а 
прежде всего характер и тяжесть наруше-
ния. Полагаем, что такие нарушения, как 
расстегнутая верхняя пуговица одежды, 
нахождение на спальных местах в не от-
веденное для этого время не следует рас-
сматривать как основание для отказа в 
удовлетворении указанного ходатайства.

Фактически решение об условно-до-
срочном освобождении лица либо об 
отказе в освобождении зависит от вну-
треннего убеждения судьи в исправле-
нии осужденного, отсутствии необхо-
димости в дальнейшем отбывании на-
казания. Такое убеждение формируется 
на основе жизненного и практического 
опыта, а в каждом конкретном случае – 
на основе представленной совокупности 
данных, характеризующих претендента 
на освобождение. 

На наш взгляд, даже богатый жиз-
ненный опыт не во всех случаях может 
являться гарантией от ошибки. В дан-
ном случае ценой такой ошибки явля-
ется совершение освобожденным ново-
го преступления, но уже в условиях сво-
боды. То есть необходимы дополнитель-
ные гарантии принятия решения о том, 
что осужденному не требуется полно-
стью отбывать наказание.

Полагаем, что в дополнение к уста-
новленным законодательно критериям 
следует определить и добавить крите-
рии, которые позволят сделать обосно-
ванный вывод о реальных изменениях 
в сознании осужденного, его подлин-
ных ценностях. Вполне понятно, что осу-
жденный может только притвориться 
исправившимся, раскаявшимся, внешне 
соблюдать все требования отбывания 
наказания. Приоритет наличия или от-
сутствия поощрений и взысканий, от-

ношения к работе и учебе при принятии 
решения может привести к формально-
му подходу. Требуются научно обосно-
ванные, взвешенные критерии, которые 
позволят применять условно-досрочное 
освобождение действительно к тем, кто 
этого заслуживает.

Следует согласиться с профессором 
В. И. Селиверстовым в том, что основ-
ным критерием для условно-досрочно-
го освобождения должна стать «степень 
сохранения и (или) восстановления со-
циально полезных связей осужденного». 
При этом он перечисляет ряд конкрет-
ных признаков, которые должны сви-
детельствовать о наличии таких связей 
[Селиверстов 2015, с. 129–130].

В целом разделяя точку зрения 
В. И. Селиверстова, отметим, что чем 
больше будет собрано информации об 
осужденном, тем больше таких призна-
ков, а также признаков, которые свиде-
тельствуют о социально приемлемом по-
ведении лица, можно установить и, сле-
довательно, дать более точный прогноз 
его образа жизни после освобождения.

На наш взгляд, можно назвать такие 
признаки, свидетельствующие о соци-
ально полезных связях и социально по-
лезном и одобряемом поведении лица:

– принятие реальных мер к возмеще-
нию вреда, причиненного преступлением;

– соблюдение правил общежития и 
поведения в отношениях с сотрудника-
ми администрации исправительного 
учреждения и другими осужденными;

– сохранение (восстановление) свя-
зей с семьей, близкими (с помощью пе-
реписки, телефонных разговоров, свида-
ний, денежных переводов, бандеролей, 
посылок и передач, а также наличия га-
рантированного места жительства после 
освобождения);

– повышение образовательного 
уровня (получение профессии, общего 
образования);

– повышение культурного уровня (чте-
ние художественной литературы, разви-
тие творческих способностей и т. д.);

– прохождение лечения от социально 
значимых заболеваний;

– поддержание здорового образа жиз-
ни (отказ от вредных привычек, занятие 
физкультурой и спортом).

Помимо этого, с учетом особенно-
стей осужденного могут быть и другие 
признаки, которые свидетельствуют о 
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наличии у осужденного социально по-
лезных связей и указывают на социаль-
но одобряемое поведение лица.

Полагаем, что указанные признаки 
следует отражать в заключении админи-
страции исправительного учреждения о 
целесообразности условно-досрочного 
освобождения осужденного.

Мы солидарны с профессором 
В. И. Селиверстовым и в том, «что при 
решении вопроса об УДО необходи-
мо учитывать мнение Комиссии ИУ по 
оценке поведения осужденных и опре-
делению условий отбывания наказания» 
[Селиверстов 2015, с. 129‒130].

Вместе с тем при принятии решения 
об условно-досрочном освобождении сле-
дует помнить о криминогенном потенциа-
ле осужденных и высокой степени риска 
совершения ими повторного преступле-
ния после освобождения. На это указыва-
ют, например, результаты исследования  
В. В. Городнянской, согласно которым сре-
ди условно-досрочно освобожденных из 
исправительных колоний общего и стро-
гого режима отмечен повышенный уро-
вень рецидива [Городнянская 2011, c. 8].

Для снижения риска совершения 
повторных преступлений освобождае-
мым и предупреждения активизации 
криминогенного потенциала необхо-
димо определить и круг лиц, к услов-
но-досрочному освобождению кото-
рых следует подходить с особой осто-
рожностью. Полагаем, что в этом слу-
чае правильным будет снова обратиться  
к рассмотренной выше точке зрения 
В. И. Селиверстова, но на этот раз от-
сутствие названных признаков должно 
являться основанием для другого выво-
да – о нецелесообразности условно-до-
срочного освобождения.

При этом «приоритетным критерием 
для отказа в условно-досрочном освобо-
ждении от отбывания наказания должна 
стать степень утраты социально полезных 
связей осужденного» [Пичугин, Тараканов 
2017, с. 40‒41]. Уточним, что к этому мож-
но добавить и различные формы социаль-
но не одобряемого поведения. В частно-
сти, это может выражаться в непринятии 
реальных мер к погашению гражданского 

иска, несоблюдении правил общежития 
и поведения, отсутствии связи с семьей и 
близкими родственниками и т. д.

Признаки, которые указывают на 
утрату осужденным социально полез-
ных, значимых связей и проявление с 
его стороны различных форм социально 
не одобряемого поведения, могут быть 
основанием для вывода о нецелесооб-
разности условно-досрочного освобо-
ждения такого лица. 

Вместе с тем считаем, что научно 
обоснованный вывод о возможности 
применения условно-досрочного осво-
бождения может дать психолог испра-
вительного учреждения, используя со-
ответствующие методики, в том числе 
прогнозирования преступного поведе-
ния лица в будущем. В свою очередь, это 
может помочь избежать ошибки при при-
нятии решения об условно-досрочном 
освобождении. В связи с этим, на наш 
взгляд, в ч. 41 ст. 79 УК РФ следует зако-
нодательно закрепить обязанность адми-
нистрации исправительного учреждения 
представлять в суд заключение психолога 
о целесообразности применения услов-
но-досрочного освобождения, содержа-
щее выводы о желании осужденного со-
блюдать нормы поведения, способности 
контролировать свои эмоции и выражать 
их в социально допустимой форме.

Таким образом, основным критерием 
для условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания должна стать сте-
пень сохранения и (или) восстановления 
социально полезных связей осужденного 
в сочетании с различными формами соци-
ально одобряемого поведения, выражаю-
щаяся в определенном наборе конкретных 
признаков, перечисленных нами выше, и 
подтверждаемая заключением психолога. 
Критерием отказа в таком освобождении 
следует признать степень утраты таких 
социально полезных связей в сочетании с 
различными формами социально неодоб-
ряемого поведения. Полагаем, что имен-
но указанные признаки следует отражать 
в заключении администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразности 
или нецелесообразности условно-досроч-
ного освобождения. 
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актуальнОсть пОвышения мОтивации Осужденных к труду  
как эффективнОе средствО предупреждения пОвтОрнОй преступнОсти

Ключевые слова: ис-
правление осужденно-
го; трудовая адапта-
ция; профессиональ-
ное обучение; мотива-
ция осужденных; ресо-
циализация; повторная 
преступность. 

Аннотация. Автор рассматривает эффективность получения 
профессионального образования и дальнейшего осуществления 
трудовой деятельности осужденными как на производственной 
зоне исправительного учреждения, так и после освобождения; 
анализирует статистические данные, касающиеся осужденных, 
повторно отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 
связывает эти данные не с эффективной ресоциализацией осу-
жденных, а с низкой возможностью обеспечения законных и до-
стойных условий проживания в современном обществе; предла-
гает возможные варианты решения имеющихся проблем. 

D. S. Potekhin1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

The relevance of increasing the motivation of convicts to work  
as an effective means of preventing re-crime

Key words: correction of 
convicts; labor adapta-
tion; vocational training; 
motivation of convicts; 
resocialization; repeat 
crime.

Abstract. The author examines the effectiveness of obtaining vo-
cational education and further implementation of labor activity by 
convicts both in the production area of   the correctional institution 
and after release; analyzes statistical data on convicts who are serv-
ing a second sentence of imprisonment, an d  connects these data 
with ineffective re-socialization of convicts, and with the low possi-
bility of ensuring legal and dignified living conditions in modern so-
ciety; offers possible solutions to existing problems.

В рамках1 реализации положений Кон-
цепции развития уголовно- исполни-

тельной системы Российской Федерации 
за последние годы существенно улучши-
лось состояние дел в сфере соблюдения 
прав осужденных, обеспечения нормаль-
ных бытовых условий во время отбыва-
ния наказания. Современная российская 
система исполнения наказаний с каж-
дым годом стремится повысить эффек-
тивность исправления осужденных. Уси-
ливается внимание к профессионализму 
выполнения своих обязанностей сотруд-
никами учреждений, где лица содержат-
ся  под стражей или отбывают наказание 
в виде лишения свободы. 

Согласно статистическим данным 
ФСИН России, число осужденных, по-
вторно отбывающих наказание, ежегод-
но снижается, однако по-прежнему оста-

© Потехин Д. С., 2021

ется на достаточно высоком уровне2

1. Бо-
лее 60 % лиц осуждены повторно, т. е. у 
большей половины осужденных, отбыв-
ших наказание, не получается социали-
зироваться в обществе, вести законный 
образ жизни.

Отечественное законодательство 
устанавливает, что одним из обязатель-
ных элементов исправления осужденных 
являются профессиональное обучение и 
труд (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Данная проблема является серьезной 
и крайне актуальной, а  причины ее воз-
никновения носят разносторонний ха-
рактер. Не случайно вопросам трудовой 
занятости осужденных и ее влияния на 

1 Характеристика лиц, содержащих-
ся в исправительных колониях для взрос-
лых // Федеральная служба исполнения на-
казаний : [сайт]. URL : https://fsin.gov.ru/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20
lic% 20soderga hixsya%20v%20IK/ (дата об-
ращения: 05.06.2021).
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а профилактику повторной преступности 
учеными уделяется пристальное внима-
ние [Абдуллин 2009; Бабаян, Анфиноге-
нов 2018; Жилко 2012; Емельянова 2015; 
Корякин 2017].

Осуществление трудовой деятельно-
сти осужденными в период  отбывания 
ими наказания, равно как и получение 
профессионального образования, име-
ет важное значение. Умение использо-
вать профессиональные навыки и уме-
ния в свободном обществе гарантиру-
ет лицу, отбывшему наказание, успеш-
ный поиск соответствующих вакансий. 
Овладение новыми навыками и регуляр-
ное выполнение норм выработки на про-
изводстве в исправительных учреждени-
ях отражается в личном деле осужденно-
го и может повлиять на его досрочное 
освобождение. Следует отметить, что 
условно-досрочное освобождение поль-
зуется популярностью у осужденных и 
многие пытаются сократить свой срок 
отбывания наказания. Так, за 2020 г. бо-
лее 30 % от общего числа осужденных 
было освобождено условно-досрочно1.  
Проанализировав эти данные, мы при-
шли к выводу, что от общего числа лиц, 
повторно приговоренных к наказанию 
в виде лишения свободы, число кото-
рых только за 2020 г. превысило 200 тыс. 
чел., досрочно освобожденных меньше 
почти в 4 раза. Можно предположить, 
что основная масса положительно ха-
рактеризующихся осужденных отбыва-
ла наказание впервые, однако, по срав-
нению и с этим количеством, число до-
срочно освобожденных тоже меньше, но 
в 2 раза примерно. 

Вышеизложенное дает нам основа-
ние полагать, что освобожденные лица, 
в том числе и условно-досрочно, не на-
шли для себя ниши в законопослушном 
обществе. Практически все сферы жиз-
недеятельности замыкаются на финан-
совом обеспечении личности. Умение 
распоряжаться деньгами и обеспечивать 
свою жизнь в гражданском обществе яв-
ляется серьезным испытанием для мно-
гих бывших осужденных. Освобожда-

1 Характеристика лиц, содержащих-
ся в исправительных колониях для взрос-
лых // Федеральная служба исполнения на-
казаний : [сайт]. URL : https://fsin.gov.ru/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20
lic% 20soderga hixsya%20v%20IK/ (дата об-
ращения: 05.06.2021).

ясь, они попадают в различные слож-
ные жизненные ситуации, связанные  с 
отсутствием нормального жилья, воз-
можности успешно трудоустроиться. По-
сле освобождения контроль за данной 
категорией граждан (их противозакон-
ными действиями, бытовыми условия-
ми, семейным положением) со сторо-
ны правоохранительных органов сильно 
ослабевает. Такая ситуация, отягощен-
ная осознанием безысходности, невоз-
можности достойно существовать, тол-
кают людей на совершение новых пре-
ступлений. Отбывая очередной срок ли-
шения свободы, осужденные привыкают 
к быту, условиям, порядку, принятым в 
исправительных учреждениях. Отдель-
ные категории осужденных в местах ли-
шения свободы находятся в более ком-
фортных условиях проживания, чем на 
свободе. Один только этот факт являет-
ся достаточным поводом для соверше-
ния повторных преступлений. 

В связи с вышеизложенным повыше-
ние репутации данной категории лиц, их 
правовой защиты, обеспечение социаль-
ной адаптации, хотя бы на первоначаль-
ном этапе после освобождения, предста-
ют теми задачами, которые должны ре-
шить государственные структуры соци-
альной сферы. 

Положительный опыт партнер-
ства общественных институтов с тер-
риториальными органами ФСИН Рос-
сии имеется в некоторых регионах Рос-
сии. В качестве примера приведем реа-
лизацию социальной программы в среде 
осужденных при взаимодействии Фон-
да поддержки социальных инноваций 
«Вольное дело» и УФСИН России по 
Краснодарскому краю [Бровкина 2019]. 
Однако приведенная выше статистика 
рецидива преступлений свидетельствует 
о необходимости проведения более серь-
езной работы в данном направлении.

Российское законодательство закреп-
ляет, что исправление осужденного за-
ключается в формировании у него ува-
жительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, законам (ст. 9 УИК РФ); 
предусматривает изменение вида ис-
правительного учреждения по реше-
нию суда для положительно характери-
зующихся осужденных за весь период 
отбывания наказания (ст. 78 УИК РФ); 
регулирует порядок организации про-
фессионального обучения осужден-
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ных1. Однако при этом не принимает-
ся во внимание очень важный момент 
мотивации осужденных к трудовой дея-
тельности. Согласно порядку организа-
ции профессионального обучения лиц, 
осужденных к лишению свободы, их 
обучение осуществляется в федераль-
ных казенных профессиональных обра-
зовательных организациях ФСИН Рос-
сии либо исправительных учреждени-
ях, имеющих лицензию на осуществ-
ление образовательной деятельности. 
По существу регулятивных норм, учеб-
ная деятельность лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях, сводит-
ся к получению осужденными профес-
сии, по которой они смогут работать  
в исправительном учреждении и после 
выхода из него2. 

К задачам профессионального об-
учения относят способствование соци-
альной адаптации, удовлетворение по-
требностей рынков труда субъектов Рос-
сийской Федерации по наиболее вос-
требованным рабочим профессиям, 
удовлетворение потребностей лично-
сти в углублении и расширении обра-
зования и т. п.3 На практике не все ис-
правительные учреждения имеют воз-
можность предоставить многообразие 
профессий и рабочих мест. Чаще все-
го производственная деятельность кон-
кретного исправительного учреждения 
сводится к выпуску какого-либо одно-
го типа товара, например: мебельно-
го производства, пошива одежды, про-
изводства тротуарной плитки и т. д. На 
базе этого же исправительного учрежде-
ния действует профессиональное учи-
лище, в котором обучаются лица, отбы-
вающие наказание. Например, в ИК-1 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти функционирует швейное производ-
ство, организован выпуск всей номен-
клатуры спецодежды, форменного об-
мундирования и вещевого имущества, 
в том числе изделий из камвольных тка-

1 Порядок организации профессиональ-
ного обучения и среднего профессионально-
го образования лиц, осужденных к лишению 
свободы и отбывающих наказание в учре-
ждениях уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации : приказ Минюста 
России от 24 марта 2020 г. № 59. URL : www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 05.06.2021).

2 Там же. П. 3.
3 Там же. П. 4.

ней, трикотажа, зимней одежды, а также 
производство головных уборов и обуви4. 
Кроме того, существует возможность по-
лучения различных профессий, таких 
как: оператор швейного оборудования, 
закройщик, маляр, няня, парикмахер, 
штукатур5.

В результате такой организации осу-
жденный, хоть и имеет возможность вы-
брать интересующую его профессию, 
но возможность приобрести навыки ее 
применения будет только по направле-
нию деятельности производства, орга-
низованного в данном исправительном 
учреждении. То есть, какую бы профес-
сию не выбрал человек для себя, если он 
захочет иметь положительную характе-
ристику и претендовать на досрочное 
освобождение, ему придется освоить 
профессию и заниматься трудовой дея-
тельностью только по имеющемуся на-
правлению. Если учесть тот факт, что 
из заработной платы осужденного мо-
жет быть удержана сумма вплоть до 75 % 
(для отдельных категорий граждан –  
до 50 %) (ст. 107 УИК РФ), а получать 
он может сумму не ниже установлен-
ного законом МРОТ (ст. 105 УИК РФ) 
(с января 2021 г. МРОТ составляет  
12 792 руб.6), можно путем несложных 
арифметических действий высчитать, 
что минимальная сумма, которую осу-
жденный может получить на свой ли-
цевой счет, будет составлять 1 535 руб. 

Эти данные дают основание утвер-
ждать, что получение таких сумм смо-
жет мотивировать осужденного к ра-
боте скорее в целях получения поло-
жительной характеристики со сторо-
ны администрации исправительного 

4 Производственная деятельность // 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти : [сайт]. URL : https://33.fsin.gov.ru/
produktsiya-predpriyatiy-ufsin/svedeniya-o-
nalichii-proizvodstvennykh-ploshchadey-v-
uchrezhdeniyakh-uis-vladimirskoy-oblasti.php 
(дата обращения: 05.06.2021).

5 Профессиональное обучение осужден-
ных. Список профессий (обобщенный) // 
УФСИН России по Владимирской области : 
[сайт]. URL : https://33.fsin.gov.ru/info/
spisok-professiy-obobshchennyy.php (дата об-
ращения: 05.06.2021).

6 О минимальном размере оплаты труда : 
федер. закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2000. № 26,  ст. 2729.
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а учреждения, нежели действительно за-
интересовать его в получении профес-
сионального образования и дальней-
шей работе по профессии после осво-
бождения. Существующее положение 
ставит под сомнение вообще целесооб-
разность получения такого образова-
ния, делает ситуацию по выбору про-
фессии осужденными безысходной. По 
нашему убеждению, для того чтобы че-
ловек мог социализироваться в совре-
менном мире, он должен обладать зна-
ниями по востребованным специаль-
ностям, не только обучаться по высоко-
оплачиваемым профессиям, но и иметь 
возможность выбирать сферу приме-
нения полученных знаний. Считаем 
целесообразным в целях более эффек-

тивной ресоциализации бывших осу-
жденных, снижения рецидива пре-
ступлений предоставлять осужденным 
право выбирать профессии по заинте-
ресовавшим конкретного человека на-
правлениям, изменяя в судебном по-
рядке исправительное учреждение для 
дальнейшего отбывания наказания с 
разной производственной направлен-
ностью, при этом не меняя его вид. 
Только личная заинтересованность осу-
жденного в конкретном виде деятельно-
сти сможет значительно повысить эф-
фективность выполнения поставлен-
ных задач профессионального обуче-
ния, усилить мотивацию осужденных 
к труду, стабилизировать стремление к 
законопослушному поведению.
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некОтОрые ОсОбеннОсти прОведения Оперативными пОдразделениями  
федеральнОй службы испОлнения наказаний ОперативнО-рОзыскных мерОприятий 

при раскрытии преступлений кОррупциОннОй направленнОсти
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Аннотация. В статье проанализированы понятия и особен-
ности оперативно-розыскных мероприятий, наиболее часто 
используемых оперативными подразделениями уголовно-ис-
полнительной системы при выявлении и раскрытии корруп-
ционных преступлений. Рассмотрен порядок предоставления 
результатов оперативно-розыскных мероприятий органам,  
осуществляющим предварительное расследование корруп-
ционных преступлений. Предложены изменения в отдельные 
нормативные правовые акты, направленные на совершенство-
вание данной деятельности.

A. V. Senatov1 
V. V. Stepanov1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

Some features of the operational units of the Federal Penitentiary Service 
conducting operational investigative measures in the detection  

of corruption-related crimes

Key words: operation-
al units; corruption-re-
lated crimes; operational 
investigative measures; 
ope rational-search activi-
ties; the penal system.

Abstract. The article analyzes the concepts and features of opera-
tional investigative measures, which are most often used by the op-
erational units of the Criminal Investigation Department in the de-
tection and disclosure of corruption crimes. The article considers 
the procedure for providing the results of the operational investiga-
tive measures to the bodies conducting preliminary investigations 
of corruption crimes and proposes amendments to certain regulato-
ry legal acts aimed at improving this activity.

В настоящее1 время проблема корруп-
ции является приоритетной задачей, 

стоящей перед мировым сообществом в 
целом и Россией, в частности. Корруп-
ция наносит ощутимый ущерб безопас-
ности общества и государства, посколь-
ку препятствует поступательному разви-
тию мирового правопорядка, оказывает 
дестабилизирующее и разрушительное 
воздействие на все государственные ин-
ституты. В указе Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683  
«О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»1 кор-
рупция признана одной из основных 

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212.

© Сенатов А. В., Степанов В. В., 2021

угроз государственной и общественной 
безопасности.

В Российской Федерации приняты 
и реализуются нормативные правовые 
акты в сфере противодействия корруп-
ции, которые позволили в полной мере 
урегулировать деятельность законода-
тельных, исполнительных и судебных ор-
ганов в данном направлении деятельно-
сти. Несмотря на все прилагаемые уси-
лия, вопрос борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности носит 
актуальный характер и является одной из 
наиболее острых проблем, касающихся и 
общества в целом, и отдельных граждан. 

Определенные проявления корруп-
ции присутствуют и в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации 
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(далее: УИС). Так, в 2020 г. было возбу-
ждено 99 уголовных дел в отношении 56 
сотрудников Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее: ФСИН России)1.

Преступления коррупционной на-
правленности обладают высокой латент-
ностью, так как большинство из них ха-
рактеризуется обоюдной виной, напри-
мер получение и дача взятки, а также 
отсутствием потерпевшей стороны, ко-
торая могла бы сообщить об их совер-
шении в правоохранительные органы. 
В этой связи особую значимость приоб-
ретает работа оперативных подразде-
лений УИС, которые, имея в своем рас-
поряжении гласные и негласные силы 
и средства оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД), могут своевре-
менно выявлять, пресекать и раскры-
вать данные общественно опасные дея-
ния. В территориальных органах ФСИН 
России созданы подразделения собствен-
ной безопасности, в обязанности кото-
рых входят предупреждение, пресечение 
и раскрытие коррупционных преступле-
ний, совершаемых сотрудниками УИС и 
федеральными государственными гра-
жданскими служащими ФСИН России.

ОРД в соответствии с законодатель-
ством осуществляется посредством про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее: ОРМ), которые про-
водятся при наличии оснований, за-
крепленных в Федеральном законе от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»2 (далее: 
ФЗ «Об ОРД»). 

По нашему мнению, следует проана-
лизировать отдельные ОРМ, которые 
осуществляются оперативными подраз-
делениями УИС и являются наиболее 
эффективными при выявлении и рас-
крытии преступлений коррупционной 
направленности. 

Эффективным и довольно простым 
ОРМ является «опрос», с помощью кото-
рого оперативные подразделения УИС 
могут получить первичную информацию 
о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном преступлении коррупци-
онной направленности, а также о лицах, 
его совершающих либо совершивших. По 

1 Против сотрудников ФСИН возбудили 
почти 100 уголовных дел в 2020 году. URL: 
https://ria.ru/20201128/fsin-1586762321.
html (дата обращения: 13.04.2021).

2 Российская газета. 1995. 18 авг.

мнению А. В. Агаркова, опрос – это непо-
средственное или опосредованное обще-
ние оперативного сотрудника или иного 
лица, действующего по его поручению, с 
лицом, возможно, располагающим опе-
ративной информацией, с целью сбора и 
анализа сведений, необходимых для ре-
шения тактических задач ОРД [Агарков 
2017, с. 18]. При своевременной реализа-
ции полученной информации, оператив-
ные подразделения имеют возможность 
выявить и пресечь данное преступление 
на подготовительных стадиях. Объекта-
ми опроса могут быть любые лица, кото-
рые, с точки зрения оперативного работ-
ника, располагают оперативно значимой 
информацией. Как правило, в условиях 
учреждений УИС объектами опроса бу-
дут выступать сотрудники, вольнонаем-
ный персонал, а также осужденные. 

Следующим ОРМ, наиболее часто ис-
пользуемым в ходе раскрытия преступ-
лений коррупционной направленности, 
является «наведение справок». Данное 
ОРМ проводится сотрудниками опера-
тивных подразделений как инициатив-
но, так и путем направления запросов в 
различные государственные и негосудар-
ственные органы. В результате направле-
ния запросов и изучения различных ви-
дов документов сотрудники оперативных 
подразделений могут установить при-
частность лица к совершению корруп-
ционных преступлений. Кроме того, для 
получения оперативно значимой инфор-
мации могут использоваться автомати-
зированные информационно-поисковые 
системы и автоматизированные банки 
данных различных подразделений орга-
нов внутренних дел. При необходимости 
также могут направляться запросы в кре-
дитные организации для получения ин-
формации о финансовых операциях, пе-
реводах, обязательствах имущественно-
го характера, денежных средствах, хра-
нящихся на счетах лиц, представляющих 
оперативный интерес. Для раскрытия 
коррупционных преступлений важной 
будет информация об объектах недви-
жимости на территории Российской Фе-
дерации, зарегистрированных на фигу-
ранта, которую можно получить путем 
направления запроса в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Инфор-
мация о наличии транспортных средств, 
принадлежащих фигуранту или членам 
его семьи, может быть получена из авто-
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УМВД России. 

Большое внимание при раскрытии 
коррупционных преступлений следует 
уделить ОРМ «обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств». В ходе проведе-
ния данного ОРМ могут быть получены 
предметы и документы, свидетельствую-
щие о преступной деятельности фигуран-
та. Основными субъектами, осуществляю-
щими данное ОРМ, являются сотрудни-
ки оперативных подразделений, а также 
лица, действующие по их поручению. При 
проведении оперативного осмотра места 
задержания фигуранта может быть по-
лучена уточняющая информация об об-
становке, в которой происходила переда-
ча взятки. Так, в ходе проведения данно-
го ОРМ можно обнаружить и зафиксиро-
вать следы пребывания получателя взятки 
в месте ее передачи, предмет взятки или 
его составные части, вскрытые бумаж-
ные конверты, документы, подтверждаю-
щие факт взятки (счета, чеки, письма, ука-
зания и т. д.). Для фиксации результатов 
данного ОРМ сотрудниками оператив-
ных подразделений, а также лицами, дей-
ствующими по их поручению, как прави-
ло, применяется фото- и видеотехника.

Важную информацию можно полу-
чить в результате проведения ОРМ «на-
блюдение». В ходе наблюдения оператив-
ные работники осуществляют контроль 
за действиями и поведением фигуран-
та, а также выявляют круг его общения 
и иные сведения, необходимые для рас-
крытия коррупционных преступлений. 

Для фиксации преступных действий 
фигуранта, сбора предметов и докумен-
тов, которые будут использованы в каче-
стве доказательств по уголовному делу 
при раскрытии коррупционных преступ-
лений, проводится ОРМ «оперативный 
эксперимент». Под оперативным экс-
периментом следует понимать способ 
получения информации путем воспро-
изведения негласно контролируемых 
условий и объектов для проявления про-
тивоправных намерений лиц, обосно-
ванно подозреваемых в подготовке или 
совершении преступлений [Дубоносов 
2016, c. 277]. Данное ОРМ осуществля-
ется сотрудниками подразделений соб-
ственной безопасности совместно с опе-
ративными подразделениями учрежде-
ний УИС. 

С целью выявления особенностей 
проведения указанного ОРМ необходимо 
рассмотреть примерный алгоритм дей-
ствий оперативных сотрудников при по-
лучении информации о преступных на-
мерениях сотрудников учреждений УИС 
или осужденных. Для начала у лица, со-
общившего данные сведения, выясняет-
ся подробная информация о взяткодате-
ле или взяткополучателе. После этого со-
трудниками оперативных подразделений 
производится подробный инструктаж с 
лицом, участвующим в проведении дан-
ного ОРМ. В целях документирования 
преступных действий фигуранта следует 
выстроить разговор таким образом, что-
бы он рассказал о тех действиях, которые 
совершит за полученное вознагражде-
ние. Важным моментом является то, что 
оперативные сотрудники не должны про-
воцировать лицо на совершение корруп-
ционного преступления. При его прове-
дении допустимо негласное применение 
технических средств для фиксации про-
цесса передачи или получения взятки.

При проведении ОРМ «оперативный 
эксперимент» целесообразно устанавли-
вать химические ловушки в помещени-
ях и на предметах, например, на сумках, 
кошельках и пакетах с денежными сред-
ствами. Номера купюр следует заранее 
переписать. На денежные средства так-
же могут быть нанесены специальные 
люминесцирующие вещества. Такие си-
туации организуются для установления 
факта получения взятки и для того, что-
бы на одежде, участках тела фигуран-
та остались следы химических веществ. 
На этапе задержания лица с поличным 
следует не допускать ошибок, связан-
ных с моментом задержанием фигуран-
та. При преждевременном задержании 
у лица, совершающего коррупционное 
преступление, может не оказаться пред-
мета преступления (денежных средств 
или имущества), а при позднем задер-
жании лицо может принять меры по со-
крытию денежных средств или имуще-
ства. Задержание должно проводиться 
оперативными работниками учрежде-
ний УИС совместно с сотрудниками от-
дела собственной безопасности. Задер-
живать лицо следует только после того, 
как ему была передана взятка, или по-
сле проноса сотрудником запрещенных 
предметов в момент их доставки на кон-
трольно-пропускной пункт. 



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

43

Результаты данного ОРМ оформля-
ются рапортом оперативного сотрудни-
ка, а в случае выявления и задержания 
лица – актом, к которому прилагаются 
физические носители информации, об-
разцы применяемых специальных хими-
ческих веществ. Указанные документы и 
приложения к ним могут передаваться 
органу дознания, следователю или в суд.

В связи с принятием Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»1 в уголовное законода-
тельство была внесена ст. 291.2 «Мелкое 
взяточничество», предусматривающая 
уголовную ответственность за получе-
ние взятки, дачу взятки лично или че-
рез посредника в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей. По мнению 
А. А. Агеенкова и С. И. Ефанова, назре-
ла необходимость в разграничении и за-
конодательном отделении так называе-
мой бытовой коррупции, не оказываю-
щей существенного влияния на проис-
ходящие социальные и иные процессы, 
от системной, в результате совершения 
которой непосредственно страдает не 
только цивилизованный бизнес, но и все 
российское общество в целом. Однако в 
действующих нормах наличествует ряд 
существенных пробелов, которые мо-
гут оказывать крайне негативное влия-
ние на непосредственное документиро-
вание преступлений коррупционной на-
правленности [Агеенков, Ефанов 2020, 
c. 153]. Так, согласно ст. 8 ФЗ «Об ОРД» 
проведение данного мероприятия разре-
шено только в случае выявления, пред-
упреждения, пресечения и раскрытия 
преступления средней тяжести, тяжко-
го или особо тяжкого преступления, а 
также в целях выявления и установле-
ния лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших. Решить со-
здавшуюся правовую коллизию возмож-
но путем внесения изменений в ст. 8 ФЗ 
«Об ОРД» в части разрешения проведе-
ния ОРМ «оперативный эксперимент» 
вне зависимости от категории преступ-
лений, что позволит оперативным под-
разделениям осуществлять комплекс 
оперативно-розыскных и иных меро-
приятий, направленных на своевремен-

1 Российская газета. 2016. 8 июля.

ное выявление, предупреждение и рас-
крытие преступлений коррупционной 
направленности.

В современных условиях, в связи с 
популярностью технических средств, 
разговор заявителя с взяткополучате-
лем по поводу места, времени и способа 
передачи взятки может осуществлять-
ся при помощи средств сотовой связи. В 
таком случае большую эффективность 
для раскрытия преступлений коррупци-
онной направленности может иметь та-
кое ОРМ, как «прослушивание телефон-
ных переговоров». 

Прослушивание телефонных пере-
говоров представляет собой негласный 
контроль и аудиозапись переговоров 
проверяемых лиц, ведущихся по або-
нентским линиям связи [Вагин, Иси-
ченко, Чечетин 2006, с. 106–107]. В ходе 
проведения данного ОРМ оперативными 
подразделениями УИС может быть полу-
чена оперативно значимая информация 
о времени, месте и способе совершения 
коррупционного преступления, которая 
впоследствии может быть предоставле-
на в следственные органы. Прослушива-
ние телефонных переговоров проводит-
ся только на основании судебного реше-
ния по средней тяжести, тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Обществен-
но опасные деяния, предусмотренные 
ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ, будут подпа-
дать под указанные категории. Результа-
ты данного ОРМ оформляются оператив-
но-служебным документом, к которому 
прилагаются фонограммы переговоров 
и различные технические носители ин-
формации. В дальнейшем эти результа-
ты могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу толь-
ко после осуществления следственных 
действий, связанных с передачей фоно-
граммы от оперативного подразделения 
следователю, а также с их следственным 
осмотром и экспертным исследованием 
на основе научно обоснованных методик 
идентификации человека по голосу, за-
писанному на фонограмме.

При наличии информации, свиде-
тельствующей о преступной деятельно-
сти лица, содержащейся на разнообраз-
ных электронных устройствах, предна-
значенных для автоматизированной об-
работки, хранения, получения, передачи 
информации, а также на иных носите-
лях компьютерной информации, прово-
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а дится ОРМ «получение компьютерной 
информации» (далее: ПКИ). В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», если при 
проведении ОРМ ПКИ ограничивают-
ся конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища, то его проведение допу-
скается только на основании судебного 
решения. 

Полученные в ходе проведения ОРМ 
материалы изучаются и оцениваются 
сотрудниками оперативных подразде-
лений с позиции их дальнейшего пред-
ставления дознавателю, органу дозна-
ния, руководителю следственного орга-
на, следователю или в суд для принятия 
по ним решения в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством.

Для использования результатов ОРД 
в уголовном процессе им необходимо 
придать процессуальную форму. Это 
достигается путем вынесения соответ-
ствующих документов и дальнейшего 
проведения следственных действий. По-
сле производства всех вышеуказанных 
действий, в целях принятия законного и 
обоснованного решения о возбуждении 

уголовного дела, целесообразно органи-
зовать взаимодействие с органами пред-
варительного расследования.

После возбуждения уголовного дела 
субъекты уголовного судопроизводства 
проводят необходимые процессуальные 
и следственные действия, направленные 
на закрепление результатов ОРД в каче-
стве доказательств по уголовному делу. 

Таким образом, эффективность рас-
крытия преступлений коррупционной 
направленности во многом определяет-
ся тщательным планированием и четкой 
организацией проведения ОРМ, направ-
ленных на выявление и фиксацию сле-
дов преступной деятельности, отражаю-
щих действия преступников и обстоя-
тельства совершения ими коррупцион-
ных посягательств. Все перечисленные 
ОРМ проводятся для сбора оперативно 
значимой информации, а также ее фик-
сации и дальнейшего использования в 
рамках уголовного судопроизводства. 
Полученные в ходе проведения ОРМ ре-
зультаты ОРД могут являться поводом и 
основанием для возбуждения уголовно-
го дела в отношении лиц, совершивших 
коррупционные преступления, а также 
предоставляться в следственные органы 
или в суд в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством.
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специфика растОржения брака с лицОм, Осужденным к лишению свОбОды 

Ключевые слова: се-
мья; супруг(и); реали-
зация права; растор-
жение брака; лишение 
свободы; осужденные 
лица; судебный поря-
док; органы ЗАГС.

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса расторжения 
брака с лицами, осужденными к лишению свободы, который 
согласно законодательным требованиям может проходить как 
в органах ЗАГС, так и в судебном порядке. Автором исследу-
ются существующие особенности реализации права осужден-
ных лиц на расторжение брака, обусловленные отсутствием у 
них возможности лично подать совместное заявления, необхо-
димостью предоставлять согласие на расторжение брака с су-
пругом, находящимся на свободе, представлением интересов 
осужденного лица судебным представителем. В статье уделено 
внимание изучению проблем лиц, осужденных к лишению сво-
боды, связанных с использованием упрощенного порядка рас-
торжения брака в органах ЗАГС, рассмотрены случаи, при ко-
торых расторжение брака в отношении осужденных лиц недо-
пустимо. Анализируются обстоятельства, оказывающие значи-
тельное влияние на бракоразводный процесс в случаях, если 
оба супруга отбывают наказание в виде лишения свободы. Ав-
тор обосновывает необходимость применения упрощенной 
процедуры расторжения брака между двумя осужденными ли-
цами, с целью защиты прав и законных интересов членов се-
мьи предлагает детально урегулировать порядок расторжения 
брака по заявлению осужденного лица, в частности, в качестве 
обязательных условий должны выступать его рассмотрение в 
суде и участие осужденного лица в судебном разбирательстве.

S. V. Soloukhina1

1Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

The specifics of the dissolution of marriage with a person,  
persons sentenced to imprisonment

Key words: family; 
spouse(s); exercise of the 
right; dissolution of mar-
riage; deprivation of lib-
erty; convicted persons; 
judicial order; registry 
office.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of di-
vorce with persons sentenced to imprisonment, which, according to 
legislative requirements, can take place both in the civil registry office 
and in court. The author examines the existing features of the reali-
zation of the right of convicted persons to divorce, due to the lack of 
their ability to personally file a joint application, the need to provide 
consent to the dissolution of marriage with a spouse who is at large, 
the representation of the interests of the convicted person by a judi-
cial representative. The article pays attention to the study of the prob-
lems of persons sentenced to imprisonment related to the use of a sim-
plified procedure for the dissolution of marriage in the civil registry 
office, discloses cases in which the dissolution of marriage in relation 
to convicted persons is unacceptable. The circumstances that have a 
significant impact on the divorce process are also considered in cases 
where both spouses are serving a sentence of imprisonment. The au-
thor justifies the need to apply a simplified procedure for divorce be-
tween two convicted persons, in order to protect the rights and legit-
imate interests of family members, they propose to regulate in detail 
the procedure for divorce at the request of a convicted person, in par-
ticular, its consideration in court and the participation of a convicted 
person in court proceedings should be a mandatory condition.

© Солоухина С. В., 2021
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Семейно-брачные отношения лиц, на-
ходящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, имеют опре-
деленные особенности. Лишение свобо-
ды одного из супругов нередко приво-
дит к расторжению брака. По мнению 
О. Е. Блинкова и Ю. И. Денисюка, «дли-
тельное лишение свободы супруга-осу-
жденного не способствует поддержа-
нию брачного союза» [Блинков, Дени-
сюк 2015, c. 18]. Порядок расторжения 
брака с лицом, осужденным к лишению 
свободы, регулируется теми же стать-
ями, что и для всех супругов – ст. 19 и 
21 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее: СК РФ), в соответствии 
с которыми развод может происходить 
как в судебном порядке, так и в органах 
ЗАГС. Следует отметить, что в отноше-
нии лица, осужденного к лишению сво-
боды, существует специфика реализа-
ции права на расторжение брака. Одной 
из них является то, что осужденное лицо 
не может покидать место своего времен-
ного пребывания. Согласно п. 3 ст. 33 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния»1 (далее: Закон № 143-ФЗ) если 
один из супругов не имеет возможности 
явиться в орган ЗАГС или в многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
для подачи совместного заявления о рас-
торжении брака, его волеизъявление на 
расторжение брака с супругом оформ-
ляется отдельным заявлением о растор-
жении брака. В этом случае подпись су-
пруга, осужденного к лишению свободы, 
должна быть нотариально удостоверена. 
Исключением является только тот вари-
ант, когда заявление направляется через 
единый портал государственных и муни-
ципальных услуг и региональные порта-
лы государственных и муниципальных 
услуг. Данная норма устанавливает по-
рядок подачи заявления о расторжении 
брака осужденным (подозреваемым, об-
виняемым) лицом. Второй супруг в этом 
случае должен составить и подать в ор-
ган ЗАГС аналогичное заявление с при-
ложением заявления супруга, который 
не может присутствовать в момент пода-
чи заявлений. Передача заявления про-
исходит разными способами: по поч-
те, при свидании и пр. При этом орган 

1 Российская газета. 1997. 20 нояб.

ЗАГС может отказать в приеме указан-
ного заявления, если оно оформлено не-
надлежащим образом [Блинков, Дени-
сюк 2015, c. 19].

Существуют и иные специфические 
черты расторжения брака с осужденным 
к лишению свободы лицом. Так, если 
инициатором развода является супруг, 
находящийся на свободе, то согласие осу-
жденного на расторжение брака необя-
зательно. Однако требуется извещение 
лица, содержащегося в изоляции от об-
щества, о поданном в орган ЗАГС заяв-
лении о расторжении брака. Если ини-
циатором развода становится осужден-
ный, то расторжение брака происходит 
в судебном порядке, это необходимо для 
защиты интересов лиц, находящихся на 
свободе.

К особенностям расторжения брака с 
осужденным лицом относится и сама су-
дебная процедура. В данном случае пра-
во супруга, осужденного к лишению сво-
боды, на развод возможно реализовать 
с помощью судебного представителя по 
доверенности, оформленной в установ-
ленном нормами российского законода-
тельства порядке. Доверенность в соот-
ветствии с подп. 3 п. 2 ст. 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее: ГК РФ), удостоверяется началь-
ником конкретного места лишения сво-
боды. Кроме того, осужденный к лише-
нию свободы имеет право обратиться в 
суд с заявлением о рассмотрении дела в 
его отсутствие и направлении ему копий 
судебного решения согласно ч. 5 ст. 167 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее: ГПК РФ).

При расторжении брака в органах 
ЗАГС супруг, который находится на сво-
боде, имеет право подать заявление о раз-
воде с приложением копии приговора или 
выписки из него. После этого орган ЗАГС 
в трехдневный срок направляет извеще-
ние супругу, отбывающему наказание, в 
котором сообщает о поступившем заяв-
лении, указывает дату государственной 
регистрации расторжения брака, а также 
разъясняет, что до расторжения брака он 
должен сообщить о выборе фамилии по-
сле развода. Необходимо отметить, что у 
осужденных к лишению свободы растор-
жение брака в органах ЗАГС возможно с 
использованием упрощенного порядка. 
Это право законодательно закреплено для 
супруга, находящегося на свободе.
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а При этом существуют случаи, когда 
расторжение брака в отношении осу-
жденных лиц недопустимо:

– срок лишения свободы составляет 
три года или менее трех лет;

– приговор не вступил в законную 
силу;

– лицо, хотя и осуждено на срок свы-
ше трех лет, но на момент обращения 
другой стороны в ЗАГС является услов-
но-досрочно освобожденным (ст. 79 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее: УК РФ);

– лицо, хотя и осуждено на срок свыше 
трех лет, но на момент обращения другой 
стороны в ЗАГС освобождено от наказа-
ния в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) либо 
истечением сроков давности обвинитель-
ного приговора суда (ст. 83 УК РФ);

– суд отсрочил отбывание наказания 
лицам, перечисленным в ст. 82 УК РФ 
(беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до четырна-
дцати лет);

– лицо, хотя и осуждено на срок свы-
ше трех лет, но на момент обращения 
другой стороны в ЗАГС освобождено от 
наказания вследствие амнистии или по-
милования (ст. 84, 85 УК РФ).

Важно обратить внимание на тот 
факт, что расторжение брака с осужден-
ным к лишению свободы в упрощенном 
порядке производится на общих основа-
ниях, если осужденный для дальнейшего 
отбывания наказания переводится в ко-
лонию-поселение. Следовательно, если 
лицо осуждено к отбыванию наказания 
на срок более трех лет и отсутствуют вы-
шеуказанные причины, брак расторгает-
ся в органе ЗАГС. В данном случае к заяв-
лению о расторжении брака прикладыва-
ется копия приговора суда или выписка 
из него об осуждении другого супруга.

Рассмотрим случаи расторжения 
брака между супругами, если оба су-
пруга отбывают наказание в виде ли-
шения свободы. Поскольку наказанию 
в виде лишения свободы подвергаются 
оба участника брачных правоотноше-
ний, то это приводит к возникновению 
обстоятельств, оказывающих значитель-
ное влияние на бракоразводный процесс. 
При этом существует несколько вариан-
тов реализации права осужденных лиц 
на расторжение брака.

Первый вариант: если оба супруга 
осуждены к лишению свободы на срок 

более трех лет. В данном случае упрощен-
ный порядок расторжения брака в орга-
нах ЗАГС не предусмотрен ни для одного 
из супругов. Связано это с тем, что заяв-
ление о расторжении брака в упрощен-
ном порядке может подавать только тот 
супруг, который является законопослуш-
ным гражданином и находится на свобо-
де. Такая льгота предоставляется в связи 
с тем, что длительное наказание в виде 
лишения свободы одного супруга приво-
дит к тому, что второй супруг в этот мо-
мент фактически не имеет нормальных 
супружеских отношений. В таком случае 
существует ограничение брачной право-
способности лица, осужденного к лише-
нию свободы. Исходя из этого, подобные 
дела о расторжении брака рассматрива-
ются только в судебном порядке.

Второй вариант: если оба супруга 
осуждены к лишению свободы, при этом 
у них нет несовершеннолетних детей. В 
этой ситуации при расторжении брака 
согласно п. 4 ст. 33 Закона № 143-ФЗ не-
обходимо, чтобы процедура расторжения 
брака и государственная регистрация это-
го гражданского акта проходили в при-
сутствии хотя бы одного из супругов и по 
истечении месяца со дня подачи супруга-
ми совместного заявления о расторжении 
брака. Однако реализация подобного ме-
ханизма в связи с нахождением обоих су-
пругов в местах лишения свободы в отече-
ственном законодательстве не отражена.

Решение данной проблемы в своих 
работах предлагали такие исследовате-
ли, как С. А. Муратова, Е. В. Пчелкина 
и др. [Муратова 1994, с. 115; Пчелкина 
2016, с. 208]. Одним из предлагаемых 
решений является следующее: оба супру-
га, которые находятся в местах лишения 
свободы, направляют заявления о рас-
торжении брака, заверенные начальни-
ком соответствующего места лишения 
свободы, в орган ЗАГС по месту нахожде-
ния исправительного учреждения по вы-
бору супругов. В таком случае расторже-
ние брака осуществляется без фактиче-
ского присутствия супругов.

Особое внимание обратим на тот 
факт, что споры, возникающие между 
супругами, один из которых осужден за 
совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет, соглас-
но ст. 20 СК РФ рассматриваются в су-
дебном порядке, независимо от растор-
жения брака в органах ЗАГС. Это споры о 
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разделе общего имущества супругов, вы-
плате средств на содержание нуждающе-
гося нетрудоспособного супруга, а также 
споры о детях. К требованиям по поводу 
раздела общего имущества супругов в 
силу ч. 7 ст. 38 СК РФ применяется трех-
летний срок исковой давности.

Однако участие в судебном заседании 
лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, ограничено. Между тем особенно 
актуально для осужденных лиц использо-
вание в судах системы конференц-связи, 
которая получила широкое распростране-
ние в последние годы. Отметим, что лицо, 
содержащееся под стражей, или осужден-
ный, отбывающий наказание в виде ли-
шения свободы, вправе участвовать в су-
дебном заседании путем использования 
видеоконференц-связи (ч. 2 ст. 401.13 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации). Видеоконференц-связь 
(далее: ВКС) не только экономит бюджет-
ные деньги и время на этапирование к 
месту рассмотрения дела, но и отвечает 
интересам самого осужденного. На ко-
нец 2020 г. системами ВКС было оснаще-
но 100 % судов субъектов федерации (об-
ластных, краевых и приравненных к ним), 
83 % районных судов и гарнизонных воен-
ных судов, около 80 % учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний1. 
По данным сайта Владимирского област-
ного суда, во всех учреждениях УФСИН 
России по Владимирской области установ-
лены системы ВКС2. 

Несмотря на значительную оснащен-
ность судов системами ВКС, на практике 
осужденные часто отказываются от уча-
стия в судебных заседаниях с ее исполь-
зованием. Так, в 2020 г. осужденные лица, 
отбывающие наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Кеме-
ровской области (ЛИУ-33, СИЗО-2), пода-
ли ходатайство о рассмотрении дел в их 
отсутствие. Всего в судах общей юрисдик-
ции Кемеровской области в порядке гра-
жданского судопроизводства с использо-
ванием ВКС было рассмотрено 9 918 дел 
(материалов)3. Это говорит о высокой тех-

1 Куликов Вл. Тюрьма на проводе. ФСИН 
будет внедрять высокие технологии // Рос-
сийская газета. 2020. 16 марта.

2 Владимирский областной суд : [сайт]. 
URL: https://oblsud.wld.sudrf.ru (дата обра-
щения: 07.07.2021).

3 Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации : [сайт]. 

нической возможности судов по реализа-
ции права граждан на непосредственное 
участие в судебном разбирательстве, осу-
жденным лицам в том числе.

Процедура расторжения брака в су-
дебном порядке с супругом, который осу-
жден к лишению свободы на срок менее 
трех лет, происходит с соблюдением об-
щих правил территориальной подсудно-
сти. В соответствии с ч. 4 ст. 29 ГПК РФ 
истец также имеет право предъявить иск 
о расторжении брака по месту житель-
ства в следующих случаях: 

1) при нахождении с ним несовер-
шеннолетнего лица; 

2) если выезд истца к месту житель-
ства ответчика представляется затрудни-
тельным по состоянию здоровья.

Не допускается расторжение брака в 
органах ЗАГС, если:

– лицо, хотя осуждено на срок свыше 
трех лет, но на момент обращения с за-
явлением в орган ЗАГС другой стороны 
освобождено от наказания вследствие 
амнистии или помилования;

– лицо, хотя осуждено на срок свыше 
трех лет, но на момент обращения с за-
явлением в ЗАГС другой стороны освобо-
ждено от наказания в связи с болезнью 
либо истечением срока давности обви-
нительного приговора суда и т. п.

Строго говоря, дела о расторжении 
брака с лицами, осужденными к лише-
нию свободы, в случае подведомственно-
сти этих дел суду, рассматриваются с уче-
том общих правил подсудности. В соот-
ветствии со ст. 28 ГПК РФ при подаче ис-
кового заявления о расторжении брака в 
суд, находящийся по последнему месту 
жительства ответчика до его осуждения, 
действуют общие правила. Согласно ч. 4 
ст. 29 ГПК РФ если истец не имеет воз-
можности выехать к месту жительства 
ответчика или при нем находится несо-
вершеннолетнее лицо, он вправе подать 
иск о расторжении брака по месту своего 
жительства. В случаях, когда у супругов 
не возникает спор о детях, такие дела со-
гласно ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подведомствен-
ны мировым судьям.

Таким образом, расторжение брака с 
лицом, находящимся в местах лишения 
свободы, осуществляется по общим пра-
вилам, т. е. брак может быть расторгнут 

URL: https://сdep.ru (дата обращения: 
15.08.2021).
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а в органах ЗАГС или по решению суда. 
При этом, на наш взгляд, серьезную про-
блему для семейно-брачных отношений 
представляет упрощенный режим рас-
торжения брака, если один из супругов 
осужден к лишению свободы на срок бо-
лее трех лет. В этом случае супруг, нахо-
дящийся на свободе, имеет возможность 
реализовать свое право расторгнуть 
брак без согласия осужденного супруга. 

С одной стороны, наличие в действую-
щем законодательстве Российской Феде-
рации упрощенного режима расторжения 
брака с лицом, содержащимся в местах ли-
шения свободы, является благом для боль-
шинства супругов, оставшихся на свобо-
де. Они довольно часто применяют этот 
режим, поскольку с лицом, осужденным к 
отбыванию наказания на срок более трех 
лет, брачные отношения невозможны. 
Связано это с несколькими причинами: 

– во-первых, все материальные забо-
ты ложатся на плечи того супруга, кото-
рый находится на свободе; 

– во-вторых, оказание моральной 
поддержки со стороны лица, находяще-
гося в изоляции от общества, становит-
ся невозможным в связи с недостаточ-
ным количеством свиданий, которые 
установлены уголовно-исполнительным 
законодательством; 

– в-третьих, нередко лицо, осужден-
ное к лишению свободы, отбывает нака-
зание в другом регионе страны, соответ-
ственно, даже при возможности свида-
ний, родственники приезжают не всегда. 

С другой стороны, лицо, отбывающее 
наказание в местах лишения свободы, 
особо нуждается в поддержке со стороны 
членов семьи. Безусловно, семья игра-
ет важную роль как в жизни конкретно-
го человека, так и в структуре общества 
в целом. Целью отбывания наказания 
в виде лишения свободы в первую оче-
редь является осознание осужденным ли-

цом противоправности своих действий. 
По нашему мнению, расторжение бра-
ка может привести к возникновению аг-
рессии, озлобленности. Лицо, которое 
осуждено к лишению свободы, лишает-
ся семьи и заботы близких ему людей, у 
него формируется чувство безразличия к 
окружающему миру, что в конечном ито-
ге может привести к нарушению правил 
внутреннего распорядка.

Таким образом, по нашему мнению, 
введение упрощенного режима растор-
жения брака должно быть законодатель-
но установлено. Представляется, его при-
менение возможно при наличии следую-
щих оснований: срок отбывания нака-
зания должен составлять не менее пяти 
лет; только в отношении преступлений, 
направленных против личности (напри-
мер, согласно ст. 338 УК РФ при дезертир-
стве наказанием служит лишение свобо-
ды сроком до семи лет, но данный вид 
преступления никак не связан с нанесе-
нием вреда брачным правоотношени-
ям). Если по решению суда будет опре-
делен максимальный срок отбывания на-
казания, то применение упрощенного 
режима расторжения брака становится 
возможным. При расторжении брака ме-
жду двумя осужденными лицами считаем 
необходимым применение упрощенной 
процедуры. Так, в случае, когда один из 
супругов осужден к лишению свободы на 
срок свыше трех лет, следует предостав-
лять возможность расторгать брак в од-
ностороннем порядке. Для реализации 
субъективных прав лиц, осужденных к 
лишению свободы, их защиты и неукос-
нительного соблюдения предлагаем де-
тально урегулировать порядок растор-
жения брака по заявлению осужденного 
лица, в частности, в качестве обязатель-
ных условий должны выступать его рас-
смотрение в суде и участие осужденного 
лица в судебном разбирательстве.
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Российская Федерация

рОссийская угОлОвнО-испОлнительная система  
и средства массОвОй инфОрмации: страницы истОрии, день сегОдняшний
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совой информации; пе-
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Аннотация. Авторы анализируют процесс развития средств 
массовой информации, входящих в структуру пенитенциар-
ного ведомства, показывают преемственность между изда-
ниями, относящимися к разным историческим эпохам, а так-
же характеризуют взаимодействие учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы с остальными средства-
ми массовой информации общероссийского и регионального 
уровней.

I. N. Fedotova1  
L. A. Luk’yanova1 

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation 

The Russian penal system and mass media: pages of history, present time
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convicts. 

Abstract. The authors of the article analyze the process of de-
velopment of mass media that are part of the structure of the pe 
nitentiary department, show the continuity between the periodicals 
belonging to different historical epochs and also characterize the in-
teraction of bodies and institutions of the penal system with other 
mass media of the all-Russian and regional levels. 

Актуальность1 темы настоящей ста-
тьи обусловлена тем, что современ-

ная российская уголовно-исполнитель-
ная система (далее: УИС) активно со-
трудничает с гражданским обществом, 
одним из главных институтов которого 
выступают средства массовой информа-
ции (далее: СМИ). В статье предприня-
та попытка, с одной стороны, проанали-
зировать процесс развития СМИ, входя-
щих в структуру пенитенциарного ве-
домства, а с другой, охарактеризовать 
взаимодействие учреждений и органов 
и УИС с остальными СМИ общероссий-
ского и регионального уровней.

История ведомственной периодиче-
ской печати УИС ведет отсчет с 1893 г., 
когда Главное тюремное управление (да-
лее: ГТУ) МВД Российской империи на-
чало издавать журнал «Тюремный вест-
ник». Издание было ежемесячным, и 
его тираж печатала типография петер-
бургской тюрьмы. Редакторами журна-
ла, как правило, были инспекторы ГТУ, 

© Федотова И. Н., Лукьянова Л. А., 2021

среди которых следует назвать имена 
А. В. Витте, А. В. Лихачева, Н. Ф. Лучин-
ского, Ф.  Д. Огнева.

Журнал изначально был задуман как 
информационно-методическое и спра-
вочное издание для персонала тюремно-
го ведомства. Несмотря на свой узкоспе-
циальный характер, он распространял-
ся по подписке и через книготорговую 
сеть, т. е. ознакомиться с его содержани-
ем мог любой желающий. 

С тематической точки зрения каж-
дый номер журнала делился на две ча-
сти, носившие названия официального 
и неофициального отделов. В официаль-
ном отделе публиковались нормативные 
акты МВД и ГТУ, распоряжения о при-
своении званий, наград, об увольнении 
и о приеме на службу. Кроме того, здесь 
помещались отчеты о попечительской 
деятельности в местах лишения свобо-
ды и списки с указанием фамилий бла-
готворителей, жертвовавших денежные 
средства на нужды заключенных. 

Неофициальный отдел был посвящен 
текущим вопросам тюремной службы и, 
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по сравнению с официальным, имел бо-
лее разнообразное содержание. Во-пер-
вых, здесь публиковались комментарии 
к официальным документам, т. е. разъ-
яснения специалистов по поводу при-
менения нормативных правовых актов. 
Во-вторых, на страницах неофициаль-
ного отдела печатались научные статьи. 
Их авторы обсуждали актуальные про-
блемы теории и практики исполнения 
уголовных наказаний и предлагали раз-
личные подходы к решению таких на-
сущных задач, как защита прав осужден-
ных, улучшение условий их содержания, 
повышение качества медицинского об-
служивания в местах лишения свободы, 
нравственное воспитание осужденных.

Сообщая читателям о программе 
журнала, его издатели отмечали, что, 
«имея в виду преимущественно интересы 
и запросы служащих по тюремному ве-
домству, журнал является не только руко-
водящим, но и справочным изданием по 
всем вопросам, касающимся тюремной и 
конвойной службы, освещая в то же вре-
мя эти вопросы также и с теоретической, 
научной точки зрения»1. Содержание из-
дания свидетельствует о том, что редак-
ция придерживалась заявленной про-
граммы на протяжении всего периода су-
ществования журнала. Читая материалы 
журнала «Тюремный вестник», можно не 
только получить представление о состоя-
нии отечественной УИС на рубеже XIX–
XX вв., но и проследить основные этапы 
ее реформирования, а также почерпнуть 
ценную информацию об иностранном 
опыте тюремной службы применитель-
но к рассматриваемому периоду.

С течением времени объем издания 
неуклонно возрастал. Если в первые 
годы существования журнала его объем 
составлял от 3 до 5 печатных листов, то 
к 1909 г. он увеличился до 12, а к 1912 г. 
– до 20 печатных листов. 

К вышесказанному необходимо до-
бавить, что интерес представляют как 
сам журнал, так и приложения к нему. В 
приложениях публиковались делопро-
изводственные и справочные материа-
лы, в частности, ежегодные отчеты ГТУ, 
списки с указанием руководящих долж-
ностных лиц тюремного ведомства, ал-

1 URL: https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/
source/catalog/auction/3027/lot/119122/Го-
довая-подшивка-Тюремныйвестник?lang=ru 
(дата обращения: 10.10.2020).

фавитные перечни пунктов приема аре-
стантов, данные о маршрутах движе-
ния этапных партий осужденных. Кро-
ме того, в виде приложений к журналу 
вышли «Основы тюремного дела», «Крат-
кий очерк деятельности Главного тю-
ремного управления за первые XXXV лет 
его существования», «Труды II Всерос-
сийского съезда тюремных деятелей, со-
стоявшегося в Петрограде в 1914 году» и 
другие публикации [Курас 2013]. 

Отдельно следует остановиться на 
таком важном сюжете в истории жур-
нала, как обсуждение проекта Общей 
тюремной инструкции. Напомним, что 
Устав о содержащихся под стражей в ре-
дакции 1890 г. содержал постановку во-
проса о разработке нормативного пра-
вового акта, который обеспечивал бы 
единообразное регулирование порядка 
и условий содержания осужденных на 
всей территории Российской империи.

Проект Общей тюремной инструк-
ции (далее: Инструкция) был одобрен 
министром юстиции и эксперименталь-
но введен в действие с марта 1912 г., при 
этом текст проекта был опубликован в 
журнале «Тюремный вестник». В тече-
ние двух лет проект Инструкции приме-
нялся в местах лишения свободы с по-
следующим направлением замечаний и 
предложений в ГТУ, а на страницах жур-
нала «Тюремный вестник» освещались 
результаты апробации законопроекта, а 
также помещались статьи специалистов-
практиков и ученых, предлагавших раз-
ные варианты усовершенствования норм 
Инструкции. Благодаря широкому обсу-
ждению Инструкция, утвержденная в де-
кабре 1915 г., отразила в себе последние 
достижения науки и практики и позволи-
ла организовать исполнение уголовных 
наказаний на качественно новом уров-
не. По мнению исследователей, это один 
из лучших пенитенциарных норматив-
ных актов Российской империи, и, несо-
мненно, большая заслуга в его подготов-
ке принадлежала журналу «Тюремный 
вестник» [Реент 2013, с. 119–120].

В целом следует отметить, что благо-
даря своему широкому тематическому 
диапазону журнал «Тюремный вестник» 
является незаменимым источником ин-
формации для специалистов, изучаю-
щих историю не только отечественной 
УИС, но и отечественного государства 
и права. Последний номер журнала вы-
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а шел в январе 1917 г., т. е. буквально за 
несколько недель до падения самодер-
жавия. Сразу после Февральской рево-
люции и прихода к власти Временно-
го правительства публикация журнала 
была прекращена.

Как и подавляющее большинство пе-
риодических изданий, данный журнал не 
переиздавался, и его полный комплект 
встречается на рынке книжного антиква-
риата крайне редко. Это издание пред-
ставляет библиографическую, историче-
скую и коллекционную ценность. Ориги-
нал журнала доступен только в архивах, 
а также фондах редкой книги крупных 
общенациональных библиотек, поэто-
му весьма отрадно, что в 2013 г. санкт-
петербургское издательство «Альфарет» 
выпустило репринтное издание журнала 
«Тюремный вестник» в 44 т. Осуществле-
ние этого важного издательского проек-
та значительно облегчает доступ к мате-
риалам журнала как для исследователей, 
так и для других читателей, интересую-
щихся историей российской УИС1.

После закрытия в 1917 г. журнала 
«Тюремный вестник» заложенная этим 
журналом традиция ведомственной пе-
риодической печати была прервана более 
чем на сорок лет. У Временного прави-
тельства не оказалось ни сил, ни средств 
для выпуска пенитенциарных периодиче-
ских изданий, а приход к власти больше-
виков в октябре 1917 г. повлек за собой 
кардинальное изменение направленно-
сти карательной политики. Установление 
однопартийной диктатуры и последовав-
шее за этим формирование тоталитарно-
го политического режима исключали воз-
можность общественного обсуждения 
вопросов, касающихся назначения и ис-
полнения уголовных наказаний. Иными 
словами, ведомственные периодические 
издания, подобные дореволюционному 
журналу «Тюремный вестник», cоветской 
власти были не нужны.

Изменение ситуации наметилось 
лишь во второй половине 1950-х гг., т. е. 
в период хрущевской «оттепели», когда 
правительство поставило перед собой 
задачи демонтировать ГУЛАГ, обновить 
исправительно-трудовое законодатель-
ство и обеспечить соблюдение законно-
сти в деятельности мест лишения свобо-

1 Тюремный вестник : издание Главного 
тюремного управления : в 44 т. Репринт. изд. 
1893–1917 гг. – СПб. : Альфарет, 2013.

ды. Если в гулаговскую эпоху осужден-
ные рассматривались главным образом 
как подневольные трудовые ресурсы, 
эксплуатация которых определялась ну-
ждами советской экономики, то теперь 
персоналу тюрем и колоний предстоя-
ло организовать систему воспитатель-
ной работы, нацеленной на исправление 
личности осужденного. 

В условиях коренных преобразова-
ний возникла необходимость создать 
печатный орган, который позволял бы 
сотрудникам исправительно-трудовых 
учреждений получать консультации и 
вести обмен мнениями по актуальным 
проблемам исполнения наказаний.

В январе 1960 г. вышел в свет первый 
номер ведомственного журнала «К но-
вой жизни». За время своего существова-
ния издание дважды меняло название: с 
1981 г. журнал стал называться «Воспи-
тание и правопорядок», а в 1992 г. полу-
чил наименование «Преступление и на-
казание», под которым издается до сих 
пор [Разговор длиною более полувека 
2015]. Журнал отличается редким для 
ведомственной печати тематическим 
разнообразием, поэтому есть основания 
сказать, что все его номера различают-
ся между собой как по структуре, так и 
по содержанию. Если же попытаться си-
стематизировать материалы, публикуе-
мые на страницах журнала «Преступле-
ние и наказание», то их условно можно 
объединить в два тематических блока. 
Первый из них посвящен пенитенциар-
ной практике. Он включает обзоры дея-
тельности исправительных учреждений 
в разных регионах страны, обсуждение 
наиболее важных проблем реформиро-
вания отечественной УИС, а также зару-
бежного опыта исполнения наказаний. 
К этому тематическому блоку относятся 
рубрики под названиями: «Широка стра-
на», «В подразделениях», «Тема номера», 
«Актуальный материал», «Откровенный 
разговор» и некоторые другие. 

Второй тематический блок включа-
ет материалы, касающиеся правового 
статуса работников и ветеранов УИС. В 
рубрике «Консультации» даются подроб-
ные разъяснения по таким вопросам, 
как начисление заработной платы и пен-
сий, предоставление отпусков, обеспече-
ние жильем, санаторно-курортное лече-
ние, защита чести и достоинства, а так-
же реализация иных прав и социальных 
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гарантий. Сегодня журнал «Преступле-
ние и наказание» является ведущим пе-
риодическим изданием ФСИН России и 
выходит тиражом 22,8 тыс. экз. 

Начиная с 1999 г. стал издаваться 
еще один пенитенциарный журнал – 
«Ведомости уголовно-исполнительной 
системы». Это издание довольно суще-
ственно отличается от журнала «Пре-
ступление и наказание» по своему про-
филю. Журнал «Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы» включает три 
основных блока. В первом разделе «На-
учный раздел» публикуются статьи ис-
следователей, занимающихся разработ-
кой пенитенциарной тематики в рам-
ках таких отраслей научного знания, как 
юриспруденция, история, социология, 
психология, педагогика, экономика и др. 
Второй раздел «Организация служебной 
деятельности» посвящен обсуждению 
различных аспектов российской и зару-
бежной пенитенциарной практики. И, 
наконец, третий раздел носит название 
«Официальный». На его страницах пуб-
ликуются нормативные правовые акты, 
касающиеся деятельности УИС, и инфор-
мация о назначениях, награждениях и 
присвоении специальных званий. Таким 
образом, с точки зрения своей структу-
ры и содержания «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» имеют опре-
деленное сходство с дореволюционным 
журналом «Тюремный вестник». О вы-
соком статусе журнала свидетельствует 
тот факт, что он включен в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата 
наук и доктора наук по специальности 
12.00.08 (уголовное право и кримино-
логия, уголовно-исполнительное право). 
Тираж журнала составляет 12,6 тыс. экз.

Редакции журналов «Преступление 
и наказание» и «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» входят в со-
став федерального казенного учрежде-
ния «Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии». Помимо журналов, Объединенная 
редакция выпускает газету для осужден-
ных «Казенный дом», где публикуются 
сведения, представленные в издатель-
ство штатными сотрудниками исправи-
тельных учреждений, внештатными ав-
торами, в том числе осужденными, в сле-
дующих разделах: «Хроника, события, 

факты», «Актуальная тема», «Зона в ли-
цах» и др. [Смирнова 2017, с. 204], а так-
же книги и фотоальбомы, посвященные 
пенитенциарной тематике.

Обобщая вышеизложенное, можно с 
уверенностью сказать, что к настоящему 
времени ведомственная периодическая 
печать отечественной УИС прошла боль-
шой путь в своем развитии и представ-
ляет собой целостную систему изданий, 
каждое из которых имеет определенный 
содержательный профиль и удовлетво-
ряет соответствующие читательские за-
просы. Пенитенциарные периодические 
издания обеспечивают открытое заин-
тересованное обсуждение важнейших 
проблем, стоящих перед ФСИН России, 
и благодаря этому вносят существенный 
вклад в формирование положительно-
го общественного мнения о профессио-
нальной деятельности работников УИС.

Перейдем к рассмотрению вопроса о 
взаимодействии учреждений и органов 
и УИС со СМИ, не входящими в структу-
ру пенитенциарного ведомства. Эти кон-
такты координирует специальное под-
разделение – пресс-бюро ФСИН России. 
Задачи пресс-бюро заключаются в том, 
чтобы, во-первых, обеспечивать объек-
тивное информирование российской и 
зарубежной общественности о деятель-
ности Федеральной службы исполнения 
наказаний, а во-вторых, контролировать 
деятельность пресс-служб территориаль-
ных органов и образовательных учре-
ждений УИС.

Взаимодействие УИС со СМИ регла-
ментировано целым рядом нормативных 
правовых актов, в частности, таких как:

– Закон Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах 
массовой информации»1;

– Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местно-
го самоуправления»2;

– Указ Президента Российской Феде-
рации от 10 августа 2011 г. № 1071 «Об 
утверждении перечня информации о 
деятельности Федеральной службы ис-
полнения наказаний, размещаемой в 
сети “Интернет”»3.

1 Российская газета. 1992. 8 февр.
2 Там же. 2009. 13 февр.
3 Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2011. № 33, ст. 4914.
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а ФСИН России, а также все террито-
риальные органы и образовательные 
учреждения УИС представлены в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет». На их официальных сайтах пуб-
ликуются сведения об их структуре, ос-
новных направлениях деятельности, а 
также новости службы. В каждом тер-
риториальном органе и образователь-
ном учреждении ведомства функциони-
рует пресс-служба, сотрудники которой 
обеспечивают взаимодействие со СМИ.

Следует отметить, что задачи по обес-
печению гласности в деятельности УИС 
и ее подконтрольности институтам гра-
жданского общества поставлены в Кон-
цепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р1. Концепция 
предусматривает широкое привлечение 
институтов гражданского общества к про-
цессу исполнения уголовных наказаний, 
осуществление общественного контроля 
за деятельностью УИС с участием СМИ, 
изучение общественного мнения о рабо-
те учреждений и органов ФСИН России, а 
также разъяснение имеющих публичное 
значение аспектов уголовно-исполнитель-
ной политики, прав и обязанностей осу-
жденных, их родственников и близких. 

Таким образом, сотрудничество со 
СМИ представляет собой одно из приори-
тетных направлений в деятельности Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544

Список цитируемых источников
Курас 2013 – Курас С. Л. Отражение вопросов системы наказания на страницах жур-

нала «Тюремный вестник» // Власть. 2013. № 12. С. 178–181.
Разговор длиною более полувека 2015 – Разговор длиною более полувека… // Пре-

ступление и наказание. 2015. № 1. С. 4–5.
Реент 2013 – Реент Ю. А. История уголовно-исполнительной системы и органов 

юстиции России. Рязань : АПУ ФСИН России, 2013. 428 с.
Смирнова 2017 – Смирнова Е. А. Формы взаимодействия УИС и средств массовой 

информации // Актуальные проблемы организации деятельности органов и учрежде-
ний УИС. Рязань : АПУ ФСИН России, 2017. С. 203–209.

References 
Kuras, S. L. (2013), “Reflection of the issues of the system of punishment on the pages of 

the magazine “Prison Bulletin”, Vlast’, no. 12, pp. 178–181.
Razgovor dlinnoyu bolee poluveka… (2015), [The conversation is more than half a cen-

tury long], Prestuplenie i nakazanie, no. 1, pp. 4–5.
Reent, Yu. A. (2013), Istoriya ugolovno-ispolnitelnoi sistemy’i organov yustitsii Rossii [His-

tory of the penal system and justice bodies of Russia], APU FSIN Rossii, Ryazan, Russia.
Smirnova, E. A. (2017), “Forms of interaction between UIS and mass media”, Aktual’nl’ye 

problemy’ organizatsii deyatel’nosti organov i uchrezhdenii UIS [Actual problems of the orga-
nization of activity of bodies and institutions of the penal system], APU FSIN Rossii, Ryazan, 
Russia, pp. 203–209.

Информация об авторах
Федотова Ирина Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент,
Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения нака-
заний, Владимир, Российская Федерация;
inf2306@yandex.ru

Лукьянова Лилия Александровна,
Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения нака-
заний, Владимир, Российская Федерация;
lilal4078@gmail.com

Information about the authors
Fedotova Irina N.,
PhD (history), associate professor,
Vladimir Law Institute of the Federal  
Penitentiary Service, Vladimir, Russian 
Federation; 
inf2306@yandex.ru

Luk’yanova Liliya A., 
Vladimir Law Institute of the Federal 
Peni tentiary Service, Vladimir, Russian  
Federation; 
lilal4078@gmail.com



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

57

Повышение эффективности деятель-
ности уголовно-исполнительной си-

стемы предусматривает совершенство-
вание ее организации, оптимизацию 
учреждений, обеспечение безопасности, 
развитие производства и формирование 
высокомотивированного и профессио-
нального кадрового потенциала, а так-
же благоприятствует открытости и фор-
мированию положительного мнения о 
деятельности системы1.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 года опре-
делила, что развитие научного потен-
циала уголовно-исполнительной систе-
мы способствует получению научных 
и научно-технических результатов вы-
сокого качества, в том числе с исполь-

1 О Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федера-
ции на период до 2030 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 29 апр. 
2021 г. № 1138-р. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ 
(дата обращения: 08.08.2021). 

© Хорошева Н. А., 2021

зованием новых технологий, и их вне-
дрению в практическую деятельность. 
Данная особенность нашла свое от-
ражение и в системе ведомственно-
го образования Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее: ФСИН 
России). 

Названные обстоятельства, высокий 
уровень конкуренции на рынке образо-
вательных услуг, а также ряд ограничи-
тельных действий, введенных в услови-
ях пандемии, приводят к выводу о не-
обходимости повышения уровня конку-
рентоспособности ведомственных вузов 
ФСИН России посредством повышения 
качества образования.

Качество образования – это ком-
плексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучаю-
щихся, выражающая «степень их соот-
ветствия» федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам и потреб-
ностям юридического и физического 
лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность [Ко-
това 2017, с. 45].

УДК 343.8:378:17.022.1

Н. А. Хорошева1 
1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  

Владимир, Российская Федерация

фОрмирОвание прОфессиОнальнОгО имиджа препОдавателя ведОмственнОгО вуза 
фсин рОссии как услОвие пОвышения эффективнОсти егО деятельнОсти
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качество образования; 
педагогический имидж; 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования пе-
дагогического имиджа как основы конкурентоспособности ве-
домственных вузов ФСИН России, а также вопросам повыше-
ния уровня открытости уголовно-исполнительной системы и 
формирования положительного мнения о ее деятельности.

N. A. Khorosheva1 
1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Formation of a professional image of a professor of departmental university 
of the Federal Penitentiary Service as a condition for increasing  

the efficiency of activities

Key words: image;  
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education; pedagogical  
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employee; penal system.

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of 
a pedagogical image as the basis of the competitiveness of depart-
mental universities of the Federal Penitentiary Service, as well as 
to the issues of increasing the level of openness of the penal system 
and the formation of a positive opinion about its activities.
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а Однако нередко оценка качества об-
разования «потребителем» образова-
тельных услуг основывается на их вну-
треннем восприятии образовательной 
организации, которое складывается из 
информации, полученной из средств 
массовой информации, рекламы, мне-
ния близкого окружения, оценки вуза 
лицами, прошедшими в нем обучение. 
Именно поэтому имиджевая составляю-
щая образовательной организации име-
ет первостепенное значение при выра-
ботке конкурентной стратегии, а способ-
ность целенаправленного воздействия 
на общественное мнение и выстраива-
ние общественных связей, несомненно, 
являются главными инструментами на 
пути ее развития.

Проанализировав показатели оцен-
ки качества ведомственного образова-
ния, можно прийти к выводу, что основ-
ной ее составляющей является качество 
профессиональной деятельности педаго-
гического персонала, а значит, от ими-
джа конкретного преподавателя будет 
непосредственно зависеть успех повы-
шения имиджа вуза в целом.

Переход на дистанционное обучение 
привел к утрате информационной ис-
ключительности роли преподавателей в 
образовательном процессе, выдвигая на 
первый план использование информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий. Все это обусловливает необходи-
мость всесторонней разработки вопроса 
повышения имиджа преподавателя ве-
домственного вуза, его способности от-
вечать вызовам времени постоянным са-
моразвитием и личностным ростом, сни-
жением уровня стереотипизации.

В России термин «имиджелогия» 
был введен в научный оборот докто-
ром философских наук, профессором  
В. М. Шепелем. Под ним он понимает 
технологию воздействия, отражающую 
специфику российского менталитета  
и духовности и обращенную к каждо-
му с призывом «нести свет людям» [Ше-
пель 2010].

Известный французский ученый 
Б. Паскаль писал, что существуют два 
способа воздействия на людей: «способ 
убеждать» и «способ понравиться». По 
его мнению, из них последний являет-
ся наиболее эффективным, которым он 
не владеет в должной мере [Тарасенко 
2002, с. 118].

Таким образом, педагогическая ими-
джелогия представляет собой науку о 
целенаправленном воздействии на лич-
ность преподавателя по созданию опре-
деленного желаемого имиджа, включаю-
щего широкий круг заранее заданных 
характеристик, необходимых для пре-
зентации себя в определенных условиях.

Понятие педагогического имиджа не 
является новым, основные концептуаль-
ные подходы были рассмотрены в пси-
хологии, социологии, педагогике, одна-
ко четкого представления о централь-
ных его составляющих науке предложе-
но не было.

В. Н. Черепанова, говоря об индиви-
дуальном имидже педагога в контексте 
реализации гуманистической концеп-
ции образования, определяет гармонич-
ную совокупность внешних и внутрен-
них индивидных, личностных, индиви-
дуальных и профессиональных качеств 
преподавателя, призванных продемон-
стрировать его желание, готовность и 
способность к субъект-субъектному об-
щению с участниками образовательного 
процесса [Черепанова 1998, с. 87]. 

Н. А. Тарасенко характеризует инди-
видуальный имидж преподавателя как 
компонент культуры педагогической 
деятельности, который предопределяет 
успешность профессиональной деятель-
ности преподавателя, так как позволяет 
ему лучше проявить личностные и дело-
вые качества. По его мнению, индиви-
дуальный имидж – это система личност-
ных качеств (толерантность, тактич-
ность, доброжелательность, рефлексив-
ность и др.) и психологических средств 
(вербальных и невербальных, способов 
общения, позиций, ролей), к которым 
целенаправленно прибегает профессио-
нал с целью достижения оптимального 
результата педагогической деятельно-
сти [Тарасенко 2002, с. 43]. 

Л. П. Качалова обращает внимание 
на то, что имидж преподавателя – это 
интегральное, целенаправленно сфор-
мированное, целостное, динамичное ка-
чество, обусловленное соответствием и 
взаимопроникновением внутренних и 
внешних личностных и индивидуаль-
ных качеств педагога, призванное обес-
печить гармоничное взаимодействие его 
с самим собой и участниками образова-
тельного процесса и позволяющее реа-
лизовать педагогическую деятельность 
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через формирование позитивного мне-
ния [Качалова 2008, с.150].

Особенностью формирования ими-
джа преподавателя ведомственного вуза 
ФСИН России является его принадлеж-
ность не только к должностям профес-
сорско-преподавательского состава, но 
и его ведомственная принадлежность к 
уголовно-исполнительной системе в це-
лом, что обусловливает определенные 
стереотипные трудности, создаваемые 
порой сформировавшимся негативным 
отношением к сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы ввиду специфич-
ности деятельности и закрытости систе-
мы от общества в целом. 

Рассматривая внутреннюю структу-
ру педагогического имиджа преподава-
теля ведомственного вуза, можно выде-
лить личностные, деятельностные эле-
менты и элементы военизации.

Личностные элементы имиджа вклю-
чают в себя три группы качеств: 

1) природные качества (коммуни-
кабельность, эмпатичность, рефлексив-
ность, красноречивость), которые посто-
янно совершенствуются; 

2) характеристики личности как 
следствие ее образования и воспитания 
(нравственные ценности, психическое 
здоровье, владение набором человеко-
ведческих технологий: межличностное 
общение, способы разрешения конфлик-
тов и т. д.); 

3) качества, связанные с жизненным 
и профессиональным опытом личности.

Деятельностные элементы имиджа 
отражают внешний облик и создают об-
щее впечатление. 

К элементам военизации относят-
ся: непосредственная принадлежность к 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, всестороннее регламентиро-
вание служебной деятельности посред-
ством нормативного закрепления, на-
личие специальных званий, форменной 
одежды, субординации, жесткой дисци-
плины, специальной, строевой, боевой 
и физической подготовки. 

Из вышесказанного следует, что фор-
мирование педагогического имиджа 
также должно строиться в сочетании и 
гармонизации всех его элементов.

Для развития личностных элементов 
особое внимание следует уделить:

– профессионализму, выражающе-
муся в постоянном повышении и мо-

дернизации профессионального уров-
ня, практической направленности дея-
тельности, постоянной личностной 
самореализации;

– флексибильности, выражающейся 
в способности преподавателя легко отка-
зываться от несоответствующих ситуа-
ции или задачам средств деятельности, 
приемов мышления, способов поведения 
и вырабатывать или принимать новые, 
оригинальные подходы к разрешению 
проблемных ситуаций при неизменных 
целях и идейно-нравственных основа- 
ниях деятельности [Котова 2017, с. 202]. 
В условиях реализации программ дистан-
ционного обучения, не критиковать его, а 
проявить гибкость и творчество в процес-
се реализации, и использовать его как до-
полнительную возможность применения 
своих знаний и опыта в новых условиях;

– использование новых образова-
тельных технологий в сочетании с вклю-
чением преподавателя в активную обра-
зовательную деятельность, при котором 
особое внимание уделяется личности об-
учающихся, их заинтересованности и 
мотивации к учению;

– развитие эмоционального интел-
лекта, выражающегося в адекватности 
реакций на те или иные действия об-
учающихся, а также сочетании само-
регуляции и рефлексии с позитивным 
мировосприятием.

Деятельностные элементы имиджа 
предполагают:

– изучение основных техник само-
презентации, коммуникативной меха-
ники, использование вербальных и не-
вербальных средств общения, кинеси-
ки, культуры общения;

– представление себя в виртуальном 
пространстве (ведение личных блогов, 
регистрация в социальных сетях, свобод-
ный доступ к контактам и гиперссылкам 
на личные сайты, где преподаватель все-
сторонне отражает свой профессиона-
лизм, публикует научные достижения и 
проекты, делится гордостью за успехи 
обучающихся и вуза) и пр.

Военизированные элементы в созда-
нии имиджа могут быть полезны при 
поддержании внешней опрятности но-
шения форменной одежды, уместности 
ношения форменной и повседневной 
одежды, готовности помочь гражданам, 
освоении техник стрессоустойчивости и 
работы в экстремальных ситуациях.
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а Инициатива развития педагогиче-
ского имиджа преподавателя ведом-
ственного вуза ФСИН России должна 
исходить от самого преподавателя, под-
держиваться руководителем и реализо-
ваться в тесной взаимосвязи со всеми от-
делами и службами вуза.

Таким образом, развитие про-
фессионального имиджа препода-

вателя ведомственного вуза ФСИН 
России является необходимым усло-
вием его успешного функциониро-
вания на рынке образовательных 
услуг и необходимым элементом 
планомерного формирования по-
ложительного мнения о деятельно-
сти уголовно-исполнительной си-
стемы в целом.
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1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  

Владимир, Российская Федерация

применение аренды в деятельнОсти  
федеральных гОсударственных унитарных предприятий  

федеральнОй службы испОлнения наказаний

Ключевые слова: до-
говор; аренда; госу-
дарственные закупки;  
аренда государственно-
го имущества; государ-
ственные унитарные 
предприятия. 

Аннотация. В статье раскрываются особенности участия в  
арендных правоотношениях федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Автором проводится анализ законодательства, регулирую-
щего закупку аренды имущества для нужд унитарных предприя-
тий Федеральной службы исполнения наказаний и передачу в 
пользование имущества, переданного им на праве хозяйственно-
го ведения. Автор отмечает востребованность института аренды 
в деятельности уголовно-исполнительной системы; делает вы-
воды о невозможности отказа собственником государственного 
имущества в согласовании арендной сделки при проведении тор-
гов и о значимости Положения о закупке в деятельности унитар-
ных предприятий. Это доказывает целесообразность реоргани-
зации унитарных предприятий с предоставлением возможности 
более эффективного распоряжения имуществом.

E. V. Shorgina1 

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Rent in the activities of federal state unitary enterprises  
of the Federal Penitentiary System

Key words: contract; 
lease; government pro-
curement; lease of state 
property; state unitary 
enterprises.

Abstract. The article reveals the features of participation in lease le-
gal relations of federal state unitary enterprises of the Federal Pen-
itentiary Service. The author analyzes the legislation governing the 
purchase of leased property for the needs of unitary enterprises of the 
Federal Penitentiary Service and the transfer for use of property trans-
ferred to them on the basis of the right of economic management. The 
author speaks about the relevance of the institution of lease in the ac-
tivities of the penal system. Conclusions are drawn about the impos-
sibility of refusal by the owner of state property to agree on a lease 
transaction during tenders and about the importance of the Procure-
ment Regulations in the activities of unitary enterprises. This proves 
the expediency of reorganizing unitary enterprises with the provision 
of opportunities for more efficient disposal of property.

В настоящее1 время в ведении Феде-
ральной службы исполнения нака-

заний (далее: ФСИН России) находят-
ся 12 федеральных государственных 
унитарных предприятий (далее: ФГУП, 
предприятие). Имущество ФГУП являет-
ся федеральной собственностью и нахо-
дится в хозяйственном ведении указан-
ных предприятий. 

Правовое регулирование деятель-
ности ФГУП имеет свою специфику, яв-

© Шоргина Е. В., 2021

ляясь по своей организационно-право-
вой форме унитарным государствен-
ным предприятием, оно создается как 
коммерческое юридическое лицо, при-
чем создается оно во исполнение пуб-
личных интересов. Итак, целью созда-
ния унитарного предприятия является 
не столько получение прибыли, посколь-
ку предприятие может функциониро-
вать в заведомо убыточных сферах, что 
предусмотрено ст. 8 Федерального зако-
на от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных уни-
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а тарных предприятиях»1 (далее: Закон  
№ 161-ФЗ), а осуществление обществен-
но полезной функции, определенной 
собственником [Свит 2017, с. 73]. Как 
отмечает Л. Ю. Малинина, создавая уни-
тарное предприятия, государство реали-
зует правомочия собственника по распо-
ряжению имуществом и при этом пре-
следует цель создания такого юридиче-
ского лица, которое бы способствовало 
решению задач, стоящих перед государ-
ством [Малинина 2006, с. 102]. 

Cобcтвeнник ФГУП в отношении 
созданного им предприятия обладает 
определенными полномочиями, пере-
численными в ст. 20 Закон № 161-ФЗ, 
среди которых обязательное согласие 
на распоряжение недвижимым имуще-
ством, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами или уставом 
унитарного предприятия, на соверше-
ние иных сделок, установленных в п. 10 
указанной статьи. Исходя из толкова-
ния ст. 209 ГК РФ, М. И. Брагинский и 
В. В. Витрянский утверждают, что «сда-
ча имущества в аренду представляет со-
бой форму распоряжения имуществом» 
[Брагинский, Витрянский 2000, с. 240]. 
Несомненно, это так и есть. 

Нормы Закона № 161-ФЗ согласуют-
ся с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее: ГК РФ), а так как фе-
деральное имущество закрепляется за 
унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, ГК РФ разъяс-
няет суть этого ограниченного вещного 
права. Так, согласно ст. 295 ГК РФ пред-
приятие не вправе продавать принадле-
жащее ему на праве хозяйственного ве-
дения недвижимое имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить 
в качестве вклада в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ или иным способом распо-
ряжаться этим имуществом без согласия 
собственника. То есть прямого запрета 
на сдачу имущества предприятием нет, 
есть ограничения в распоряжении – не-
обходимо согласие собственника.

Судебная практика показывает, что 
сделки унитарного предприятия, заклю-
ченные с нарушением абз. 1 п. 2 ст. 295 
ГК РФ, а также положений Закона № 161-
ФЗ, являются оспоримыми, поскольку 

1 Российская газета. 2002. 3 дек.

могут быть признаны недействительны-
ми по иску самого предприятия или соб-
ственника имущества, а не любого заин-
тересованного лица. При рассмотрении 
споров о признании недействительными 
указанных сделок судам следует руковод-
ствоваться ст. 174 ГК РФ. При этом иск 
собственника о признании недействи-
тельной сделки, совершенной унитар-
ным предприятием с нарушениями тре-
бований закона или устава о необходи-
мости получения согласия собственника 
на совершение сделки, не подлежит удо-
влетворению, если в деле имеются дока-
зательства одобрения, в том числе после-
дующего, такой сделки собственником2.

В еще большей степени ограничива-
ет правоспособность унитарных пред-
приятий в сфере распоряжения имуще-
ством Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»3, в тексте ст. 17.1 которого заклю-
чение договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав 
владения и пользования в отношении 
государственного или муниципального 
недвижимого имущества, которое при-
надлежит на праве хозяйственного ве-
дения либо оперативного управления 
государственным или муниципальным 
унитарным предприятиям может быть 
осуществлено только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения этих договоров.

Д. Н. Бандуров, Д. А. Мотузко счита-
ют, что применительно к одной сделке 
совмещение необходимости согласова-
ния с собственником имущества и тре-
бования о заключении сделки по резуль-
татам аукциона либо конкурса вызовет 
существенные трудности на практике – 
в первую очередь в силу того, что указан-
ные требования по сути являются взаи-
моисключающими [Бандуров, Мотузко 
2009, с. 63].

В отношении сделки, которую со-
гласует собственник, нужно отметить, 

2 О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав : постановление Плену-
ма Верхов. Суда Рос. Федерации № 10, Пле-
нума Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации 
№ 22 от 29 апр. 2010 г. // Российская газета. 
2010. 21 мая.

3 Парламентская газета. 2006. 3 авг.
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что ему известны ее предмет, содержа-
ние, условия, при этом размер арендной 
платы, контрагент соглашения и другие 
условия определятся только в ходе са-
мих торгов. При этом согласно ст. 448 ГК 
РФ заключение договора с победителем 
торгов обязательно. Очевидно, договор 
должен быть заключен в любом случае, 
и от согласия собственника ничего не за-
висит. Если же собственник не согласу-
ет сделку, то ответственность наступит 
для унитарного предприятия. Таким об-
разом, в законодательстве прослежива-
ется ряд противоречий, когда предприя-
тие не может самостоятельно выбрать 
партнера для сделки, а собственник не 
может не согласовать сделку.

На наш взгляд, если согласие соб-
ственника в силу закона необходимо, оно 
должно носить предварительный харак-
тер, о чем говорит и судебная практи-
ка, например, дело № А60-8150/2008 по 
иску прокурора Свердловской области к 
ФГУП «Почта России» о признании не-
действительным (ничтожным) договора 
№ 2173 от 17 сентября 2007 г. на аренду 
недвижимого имущества, рассмотренное 
Семнадцатым арбитражным судом от 18 
сентября 2008 г. № 17АП-6598/2008-ГК1. 
Само согласие должно иметь форму дого-
вора и содержать предмет, точное опи-
сание объекта недвижимого имущества. 
При этом, как отмечает А. В. Фролова, 
собственнику имущества предприятия 
перед тем, как одобрить совершение пла-
нируемой сделки, необходимо проанали-
зировать ее не только формально с точ-
ки зрения соответствия законодатель-
ству, но и с позиций соответствия инте-
ресам своим и унитарного предприятия. 
После такого согласования сделка может 
считаться удовлетворяющей интересам 
собственника и предприятия [Фролова 
2006, с. 92].

Несмотря на все сложности и огра-
ничения участия ФГУП в гражданском 
обороте, к предприятиям законодатель-
ством предъявляются не такие жесткие 
требования при предоставлении в поль-
зование вверенного им государственного 
имущества, как к учреждению. Согласно 
ст. 18 Закона № 161-ФЗ движимым иму-
ществом, принадлежащим предприятию 
на праве хозяйственного ведения, пред-

1 Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

приятие может распоряжаться самостоя-
тельно, т. е. не согласовывая с собствен-
ником, но в соответствии с целями сво-
ей деятельности, указанными в уставе.

Имущество учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС) находится в федеральной соб-
ственности. Согласно абз. 11 подп. 2 п. 7 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения 
наказаний»2  ФСИН России осуществляет 
полномочия собственника в отношении 
федерального имущества, переданного 
учреждениям и органам УИС, предприя-
тиям учреждений, исполняющих наказа-
ния, а также иным предприятиям, учре-
ждениям и организациям, специально 
созданным для обеспечения деятельно-
сти УИС, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В отноше-
нии ФГУП соответствующим законода-
тельством будут ГК РФ (ст. 295) и Закон 
№ 161-ФЗ. ФСИН России выступает учре-
дителем ФГУП, определяет виды их дея-
тельности, устанавливает имуществен-
ные правоотношения с другими учре-
ждениями УИС и т. д. Вся вышеуказан-
ная правовая регламентация касается 
тех случаев, если ФГУП вступает в аренд-
ные правоотношения как арендодатель, 
но потребности ФГУП как полноправ-
ного участника гражданского оборота 
этим не ограничиваются.

ФГУП ФСИН России являются ком-
мерческими организациями, созданны-
ми в УИС с целями от получения, хране-
ния, содержания запасов материальной 
и социальной сферы и обеспечения ими 
учреждений и органов УИС до привлече-
ния к оплачиваемому труду лиц, отбы-
вающих уголовные наказания. Для реа-
лизации указанных целей ФГУП в том 
числе заключают договора аренды для 
обеспечения собственных нужд, т. е. яв-
ляясь арендатором. Из общего числа за-
купок аренды УИС 40 % занимают за-
купки ФГУП. 

Далее, сравнивая участие в закупках 
учреждений и унитарных предприятий, 
можно отметить еще одно преимущество 
последних. При наличии Положения о 
закупке и еще ряда условий (подп. «а», 
«б», «в» п. 5 ч. 2 ст. 1 Федерального зако-
на от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-

2 Российская газета. 2004. 19 окт.
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а ках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»1 (далее: Закон  
№ 223-ФЗ), ФГУП может осуществлять 
закупку аренды в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 3 и п. 2 ч. 2.1 
ст. 15 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»2 (Закон № 44-ФЗ), 
подп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ.

Следует обратить внимание на то, 
что Положение о закупке должно быть 
утверждено руководителем унитарно-
го предприятия и размещено до начала 
года в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее: ЕИС).

Как известно, Закон № 223-ФЗ явля-
ется более лояльным нормативным пра-
вовым актом, по сравнению с Законом 
№ 44-ФЗ, в основном потому что закупки 
осуществляются в соответствии с Поло-
жением о закупках, которое, несомнен-
но, должно соответствовать закону, но в 
то же время дает заказчику определен-
ную свободу в выборе порядка осуществ-
ления конкурентных и неконкурентных 
способов закупки, сроков подачи заявок, 
требований к участникам конкурентной 
закупки и ряда других.

Как подчеркивает В. Байрашев, по-
ложение о закупке составляется с уче-
том перечня основной закупаемой за-
казчиком продукции и особенностей 
функционирования товарных рынков 
такой продукции, имеющихся в распо-
ряжении заказчика материально-тех-
нических ресурсов, квалификации тру-
довых ресурсов организации [Байрашев 
2020, с. 62].

При этом отсутствие утвержденного 
положения о закупочной деятельности 
обязывает ФГУП осуществлять закупоч-
ные процедуры в соответствии с положе-
ниями Закона № 44-ФЗ, о чем свидетель-
ствует и судебная практика, например, 
постановление ФАС России от 29 июля 
2016 г. по делу № АК625-163.

В случае, если предприятие будет вы-
ступать в качестве арендатора земельно-

1 Российская газета. 2011. 22 июля.
2 Там же. 2013. 12 апр.
3 URL: http://solutions.fas.gov.ru (дата об-

ращения: 15.08.2021).

го участка, то здесь существует своя спе-
цифика пользования данным объектом, 
в основном она включает в себя ряд оче-
редных ограничений. В отличие от лю-
бого другого арендатора, не являюще-
гося унитарным предприятием (п. 5, 9 
ст. 22 Земельного кодекса Российской 
Федерации), ФГУП не вправе:

– сдавать такой земельный участок 
в субаренду и передавать свои права и 
обязанности по договору аренды дру-
гим лицам (перенаем), и в том, и другом 
случае исключением является участие 
ФГУП в концессионных соглашениях, 
также ограничения распространяются 
на земельные участки в границах мор-
ских портов, в том числе на искусствен-
ные земельные участки, созданные со-
гласно Федеральному закону от 19 июля 
2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»4 [Ласкина 2002];

– отдавать арендные права в залог; 
– вносить арендные права в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или в каче-
стве паевого взноса в производственный 
кооператив (ст. 18 Закона № 161-ФЗ).

Земельные участки ФГУП ФСИН Рос-
сии предоставляются не только на пра-
ве хозяйственного ведения, но и на пра-
ве аренды. Как правило, предприятие 
арендует земельные участки для осуще-
ствления целей своей деятельности у му-
ниципалитета, например, ФГУП «Пром-
сервис» ФСИН России является аренда-
тором земельных участков общей пло-
щадью 15 489 кв. м5.

Анализируя информацию, размещен-
ную в ЕИС, можно заключить, что ФГУП 
ФСИН России достаточно активно ис-
пользуют такую правовую категорию, 
как аренда при осуществлении своей 
деятельности, выступая в качестве арен-
датора. Наиболее частым участником 
таких закупок является ФГУП «Главное 
промышленно-строительное управле-
ние» ФСИН России. Предприятие закупа-

4 Российская газета. 2011. 22 июля.
5 ФГУП «Промсервис» ФСИН России : 

[сайт]. URL: http://www.fguppromservis.ru/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=66&Itemid=185 (дата обращения: 
15.09.2020).
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ет аренду от строительных машин и ме-
ханизмов, сельскохозяйственного обору-
дования до земельных участков. Однако 
самым востребованным объектом закуп-
ки аренды является все-таки движимое 
имущество, что связано с недостаточно-
стью производственных мощностей на 
предприятиях. По этой же причине в фе-
деральной целевой программе «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы 
(2018–2026 годы)» предусмотрено при-
обретение техники и оборудования раз-
личного направления (швейного, сель-
скохозяйственного, лесопромышленно-
го, металлообрабатывающего). Закуп-
ку аренды предприятия ФСИН России 
производят в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ неконкурентным способ – за-
купкой у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), что преду-
сматривается положениями о закупке 
указанных предприятий и не противо-
речит законодательству.

Принятие Федерального закона от 
27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях” и Федеральный 
закон “О защите конкуренции”»1 поло-
жило начало реорганизации федераль-
ных унитарных предприятий. С точки 

1 Российская газета. 2019. 31 дек.

зрения управления унитарными пред-
приятиями, несомненно, совет дирек-
торов имеет преимущество перед ве-
домством или руководством региона. 
Имущество передается на баланс хозяй-
ственного общества, тем самым давая 
организации возможность эффективно 
им распоряжаться, в том числе исполь-
зуя арендные ресурсы. Многие эксперты 
отмечают своевременность и целесооб-
разность принятых изменений. Так, член 
экспертного совета при Государственной 
думе по эффективному управлению и 
повышению производительности труда 
Н. Н. Калмыков подчеркивает, что фор-
ма унитарных предприятий уже безна-
дежно устарела, а дополнительных рис-
ков трансформации в акционерное об-
щество, при условии, что 100 % акций 
сохранятся у Российской Федерации, не 
появляется2.

Таким образом, на данном этапе уни-
тарные предприятия могут выступать в 
арендных правоотношениях как на сто-
роне арендатора, так и на стороне арен-
додателя. В случае распоряжения иму-
ществом, закрепленным на праве хозяй-
ственного ведения, предприятие име-
ет ряд ограничений, при этом должны 
учитываться интересы как собственника 
имущества, так и самого предприятия. 

2 URL: https://iz.ru/1087935/dmit-
rii-grinkevich/tonkaia-reorganizatciia-kab-
min-poruchil-izbavitsia-ot-fgupov-do-kont-
ca-2021-go (дата обращения: 05.08.2021).
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прОблемные вОпрОсы ОтветственнОсти Осужденных  
к лишению права занимать Определенные дОлжнОсти  

или заниматься деятельнОстью, связаннОй с управлением  
транспОртными средствами

Ключевые слова: от-
ветственность; осу-
жденный; право управ-
ления транспортными 
средствами; запрет за-
нимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы от-
ветственности осужденных без изоляции от общества, а  
именно такой категории, как осужденные к лишению права 
управления транспортными средствами. По результатам про-
веденного аналитического исследования законодательной 
базы сделан вывод о необходимости, во-первых, ее совершен-
ствования и, во-вторых, усиления ответственности лиц, управ-
ляющих транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Yu. V. Yurova1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  Vladimir, Russian Federation

Problematic issues of liability of persons sentenced to deprivation  
of the right to hold certain positions or engage in activities related  

to driving vehicles

Key words: responsibi-
lity; convicted person; 
right to drive a vehicle; 
prohibition to hold cer-
tain positions or engage 
in certain activities.

Abstract. The article deals with the issue of responsibility of con-
victs without isolation from society, and a nominal category such 
as those sentenced to deprivation of the right to drive vehicles. Ac-
cording to the results of the analytical study of the legislative frame-
work, a conclusion was made on its improvement and on the need 
to strengthen the responsibility of persons driving a vehicle under 
the influence of alcohol.

Ответственность – одно из ключевых 
понятий любой отрасли права. Под 

ответственностью следует понимать по-
следствия, наступающие при соверше-
нии запрещенного деяния (действия или 
бездействия). 1

В рамках работы с осужденными без 
изоляции от общества, а именно с таки-
ми категориями лиц, как осужденные, 
которым назначены наказания в виде 
обязательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы, запрета зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, во-
прос своевременного применения мер 
профилактического воздействия стоит 
наиболее остро. Данный факт обусловлен 
тем, что при назначении наказаний без 
изоляции от общества суд предоставляет 
осужденному возможность исправиться в 
привычных для него условиях. 

© Юрова Ю. В., 2021

В рамках настоящей статьи подроб-
нее остановимся на вопросах, связанных 
с осужденными, которым назначено на-
казание в виде запрета занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу усиления ответствен-
ности за совершение правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния»2 в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее: УК РФ) добавлена 
ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию», где речь идет 
об уголовных наказаниях, назначаемых 
за управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в 

1 Российская газета. 2015. 12 янв.
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а состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения либо имеющим суди-
мость за совершение в состоянии опья-
нения преступления, предусмотренного 
ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо 264.1 УК РФ. Со-
гласно санкции ст. 264.1 УК РФ при на-
значении наказания в обязательном по-
рядке, наряду с основным видом наказа-
ния, предусмотрен дополнительный вид 
наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 
связанной с управлением транспортны-
ми средствами на срок до трех лет.

Исполнение такого вида наказа-
ния, как запрет занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью регламентировано 
соответствующими статьями Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ), УК РФ и 
приказом Минюста России от 20 мая 
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструк-
ции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества»1. Самой 
строгой мерой ответственности, преду-
смотренной указанными нормативными 
правовыми актами, является невключе-
ние периода занятия запрещенной дея-
тельностью в срок наказания. 

Разберем данную ситуацию на кон-
кретном примере: Иванов И. И. осу-
жден 15 апреля 2020 г. Ленинским рай-
онным судом г. Владимира по ст. 264.1 
УК РФ к обязательным работам на 
240 ч. с дополнительным видом нака-
зания в виде лишения права занимать-
ся деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, 
сроком на 2 года. В адрес уголовно-ис-
полнительной инспекции, т. е. органа, 
осуществляющего контроль за данным 
осужденным, поступило пять постанов-
лений о привлечении Иванова И. И. к 
административной ответственности 
от 6 и 8 июня 2020 г., 8 июля 2020 г., 
26 августа 2020 г., 9 сентября 2020 г. по 
следующим статьям Кодекса Россий-

1 Российская газета. 2009. 14 авг.

ской Федерации об административных 
правонарушениях (далее: КоАП РФ):  
12.7 «Управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством», 
12.9 «Превышение установленной ско-
рости движения». Максимально, что 
могут в данном случае предпринять со-
трудники уголовно-исполнительной ин-
спекции, это вынести постановление о 
незачете в срок отбывания наказания 
Иванову И. И. пяти календарных дней. 

Исходя из административной прак-
тики, поступившей на осужденного, 
можно сделать вывод, что Иванов И. И. 
регулярно управляет транспортным 
средством. Согласно содержанию про-
токолов факт управления в состоянии 
алкогольного опьянения не был уста-
новлен. При чем очевидно, что в любой 
момент Иванов И. И. может вновь при-
ступить к управлению автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, а 
это может повлечь необратимые послед-
ствия – человеческие жертвы. 

Дорожно-транспортные происше-
ствия (далее: ДТП) и связанные с ними 
негативные последствия, в том числе 
причинение вреда жизни и здоровью 
людей, по-прежнему остаются одной из 
существенных проблем при обеспече-
нии безопасности дорожного движения 
[Божко 2011, с. 5].

По данным официальной статистики 
Госавтоинспекции за 2020 г., произошло 
145 073 ДТП (аналогичный показатель 
прошлого года (далее: АППГ) – 164 358 
ДТП, уменьшение на 11, 7 %), из них 
128 528 ДТП произошли по вине водите-
ля (АППГ – 146 688, уменьшение на 12,4 
%), из числа виновных водителей 13 547 
на момент ДТП находились в состоянии 
алкогольного опьянения, что составля-
ет 10,5 % (АППГ – 13 790, уменьшение 
на 9,4 %)2. 

На основании статистических дан-
ных можно сделать вывод, что измене-
ния, внесенные в УК РФ, положитель-
ным образом влияют на тенденцию к 
снижению количественного показателя 
ДТП. Однако меры профилактического 
воздействия, которые могут принять со-

2 Показатели состояния безопасности до-
рожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru 
(дата обращения: 15.06.2021).
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трудники специализированных органов, 
представляются явно недостаточными. 

Согласно статистическим данным 
Госавтоинспекции за 2020 г., при ДТП, 
произошедших по вине водителей, по-
гибли 13 542 чел. (АППГ – 14 420, умень-
шение на 5,7 %), ранены 168 250 (АППГ 
– 195 037, уменьшение на 0,8 %). Из них 
3 890 чел. погибли при ДТП (АППГ – 
3894), когда водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, ране-
ны в аналогичных ситуациях 18 113 чел. 
(АППГ – 19 133 чел.)1.

В целях снижения этой трагической 
статистики законодательно необходи-
мо предусмотреть более строгие формы 
ответственности осужденных, которым 
назначено наказание в виде лишения 
права занимать определенные должно-
сти и заниматься определенной деятель-
ностью, а именно – законодательно за-
крепить понятие «злостное уклонение 
от отбывания наказания». Такое пред-
ложение обусловлено тем, что «данный 
тип неправомерного посткриминаль-
ного поведения, во-первых,  свидетель-
ствует о том, что осужденный не сде-
лал необходимых выводов из факта вы-
несения обвинительного приговора; 
во-вторых, способен порождать песси-
мизм среди граждан (включая потер-
певших от преступления) при оценке 
эффективности правосудия (умаляет ав-
торитет соответствующих правоохра-
нительных органов); в-третьих, серьез-
но подрывает идею о неотвратимости 
уголовной ответственности, порожда-
ет чувство безнаказанности за предше-
ствующую преступную деятельность и, 
наконец, укрепляет решимость укло-
ниться от отбывания наказания» [Кру-
гликов, Тимофеева 2008, с. 64]. В связи 
с этим предлагаем в УИК РФ добавить 
ст. 38.1 «Ответственность осужденных 
за неисполнение приговора суда о ли-
шении права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью», изложив ее в сле-
дующей редакции: 

«1. Нарушением порядка и условий 
отбывания наказания осужденным к ли-
шению права занимать определенные 
должности или заниматься определен-

1 Показатели состояния безопасности до-
рожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru 
(дата обращения: 15.06.2021).

ной деятельностью является уклоне-
ние осужденного от исполнения приго-
вора суда, а именно факт осуществле-
ния запрещенной деятельности или ис-
полнения запрещенных должностных 
обязанностей. 

2. За нарушение осужденным к лише-
нию права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью порядка и условий отбыва-
ния наказания уголовно-исполнительная 
инспекция может вынести ему преду-
преждение в письменной форме о заме-
не лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью другим видом 
наказания.

3. Злостно уклоняющимся от от-
бывания наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью признается осужденный, допу-
стивший повторное нарушение порядка 
и условий отбывания наказания после 
объявления ему предупреждения в пись-
менной форме, а также скрывшийся с ме-
ста жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно.

4. Скрывшийся с места жительства 
осужденный, местонахождение которого 
неизвестно, объявляется в розыск и мо-
жет быть задержан на срок до 48 часов. 
Данный срок может быть продлен судом 
до 30 суток.

5. В отношении осужденных, злост-
но уклоняющихся от отбывания нака-
зания в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, уголов-
но-исполнительная инспекция направля-
ет в суд представление о замене лишения 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью другим видом наказания».

Кроме того, в целях профилакти-
ки преступлений, предусмотренных 
ст. 264.1 УК РФ, в рамках администра-
тивного законодательства необходи-
мо рассмотреть вопрос о принятии по 
ст. 12.8 КоАП РФ такой меры ответствен-
ности, как конфискация транспортного 
средства, используемого водителем на 
момент задержания и установления фак-
та алкогольного опьянения. 

Таким образом, законодательное 
закрепление более строгих мер ответ-
ственности к лицам, управляющим 
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а транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, позволит сни-

зить количество ДТП и самое главное – 
количество их жертв.
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закОн рОссийскОй федерации От 21 июля 1993 г. № 5473-I  
«Об учреждениях и Органах, испОлняющих угОлОвные наказания  

в виде лишения свОбОды»: вОпрОсы актуальнОсти и целесООбразнОсти действия

Ключевые слова: Закон 
Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-I «Об учрежде-
ниях и органах, испол-
няющих уголовные на-
казания в виде лишения 
свободы»; уголовно-ис-
полнительное законо-
дательство; сотрудник  
уголовно-исполнитель-
ной системы.

Аннотация. В статье рассмотрены нормы Закона Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учрежде- 
ниях и органах исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы», проведен их сравнительный анализ с положе-
ниями иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность уголовно-исполнительной системы. По ито-
гам проведенного анализа сделан вывод о значимых позици-
ях, предусмотренных вышеуказанным законом, и о тех нормах, 
которые в настоящее время уже в более актуальном виде пред-
ставлены в иных источниках уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

Yu. V. Yurova1  
E. V. Valetova1 

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

The Law of the Russian Federation of July 21, 1993 no. 5473-I  
“On institutions and bodies executing criminal penalties in the form  

of deprivation of liberty”: issues of relevance and expediency of action

Key words: Law of the 
Russian Federation of July 
21, 1993 no. 5473-I “On 
institutions and bodies ex-
ecuting criminal penalties 
in the form of deprivation 
of liberty”; penal legisla-
tion; an employee of the 
penal system.

Abstract. The article examines the norms of the Law of the Russian 
Federation dated July 21, 1993 no. 5473-I “On institutions and bod-
ies executing criminal penalties in the form of deprivation of liber-
ty”, a comparative analysis of them with the provisions of other reg-
ulatory legal acts of the penal system. Based on the results of the 
analysis, a conclusion was made about the significant positions pro-
vided for by the above law, and about those norms that, at present, 
are already presented in a more relevant form in other sources of 
criminal executive legislation.

Уголовно-исполнительное1 законо-
дательство Российской Федерации 

представляет собой совокупность нор-
мативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок исполнения уголовных 
наказаний. В начале 90-х гг. XX в. особое 
внимание уделялось исполнению нака-
заний в виде лишения свободы, в свя-
зи с чем и был принят Закон Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (далее: Закон РФ  
№ 5473-I). Данный нормативный пра-

© Юрова Ю. В., Валетова Э. В., 2021

вовой акт регламентирует порядок ис-
полнения таких уголовных наказаний, 
как лишение свободы на определенный 
срок и пожизненное лишение свободы. 
Несмотря на то, что в настоящее время 
уголовно-исполнительная политика но-
сит достаточно гуманный характер и к 
приоритетным направлениям относят-
ся уголовные наказания без изоляции от 
общества, Закон РФ № 5473-I не утратил 
своей важности. Вместе с тем необходи-
мо обратить внимание на ряд имеющих-
ся в нем проблемных моментов. 

Все больше исследователей говорят 
о необходимости принятия нового за-
кона с более широкой сферой правово-
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а го регулирования [Кузьмин, Уткин 2020, 
с. 17]. Коллизии в нормах Закона РФ  
№ 5473-I стали возникать изначально при 
вступлении в законную силу норм УИК 
РФ, затем норм Федерального закона от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения сво-
боды”»1 (далее: Закон № 197-ФЗ), а также 
ряда иных нормативных правовых актов. 

Так, ст. 1 Закона РФ № 5473-I содержит 
основные принципы деятельности уго-
ловно-исполнительной системы (далее: 
УИС): законность, гуманизм, уважение 
прав человека. В то же время в ст. 8 УИК 
РФ представлен более широкий перечень 
принципов уголовно-исполнительного за-
конодательства. Конечно, ряд ученых-пе-
нитенциаристов считают, что уголовно-
исполнительное законодательство шире, 
чем УИС, поэтому и принципов больше. 
Однако так ли это, а, может, все совсем 
наоборот? На наш взгляд, нормы УИК РФ 
носят более обдуманный характер, и не-
обходимость их частичного дублирования 
в Законе РФ № 5473-I – вопрос открытый. 

Далее следует обратить внимание на 
второй абзац ст. 1 Закона РФ № 5473-I, ко-
торый гласит, что интересы исправления 
осужденных не должны подчиняться цели 
получения прибыли от их труда. Данная 
норма актуальна и в настоящее время, 
вопрос только в том, как определить этот 
момент. Во-первых, администрация ис-
правительного учреждения обязана при-
влечь осужденного к труду в целях его ис-
правления, так как труд – это одно из ос-
новных средств исправления осужденных. 
Во-вторых, часть денежных средств, зара-
ботанных осужденным, идет на возмеще-
ние расходов на его содержание в испра-
вительном учреждении. В-третьих, любой 
выполненный контракт по изготовлению 
какой-либо продукции осужденными не-
сет пользу не только конкретному испра-
вительному учреждению, но и всей УИС. 
Благодаря труду осужденных производ-
ство в исправительных учреждениях обес-
печивает определенными товарами УИС в 
целом (например, пошив форменного об-
мундирования), а также осуществляет по-
ставки на рынок и в различные организа-

1 Российская газета. 2018. 25 июля.

ции [Гаврикова, Коновальчук 2018, с. 23]. 
Таким образом, в любом случае, если осу-
жденный привлечен к труду, то это будет 
положительный момент как для осужден-
ного, так и для исправительного учрежде-
ния. Вопросы коррупционной составляю-
щей должны находиться под строгим кон-
тролем специализированных служб УИС.

Правовые основы деятельности 
УИС регламентированы ст. 3 Закона РФ 
№ 5473-I. В ст. 3 Закона № 197-ФЗ также 
рассмотрен вопрос правового регули-
рования службы в УИС. Однако сравни-
тельный анализ данных норм позволяет 
сделать вывод, что Закон № 197-ФЗ пе-
речисляет все те же нормативные пра-
вовые акты, что и Закон РФ № 5473-I, и, 
кроме того, вводит иные. 

Далее, гл. III и IV Закона РФ № 5473-I, 
регламентирующие основы организации 
деятельности учреждений, исполняющих 
наказания, в основном содержат инфор-
мацию о правах и обязанностях учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные 
наказания, а также раскрывают вопросы 
привлечения к труду, общего и профес-
сионального образования, профессио-
нального обучения осужденных, а так-
же полномочия подразделений по кон-
воированию УИС. Вместе с тем разд. IV 
УИК РФ в настоящее время также содер-
жит нормы, регламентирующие порядок 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы и определяющие виды испра-
вительных учреждений, порядок пере-
мещения и направления осужденных в 
места лишения свободы. Кроме того, су-
ществует целый комплекс нормативных 
правовых актов, которые подробно разъ-
ясняют сотрудникам, как реализуются 
права осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, например: 
приказы Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»2; от 6 октября 2006 г. № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы»3. 

Вопросы трудовой деятельности и об-
учения осужденных детально регламенти-
рованы приказами Минюста России: от 24 
марта 2020 г. № 59 «Об утверждении По-

2 URL : http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 02.08.2021).

3 Российская газета. 2006. 18 окт.
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рядка организации профессионального 
обучения и среднего профессионального 
образования лиц, осужденных к лишению 
свободы и отбывающих наказание в учре-
ждениях уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации»1, от 1 апреля 
2008 г. № 80 «Об утверждении Пример-
ного положения о центре трудовой адап-
тации осужденных или учебно-производ-
ственной (трудовой) мастерской учрежде-
ния, исполняющего уголовные наказания 
в виде лишения свободы, и примерного 
положения о лечебно-производственной 
(трудовой) мастерской учреждения, ис-
полняющего уголовные наказания в виде 
лишения свободы»2.

Успешное выполнение правоохра-
нительных функций ФСИН России зави-
сит от максимального использования ка-
дрового потенциала, возможного лишь 
в условиях эффективного стимулирова-
ния служебной деятельности сотрудников 
УИС [Григорьева 2017, с. 5]. Глава VI Зако-
на РФ № 5473-1 регламентирует вопросы 
правовой защиты и социальной поддерж-
ки работников УИС. Этому же аспекту по-
священы нормы Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»3 и гл. 9 Закона № 197-ФЗ «Га-
рантии социальной защиты сотрудника». 

Вопросы контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, регулируются 
нормами гл. VII Закона РФ № 5473-I и 
гл. 3 УИК РФ. 

Таким образом, по результатам про-
веденного анализа можно сделать вы-
вод, что большая часть норм Закона РФ 
№ 5473-I содержится в других, более со-
временных нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих деятельность 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Однако положения гл. V Зако-
на РФ № 5473-I – единственные нормы в 
уголовно-исполнительном праве, регу-
лирующие порядок применения сотруд-
никами УИС физической силы, специ-

1 URL : http://www.pravo/gov.ru (дата об-
ращения: 02.08.2021).

2 Российская газета. 2008. 16 апр.
3 Там же. 2013. 11 янв.

альных средств и огнестрельного ору-
жия. Однако и в этих нормах есть про-
блемные аспекты. 

Так, гл. V Закона РФ № 5473-I раскры-
вает позиции законодателя по порядку 
применения сотрудниками УИС физиче-
ской силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. При этом важно по-
мнить, что Закон РФ № 5473-I регламен-
тирует порядок исполнения уголовных 
наказаний именно в виде лишения сво-
боды. Однако Федеральным законом от 
28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федера-
ции “Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы” и Федеральный закон “О 
содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний”»4 в гл. V Закона РФ № 5473-I внесе-
ны существенные изменения. В частно-
сти, добавлена ст. 31.4, определяющая 
особенности применения физической 
силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия сотрудниками уголовно-ис-
полнительных инспекций, которые не 
имеют никакого отношения к исполне-
нию уголовных наказаний в виде лише-
ния свободы. При этом законодатель не 
учел, что с 1 января 2017 г. в Российской 
Федерации применяется новый вид уго-
ловного наказания – принудительные 
работы. И если проанализировать нор-
мы об основаниях и порядке примене-
ния мер безопасности, то однозначно-
го ответа на вопрос, может ли сотруд-
ник исправительного центра их приме-
нять, дать нельзя. Во-первых, название 
закона и его преамбула определяют сфе-
ру его действия, которая не распростра-
няется на деятельность исправительных 
центров. Во-вторых, наличие специаль-
ной статьи, посвященной особенностям 
применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия со-
трудниками уголовно-исполнительных 
инспекций говорит о том, что аналогич-
ная статья должна быть и в отношении 
сотрудников исправительных центров. 

Кроме того, есть еще один спор-
ный момент: п. 21 ч. 1 ст. 11 Закона  
№ 197-ФЗ дает сотрудникам право на при-
менение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в со-
ответствии с требованиями Закона РФ 

4 Там же. 2017. 9 янв.
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а № 5473-I. При этом Закон № 197-ФЗ трак-
тует понятие «сотрудник» таким образом, 
что под ним надо понимать всех граждан, 
проходящих службу в УИС на должностях, 
где предусмотрено присвоение специаль-
ного звания, а не только те лица, которые 
проходят службу в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы, в чем усматривается оче-
редной пробел в нормах уголовно-испол-
нительного законодательства. 

Итак, очевидно, что Закон РФ 
№ 5473-I имеет ряд проблемных аспек-
тов, как то: дублирование норм других 
нормативных правовых актов, несоот-
ветствие статей закона сфере его дея-

тельности. В настоящее время он фак-
тически не заменим только в вопро-
се применения сотрудниками УИС или 
учреждений и органом, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. 
Однако говорить о том, что Закон РФ  
№ 5473-I, имеющий почти тридцати-
летнюю историю существования, дол-
жен быть заменен новым, который бу-
дет регламентировать деятельность всех 
учреждений УИС, а не только исполняю-
щих наказания в виде лишения свобо-
ды, сложно, но вопрос о его актуально-
сти остается открытым. 
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рОль рОссийскОгО гОсударства в фОрмирОвании гОрОдскОгО сООбщества: 
истОрикО-правОвОй анализ

Ключевые слова: горо-
да; население; сосло-
вия; занятия; промыш-
ленность; деревня; ре-
месло; торговля; ме-
щане; городская книга; 
обыватель.

Аннотация. В статье рассматривается роль Российского госу-
дарства в формировании городского сообщества.  Россия, как и 
все другие государства, имея свои особенности, развивалась по 
европейскому сценарию, а русский «национальный тип» хоро-
шо приспосабливался к заимствованным европейским обще-
ственным институтам. Автором исследуется жизнь городов и 
их роль в развитии Русского государства, приводятся статисти-
ческие материалы численного состава городского населения, 
его занятий, несения повинностей, виды городского ремесла. 
Социально-экономическое и правовое положение городского 
населения остается наименее изученным вопросом в истории 
древнерусского города, и потому задачей автора является вос-
полнение некоторых пробелов в этой области.

O. S. Amosova1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

The role of the Russian State in the formation of the urban community: 
historical and legal analysis

Key words: cities; po- 
pulation; class; occupa-
tion; industry; country; 
craft; trade; tradesmen; 
urban book; the average 
person.

Abstract. The article considers the role of the Russian state in the 
formation of Russian society. Russia, despite its peculiarities, fol-
lowed the European path of development, and the Russian “nation-
al type” adapted well to the borrowed European social institutions. 
The author deeply examines the life of cities and their role in the 
development of the Russian state, provides materials describing the 
size of the urban population, its occupations, types of urban crafts. 
Russian society’s socio-economic situation remains the least stud-
ied issue in the history of the ancient Russian city, and therefore the  
author’s task is to fill in the gap in this direction.

Возникновение 1европейских городов 
произошло гораздо раньше, чем рус-

ских. Из общего фона средневекового 
феодализма города Европы начали выде-
ляться, когда торгово-промышленное со-
словие стало достаточно развитым, что-
бы противостоять феодальному сосло-
вию. Развитие города было следствием 
внутреннего развития экономической 
и промышленной жизни общества. Для 
борьбы с феодалами города создавали 
корпорации, которые постоянно расши-
рялись, вовлекая в свою среду все город-
ские слои населения. Городские союзы 
разрабатывали внутри себя определен-
ные правила: всякий вступивший в кор-

© Амосова О. С., 2021

порацию, получал льготы и права, уста-
новленные в городах, закрепленные го-
родскими законами. 

Развитие городов началось достаточ-
но поздно – в XI–XIII вв., но успело ока-
зать огромное влияние на установление 
государственного строя. Именно благо-
даря городскому буржуазному элемен-
ту, средневековая феодальная монар-
хия усвоила для себя политические идеи, 
возникшие в результате городской обще-
ственной жизни. Таким образом, раннее 
развитие городского самоуправления в 
Европе непосредственно связано с фор-
мами государственной жизни. Впослед-
ствии городская европейская буржуа-
зия сосредоточила в себе высшие фор-
мы экономического развития (капитал) 
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и высшие формы культурной жизни (на-
ука, искусство, общество).

История развития российского горо-
да являет полную противоположность 
истории города европейского. Развитие 
торгово-промышленной жизни России 
протекало довольно медленно. Города, 
как правило, возникали из населения, 
осевшего на одном месте и занимающе-
гося совместным промыслом или тор-
говлей. Промыслы и торговля в России 
очень долго сливались с сельскими за-
нятиями, поэтому совершенно не нужда-
лись в развитии городской жизни. Го-
род в первую очередь понадобился пра-
вительству, а не населению. Само назва-
ние «город» определило причину такой 
надобности.

Слово «город» означает огорожен-
ное место, военный, хорошо укреплен-
ный оборонительный объект. Вплоть до 
XVIII в. вместо слова «город» употреб-
ляли название «кремль», т. е. хорошо 
укрепленный городской центр. В крем-
ле обязательно располагались изба вое-
воды, тюрьма для колодников (арестан-
тов, закованных в колодки), склады по-
роха, свинца и всего того, что необходи-
мо было для обороны города. Население 
города состояло из приказных людей, 
управляющих им, и ратных, занимав-
шихся вопросами обороны города от 
врагов. На территории города находи-
лись дворы городских обывателей, на-
зывались они «осадными» и использо-
вались в случае осады, а в мирное вре-
мя часто стояли пустыми. «Собственно 
горожане» проживали не в самом горо-
де, а в примыкавших к нему посадах и 
именовались «посадскими людьми». За 
посадским кольцом располагались сло-
боды, населенные ремесленниками и 
промышленниками. Таким образом, все 
первые русские города являлись адми-
нистративными и военными центрами, 
по сути своей оборонительными пункта-
ми, в которых доминировал служилый и 
военный люд. Чем ближе город распола-
гался к границе государства, чем моло-
же он был, тем больше в нем преоблада-
ло военных чинов. Как свидетельствуют, 
например, писцовые книги XVII в., в цен-
тральной части России в городах прожи-
вало около 75 % посадского населения. 
В то же время на окраинах Руси во вновь 
создаваемых городах «посадских людей 
найдем только в некоторых, и то в са-

мом ничтожном количестве: 2–6 % все-
го населения». [Милюков  1904, с. 227]. 
Среди всех городов Русского государства 
Москва выделялась своей наиболее раз-
витой инфраструктурой. Функциональ-
но в этот период Москва была фактиче-
ски родовым имением царя, которому 
прислуживала большая часть городского 
населения. Подворная перепись 1701 г. 
содержит сведения о чуть более 16 тыс. 
дворов, из них примерно в 6 тыс. дворов 
проживали посадские и ремесленники, и 
те работали на царский дворец. Осталь-
ные 10 тыс. дворов принадлежали пра-
вящему сословию и церковнослужите-
лям [Дитятин 1875]. 

В конце XVI в. торговля была не раз-
вита и, по свидетельству иностранцев, 
любые лавки московского торгового 
ряда, вместе взятые, проигрывали од-
ному венецианскому магазину. 

Экономика города, по сути, находи-
лась в стагнации и не могла обеспечить 
все потребности государства. Во время 
правления Петра I в России насчитыва-
лось чуть более 250 городов. Их коли-
чество было увеличено вдвое Екатери-
ной II при проведении ею реорганиза-
ции управления новыми уездами. На тот 
момент было очень трудно найти такие 
селения, которые заслуживали бы назва-
ние и положение уездного города. Более 
сотни селений, переименованных в го-
рода, пришлось вернуть в исходное со-
стояние и вычеркнуть из списка, что и 
происходило до 60-х гг. XIX столетия. 

Вплоть до XIX в. государство нужда-
лось в городах как административных 
и военных центрах. Фактически город-
ское общество приходилось создавать 
принудительно, поэтому его числен-
ность была очень незначительна. В се-
редине XIX в. из тысячи русских горо-
дов 878 имели меньше 10 тыс. жителей, 
32 города насчитывали более 20 тыс. и 
только в двух из них население дости-
гало более 150 тыс. жителей. Малой на-
селенности городов соответствовали и 
скромные размеры их бюджетов. К сере-
дине XIX в. ни один город не имел доход 
более 40 тыс., а у половины эта цифра 
едва достигала 20 тыс. Исключение со-
ставляли только столичные города, Одес-
са и Нижний Новгород [Дитятин 1895]. 
Интересен тот факт, что половина или 
две трети городского дохода тратилось 
на содержание администрации, т. е., по 
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сути, на правительственные цели. Во-
просы собственно городских нужд и го-
родского благоустройства находились в 
полном забвении.

В таких условиях горожане не могли 
стать самостоятельной сословной стра-
той. Создать особую корпоративную об-
щественную группу городскому населе-
нию помогло правительство. Именно оно 
смогло произвести дифференциацию го-
родского и сельского населения, иначе еще 
долгое время они составляли бы единое 
целое. Среди горожан в XVI в. различали 
людей «торговых» и «пашенных». Пашен-
ные были просто крестьянами. Каждый го-
родской обыватель был наделен пашней и 
имел свой покос на городской земле.

Создавая отдельную группу посад-
ского населения, правительство пресле-
довало финансовую цель. В финансовой 
организации Московского государства 
посадский и сельский миры находились 
в одинаковом положении, являясь ос-
новными тягловыми общинами. Входя-
щие в состав сельской и городской об-
щины были связаны круговой порукой и 
сами распределяли между собой размер 
выплаты всех податей под руководством 
выборных властей. Де-факто переход из 
одной тягловой группы в другую был за-
труднен вследствие нежелания общины 
терять своих налогоплательщиков. Од-
нако де-юре такой переход был одина-
ково возможен как из села в село, так и 
из села в город и наоборот. Первым ос-
нованием, породившим разделение села 
и города, стала перемена характера тяг-
ла. Торгово-промышленное население 
города могло платить налогов больше, 
чем пашенные крестьяне, поэтому изна-
чально крестьянские подати взимались 
правительством с сохи (так именовался 
земельный участок), а в городе налогом 
облагался двор. Городской двор равнялся 
земельному участку в 10 четвертей, или 
5 десятин, что, по сути, было таким же 
обложением, как в деревне. В то же вре-
мя правительство понимало, что отдель-
ные жители города получают прибыль 
со своих промыслов и торговли больше, 
чем может получить крестьянин со сво-
его участка, поэтому старалось выявить 
эту прибыль и обложить налогами. Кро-
ме того, лавки в городах отдавались ча-
сто в наем правительственными чинов-
никами и облагались особым налогом на 
торговые помещения. 

В XVII в. государство установило осо-
бый, более тяжелый, оклад для городов, 
в отличие от деревни, тем самым фор-
мально их разделив. Несмотря на разли-
чия в свойствах податей и характере тяг-
ла между городом и деревней, обособ-
ление городского сословия не произо-
шло. Правительство создало городскую 
землю, обложило ее тяглом, но до само-
го конца XVII в. так и не смогло прикре-
пить горожан к этой земле. Городское 
население было мобильно и, как и все 
сословия в государстве, находилось на 
тот момент в бродячем состоянии. Лю-
бой горожанин мог уйти со своего тяг-
лового участка, переселиться в другую 
местность или вообще перейти в другое 
сословие. В городских обывательских 
книгах XVI в. зафиксированы такие фак-
ты, когда за непродолжительный проме-
жуток времени происходила замена вла-
дельцев всех тягловых дворов: старые 
владельцы уходили, а их место занимал 
совершенно новый состав. Оставленных 
участков в городах и деревнях было так 
много, что городские и сельские общины 
охотно отдавали их каждому желающе-
му, даже из других сословий (например, 
служилым людям, монастырям и т. д.). 
Таким образом, можно заключить, что 
городское тягло распределялось не по со-
словиям, а состав городского общества 
был разнообразным. Негорожане, состо-
явшие в городском сословии и несшие 
городское тягло, приспосабливались к 
жизни в городе, занимались городскими 
промыслами и ничего за это не платили 
государству. Занимая городскую тягло-
вую землю так называемые негорожа-
не смешивались с городским населени-
ем и остальными стратами общества и, 
как следствие, сохраняли полную сослов-
ную неопределенность.

Настоящие же городские торгово-
промышленные элементы очень часто 
находились вне тяглового союза, в ко-
тором их место с горожанами занимали 
служилые и духовные сословия. От тако-
го положения вещей теряла прежде все-
го казна. Необходимость развития рос-
сийского государства на всех его уров-
нях, заставила правительство принять 
решительные меры для ликвидации та-
кого хаоса в обществе налогоплательщи-
ков. По решению правительства, каж-
дый проживающий в России теперь дол-
жен был быть на своем месте и выпол-
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нять свои обязанности по отношению 
к государству. Решив закрепостить слу-
жилое сословие военной службой, пра-
вительство не могло теперь требовать от 
них городских податей со своих дворов. 
Освободив служилых людей от податей, 
правительство следило теперь за тем, 
чтобы они не занимали места посадских 
в торговле и промышленности, являю-
щихся основой их платежеспособности. 
В свою очередь, правительство смотре-
ло и за выполнением торгово-посадским 
населением выплаты им государствен-
ного тягла. Таким образом, тяглом ста-
ла связываться не земля, а сами люди.

Второй период истории городского 
сословия в России характеризуется тем, 
что не городская земля, а все городское 
сословие становится тягловым, прикреп-
ляясь, как и другие сословия, к своему 
роду занятий. В первой половине XVII в. 
правительством издаются строгие рас-
поряжения по этому вопросу, приобре-
тающие все более императивный харак-
тер. Результатом издания этих распоря-
жений становится создание Соборного 
уложения 1649 г. царя Алексея Михай-
ловича1. Согласно принятым узаконени-
ям все посадские люди, ушедшие ранее 
в слободы, а также крестьяне возвраща-
лись правительством в городское тягло. 
К нему же прикреплялись все занимаю-
щиеся торговлей и промыслами. За три 
года в городское тягло было возвраще-
но примерно 10 тыс. дворов и более 20 
тыс. торговых, ремесленных и промыш-
ленных людей [Милюков 1904, с. 231]. К 
середине XVII в. в России было сформи-
ровано городское сословие, получившее 
юридическое закрепление. Фактически, 
обращая людей насильно в сословие го-
рожан, правительство вынуждало их к 
служению государству. Служба таких лю-
дей была достаточно своеобразной. Не-
смотря на то, что Россия, по сути, была 
аграрной страной, в ней все же была не-
большая группа состоятельных капита-
листов, чьим капиталом и пользовалось 
правительство, развивая из этой группы 
особую казенную службу. Все богатые 
купцы привлекались правительством в 
Москву для несения этой службы и по-
лучали статус «гостей». Служба «гостей», 
получившая название «верной», была 

1 Соборное уложение 1649 года: текст, 
комментарии. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 
1987. 448 с.

довольно тяжелой и ответственной, так 
как по указанию правительства купцы 
собирали таможенные и кабацкие пош-
лины, идущие в государственную казну.

Каждый год собирались и косвенные 
сборы, но размер их был всегда разным. 
Правительство хотело иметь стабиль-
ный доход, поэтому сравнивало цифры 
каждого года требуя размер косвенных 
сборов, не ниже предыдущего. При лю-
бом недоборе проводился строгий ро-
зыск. Недобор мог быть взыскан с «вер-
ных сборщиков», которые отвечали за 
сборы своим имуществом. Именно по-
этому к сборам привлекались только бо-
гатые люди. За свою службу «гости» по-
лучали некоторые привилегии служило-
го сословия. Пример «верной» службы 
наиболее наглядно иллюстрирует  зави-
симое положение городского сословия. 

Третий период истории городского со-
словия в России протекал в XVIII в. и, в от-
личие от второго, характеризуется введе-
нием городского самоуправления и даро-
ванием городскому сословию некоторой 
самостоятельности. Городское самоуправ-
ление в России берет свое начало в «вер-
ной» службе, так как поручив «гостям» 
взимание сборов во всех городах, прави-
тельство тем самым передало им значи-
тельную долю управления городами. Глав-
ными управленцами городов были воево-
ды, вступавшие в глубокие противоречия 
со сборщиками налогов. К концу XVII в. 
правительство поняло, что надобности в 
воеводах нет, содержать их невыгодно. 
Кроме того, воеводы нередко приворо-
вывали из казны, поэтому было решено 
должности воевод в посадских городах 
отменить. В городах, где, кроме посадско-
го, проживало и служилое сословие, было 
принято решение ограничить власть вое-
воды. Теперь городами управляли «тамо-
женные и кабацкие головы» [Милюков 
1904, с. 233]. Сам город выбирал теперь 
«верных» голов и целовальников и нахо-
дился под властью московских гостей, 
куда и доставлялись все сборы. После пу-
тешествия по Европе Петром I переиме-
новываются старые должности и учре-
ждения. На манер голландских имен го-
ловы стали именоваться «бурмистрами», 
московское управление получило сперва 
название «Бурмистерская палата», а за-
тем переименовано в «Ратушу». Сущность 
должностей и учреждений от переимено-
ваний не изменилась. Служба городов по 
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собиранию налогов осталась неизменен-
ной до правления Екатерины II. При ней 
городское самоуправление продолжало 
развиваться. Во второй половине XVIII в. 
ускорилось развитие промышленности, но 
результатами этого развития город прак-
тически не пользовался, все шло на поль-
зу деревне и дворянскому сословию. По 
замыслу правительства, городское сосло-
вие должно было раскрепоститься, стать 
самостоятельным, приобрести подобие 
европейской свободы, для чего было раз-
делено на гильдии и цехи. Однако город-
ское корпоративное устройство оказалось 
в России нежизнеспособной формой. Го-
рожане, как крестьяне, платили подуш-
ную подать и несли воинскую повинность. 
По сравнению с правящим классом, город-
ские обыватели чувствовали себя бесправ-
ными. Получить хоть какие-то дворянские 
привилегии – вот о чем мечтали богатые 
горожане. Именно поэтому, когда населе-
нию была предоставлена свобода перехо-
да из сословия в сословие, разбогатевшие 
купцы устремлялись в дворянство.

Выборное устройство, предложенное 
горожанам Екатериной II, не нашло у них 
поддержки. Жалованная грамота городам 
1785 г.1, объединявшая всех собственни-
ков города в единое общество, была чу-
жда для понимания населения: дворяне 
не желали избирать и быть избранными 
вместе с мещанами. На сторону дворян 
вставал сам законодатель, освобождая их 

1 Российское законодательство Х–ХХ вв. : 
в 9 т. М. : Юрид. лит., 1987. Т. 5. С. 23–53.

от уплаты мещанских податей, повинно-
сти и службы. Относительно городского 
самоуправления данная служба остава-
лась очень тяжелой. Кроме того, Жало-
ванная грамота городам не регулирова-
ла отношения между новыми городски-
ми выборными учреждениями: общей и 
шестигласной думами, между губернато-
ром, губернским правлением и «прика-
зом общественного призрения». В связи с 
этим на практике самостоятельность вы-
борных учреждений вызывала большое 
сомнение. Вся их деятельность заключа-
лась в сборах налогов с населения, что не 
вызывало поддержку последних на город-
ских выборах. Как следствие, и общая, и 
шестигласная думы вскоре прекратили 
свое существование. 

Таким образом, городские учрежде-
ния, созданные при Екатерине II, не при-
вели к образованию третьего сословия. 
Формирование третьего сословия проис-
ходило медленно и не на основе старого 
городского сословия. После освобожде-
ния крестьян от крепостной зависимо-
сти купцы получили право приобретать 
в деревне земельную собственность, а 
многие дворяне теряли такую собствен-
ность и навсегда переселялись в город. 
Все это привело к смешиванию город-
ского и земледельческого сословий, к 
тому, что третье сословие было сформи-
ровано из самых разных элементов рус-
ского прошлого.
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угОлОвнО-правОвая характеристика аффекта пО действующему закОнОдательству
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фект; уголовно-право-
вая характеристика; ду-
шевное волнение; при-
менение насилия; на-
значение наказания.

Аннотация. В статье дается характеристика аффекта; ана-
лизируются виды аффекта, поводы для возникновения со-
стояния аффекта и совершения аффектированных преступле-
ний. На основании проведенного исследования авторы при-
ходят к выводу о том, что поскольку законодательно не опре-
делено содержание каждого из поводов, то для формирования  
единого подхода в правоприменении нужны разъяснения Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации. 

D. M. Apkaev1 

O. A. Kravtsova1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

Criminal-legal characteristics of affect under the current legislation

Key words: affect; crimi-
nal-legal characteristics; 
emotional agitation; use 
of violence; sentencing.

Abstract. The article describes the characteristics of the affect; the 
types of affect, the reasons for the emergence of the state of passion 
and the commission of affected crimes are analyzed. On the basis of 
the study, the authors come to the conclusion that since the content 
of each of the reasons is not legally defined, clarifications of the Ple-
num of the Supreme Court of the Russian Federation are needed to 
form a unified approach to law enforcement.

Состояние1 аффекта является квалифи-
цирующим признаком составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. 107 и 
113 УК РФ.

Исходя из содержания ст. 107 УК РФ, 
под аффектом понимается внезапно воз-
никшее сильное душевное волнение, вы-
званное насилием, издевательством или 
тяжким оскорблением со стороны по-
терпевшего либо иными противоправ-
ными или аморальными действиями 
(бездействием) потерпевшего, а равно 
длительной психотравмирующей ситуа-
цией, возникшей в связи со систематиче-
ским противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего. 

В доктрине уголовного права при-
нято отождествлять понятия «аффект» 
и «сильное душевное волнение». Одна-
ко некоторые ученые обращают внима-
ние на тот факт, что в психологии к силь-
ному душевному волнению применимы 
два термина – «эмоция» и «аффект», ко-
торые соотносятся как общее и частное. 

© Апкаев Д. М., Кравцова О. А., 2021

При этом не всегда сильное душевное 
волнение достигает той степени интен-
сивности, при которой его можно обо-
значить как аффект. Кроме того, данные 
авторы определение наличия или отсут-
ствия состояния аффекта относят к ком-
петенции эксперта, а сильного душевно-
го волнения – к компетенции суда, в свя-
зи с чем они предлагают законодательно 
разграничить эти два понятия [Хапча-
ев 2008, с. 18]. Такая точка зрения за-
служивает внимания, однако представ-
ляется, что подобное разграничение не 
будет существенным образом влиять на 
квалификацию деяния, а потому остает-
ся в рамках научной дискуссии.

В уголовном законе речь идет лишь о 
физиологическом аффекте. Однако при 
этом существуют и другие виды аффек-
та. Безусловно, физиологический аффект 
в рамках исследования состава преступ-
ления убийства в состоянии аффекта вы-
зывает наибольший интерес, поскольку 
именно данный вид аффекта характерен 
для состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 107 УК РФ. Исторически сло-
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жилось так, что понятие физиологиче-
ского аффекта было введено, чтобы от-
личить простой, нормальный аффект от 
патологического, и показать, что он со-
стоит из естественных для здорового че-
ловека нейродинамических процессов.

Физиологический аффект не исклю-
чает вменяемости, так как в некоторой 
степени сохраняется способность само-
контроля, отсутствует состояние помра-
чения сознания. У субъекта сохраняется 
минимальная свобода воли.

Патологический аффект представля-
ет собой временное расстройство психи-
ческой деятельности человека, при кото-
ром он не отдает отчета в своих действи-
ях и не может руководить ими. Наличие 
данного вида аффекта является основа-
нием для признания лица, совершившего 
деяние, невменяемым, и поэтому пато-
логический аффект не входит в понятие 
аффекта, используемое в ст. 107 УК РФ.

Кумулятивный аффект имеет схо-
жую с физиологическим характеристи-
ку. Единственное отличие заключает-
ся в протяженности накапливания эмо-
ционального напряжения. Данный вид 
аффекта применим непосредственно к 
убийствам, вызванным длительной пси-
хотравмирующей ситуацией.

Аномальный аффект, или аффект на 
патологической почве, в отличие от вы-
шеперечисленных видов, характеризует-
ся патологически измененными законо-
мерностями течения и развития. Данный 
вид аффекта характерен для психопати-
ческих личностей, у которых существен-
но расширяется спектр психотравми-
рующих влияний. То, что гармонически-
ми личностями переносится спокойно, 
у психопатических вызывает состояние 
аномального аффекта. Данный вид аф-
фекта также признается как основание 
для квалификации действий виновно-
го как преступления в состоянии аффек-
та, поскольку подразумевает отношение 
виновного к возникшей конфликтной 
ситуации как психотравмирующей для 
него. Однако судебная практика подтвер-
ждает, что наличием аномального аф-
фекта в большинстве случаев пытаются 
злоупотребить подсудимые, не имеющие 
на самом деле вовсе состояния аффекта 
на момент совершения преступления.

К действиям, которые могут вызвать 
состояние аффекта и привести к пре-
ступлению, относятся:

– насилие;
– издевательство;
– тяжкое оскорбление;
– иное противоправное или амораль-

ное поведение потерпевшего;
– длительная психотравмирующая 

ситуация, возникшая в связи с систе-
матическим противоправным или амо-
ральным поведением потерпевшего [Ап-
каев, Алейникова 2021, с. 16].

«Наиболее распространенной при-
чиной аффектированного преступления 
является насилие. Преступное насилие 
делится на два вида: физическое и пси-
хическое. К физическому насилию от-
носят удары, побои, истязания, ранения 
и т. д. Физическое насилие, вызывающее 
аффект, должно быть внезапным, иметь 
оскорбительный характер, причинять 
острую и мучительную боль» [Мухаче-
ва 2016, с. 122].

Так, согласно обстоятельствам уго-
ловного дела по обвинению З. в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 107 УК РФ, во время совместного 
распития спиртных напитков между ней 
и ее супругом возникла ссора. Супруг на-
чал избивать ее руками и ногами по го-
лове и телу, что привело к возникнове-
нию состояния аффекта у З., в результа-
те чего ею были умышленно нанесены 
два удара ножом в область груди потер-
певшего1. Данный пример иллюстриру-
ет физическое насилие как повод к воз-
никновению аффекта.

Важным признаком угрозы при пси-
хическом насилии выступают ее реаль-
ность и непосредственность. При этом 
психическое насилие должно носить 
противоправный характер.

Примером, демонстрирующим, что 
поводом для возникновения аффекта 
может выступать психическое насилие, 
является приговор Кошкинского район-
ного суда Самарской области. Соглас-
но обстоятельствам уголовного дела по 
обвинению В.А.П. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, подсудимый В.А.П. произвел вы-
стрел из окна дома в своего отца, В.П.Е., 
в результате которого потерпевший 
скончался. Потерпевший, как было уста-

1 Приговор Копейского городского суда 
Челябинской области от 9 марта 2016 г. // 
ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: https://
sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2021).
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новлено судом, пришел к дому подсуди-
мого в состоянии алкогольного опьяне-
ния с ножом в руке и начал высказывать 
угрозы убийством в адрес В.А.П. и его се-
мьи, в том числе двоих малолетних де-
тей, пытался проникнуть в дом. Судом 
действия В.А.П. были переквалифициро-
ваны на ч.1 ст. 107 УК РФ, поскольку им 
угроза потерпевшего была воспринята 
реально, до этого его отец неоднократно 
угрожал, наставлял оружие на подсуди-
мого и членов его семьи, избивал мать 
подсудимого1.

На основании вышеприведенного 
примера из судебной практики можно 
сделать вывод, что психическое наси-
лие также должно включаться в исполь-
зуемую в ст. 107 УК РФ дефиницию «на-
силие». При этом психическое насилие 
должно представлять собой реальную и 
непосредственную угрозу применения 
физического насилия, которое выража-
ется в совершении определенных кон-
клюдентных действий, определяющих 
намерения причинить вред здоровью.

Следующим поводом для возникно-
вения состояния аффекта может слу-
жить издевательство. В юридической ли-
тературе приводятся различные трактов-
ки данного понятия. В. И. Селиверстов и 
И. В. Шмаров, в частности, считают, что 
«под издевательством понимаются при-
чинение потерпевшему нравственных, 
психических страданий, унижающих его 
человеческое достоинство» [Селивер-
стов, Шмаров 1997, с. 47]. При этом об-
щим во всех этих определениях выступа-
ет связь издевательства с причинением 
нравственных и психических страданий. 
Разногласия в доктрине уголовного пра-
ва проявляются относительно формы из-
девательства. Мы, в свою очередь, разде-
ляем точку зрения А. Н. Попова, соглас-
но которой издевательство может быть 
облечено в любую форму как циничную, 
так и подчеркнуто вежливую, словесную 
или физическую. Оно может быть дли-
тельным или кратковременным, даже 
одномоментным. Главное, чтобы оно 
было сопряжено с причинением винов-
ному психических, нравственных стра-

1 Приговор Кошкинского районного суда 
Самарской области от 8 июля 2015 г. // ГАС 
РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: https://sudrf.
ru/ (дата обращения: 02.05.2021).

даний, с унижением его человеческого 
достоинства [Попов 2004, с. 53].

Тяжкое оскорбление в качестве само-
стоятельного повода для возникновения 
аффекта в судебной практике встречает-
ся редко, чаще оно находится в совокуп-
ности с насилием. Тяжким оскорблени-
ем может быть грубое унижение чести 
и достоинства, циничное оскорбление 
близких виновному людей, супружеская 
измена при определенных обстоятель-
ствах. Наиболее важным при установ-
лении судом степени тяжести оскорб-
ления является тот факт, что оскорбле-
ние должно быть объективно тяжким, а 
не субъективно воспринято таковым ви-
новным. Вместе с тем при определении 
степени тяжести оскорбления учитыва-
ются и индивидуальные особенности ви-
новного. Например, к таким особенно-
стям относится беременность виновной, 
поскольку это влечет повышенную воз-
будимость психики женщины. В связи 
с этим следует сделать вывод, что при 
установлении наличия повода для воз-
никновения аффекта учитываются все 
обстоятельства рассматриваемого дела.

Наличие указания на возможность 
иных противоправных или аморальных 
действий (бездействия) связано с тем, 
что поскольку возникновение аффекта 
характеризуется ситуативностью, по-
стольку невозможно предусмотреть все 
варианты поведения потерпевшего. В 
связи с этим целесообразно включить 
данное основание возникновения аффек-
та в диспозицию ч. 1 ст. 107 УК РФ. В чис-
ло аморальных или противоправных дей-
ствий потерпевшего могут входить та-
кие, как поджог, неподчинение законным 
требованиям виновного, выраженное в 
грубых издевательских действиях, и т. п.

Поводом для возникновения состоя-
ния аффекта выступает и длительная 
психотравмирующая ситуация, вызван-
ная аморальными или противоправны-
ми действиями потерпевшего. Под пси-
хотравмирующей ситуацией следует по-
нимать совокупность внешних обстоя-
тельств, негативно воздействующих на 
состояние психики; она должна являться 
результатом противоправного или амо-
рального поведения потерпевшего, вы-
звавшего у виновного состояние пси-
хического напряжения, дискомфорта, 
приведшего к психическому взрыву, вы-
плеску эмоций. При этом психотравми-
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рующая ситуация должна быть длитель-
ной, т. е. протяженной во времени, а 
противоправное или аморальное пове-
дение потерпевшего систематическим 
(три и более раза) [ Попов 2004, с. 53]. 
Представляется ошибочной позиция, со-
гласно которой невозможно возникно-
вение аффекта при наличии затяжного 
конфликта. Данный вывод подтвержда-
ется судебной практикой.

Так, согласно обстоятельствам дела 
по обвинению Т. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, подсудимая убила своего отца по-
средством нанесения множественных 
ударов ножом. Во время совершения 
преступления Т. находилась в состоя-
нии аффекта, вызванного длительной 
психотравмирующей ситуацией, свя-
занной с тем, что с пятилетнего возра-
ста в отношении нее потерпевший со-
вершал насильственные действия сек-
суального характера, неоднократно на-
силовал, оскорблял, наносил телесные 
повреждения. В день совершения пре-
ступления потерпевший в очередной раз 
начал оскорблять ее и избивать, вслед-
ствие чего у подсудимой возникло со-
стояние аффекта. Судом действия под-
судимой были переквалифицированы с 
ч. 1 ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК РФ1.

Представляет интерес также другой 
пример из судебной практики. Так, со-
гласно обстоятельствам уголовного дела 
по обвинению П. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК 
РФ, П. с 1994 г. по 22 ноября 2018 г. про-
живала со своим сыном М., который в 
течение указанного периода постоянно 
злоупотреблял спиртными напитками и 
наркотическими средствами, система-
тически высказывал угрозы примене-
ния насилия в отношении П., причинял 
ей телесные повреждения, высказывал в 
ее адрес тяжкие оскорбления, унижаю-
щие ее честь и достоинство. В день со-
бытий М. вновь причинил телесные по-
вреждения П., и последняя в результате 
сложившейся психотравмирующей си-
туации в состоянии сильного душевно-
го волнения, протекающего в виде куму-

1 Приговор Ковернинского районно-
го суда Нижегородской области от 15 янв. 
2016 г. // ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. 
URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 
02.05.2021).

лятивного аффекта с разрядкой по типу 
«последней капли», накопленного эмо-
ционального напряжения, нанесла М. 
восемь ударов обухом топора по голове, 
от чего последний скончался. В данном 
примере суд, квалифицируя действия 
подсудимой по ч. 1 ст. 107 УК РФ, не толь-
ко указывает, что послужило поводом к 
возникновению состояния аффекта, но 
и определяет его вид, связывая длитель-
ную психотравмирующую ситуацию как 
повод к возникновению состояния аф-
фекта с развитием у подсудимой имен-
но кумулятивного аффекта2.

Полагаем верным, что законодатель, 
формулируя диспозицию ч. 1 ст. 107 УК 
РФ, оставил определение каждого из 
поводов к возникновению аффекта на 
усмотрение правоприменителя, в то же 
время для формирования единого под-
хода в правоприменении представляют-
ся необходимыми разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
к ч. 1 ст. 107 УК РФ.

Существует также дискуссия отно-
сительно того, должны ли действия по-
терпевшего быть направлены только 
против виновного, или против его близ-
ких тоже. В ст. 104 УК РСФСР подразуме-
валось последнее, т. е. действия могли 
быть направлены и против виновного, и 
против его близких. В настоящее время 
такого правила не содержится в ст. 107 
УК РФ. Представляется верной точка зре-
ния А. Н. Попова, который считает глав-
ным, чтобы действия потерпевшего вы-
звали состояние аффекта, и в данном 
случае не будет иметь значения, против 
кого были направлены эти противоправ-
ные действия [Попов 2004, с. 16].

Непосредственно связан с понятием 
аффекта и вопрос установления его у ви-
новного. В ходе предварительного или 
судебного следствия основанием назна-
чения комплексной психолого-психиа-
трической экспертизы или судебнопси-
хологической экспертизы могут являть-
ся сомнения в оценке эмоционального 
состояния обвиняемого в юридически 
значимый момент – момент совершения 
преступления. 

2 Постановление Бийского городского 
суда Алтайского края от 29 июля 2019 г. // 
ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: https://
sudrf.ru/ (дата обращения: 26.11.2021).
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Экспертная оценка также связана с 
проблемой разграничения видов аффек-
тов, которые были перечислены выше. В 
первую очередь важно отграничить па-
тологический аффект от физиологиче-
ского, поскольку наличие первого ис-
ключает вменяемость, а значит, воз-
можность привлечения лица к уголов-
ной ответственности.

Исследование состояния аффекта 
часто вызывает трудности у экспертов. 
К таковым относятся: невоспроизводи-
мость и ненаблюдаемость психический 
явлений, невозможность точного повто-
рения эмоционального состояния че-
ловека в момент совершения им про-
тивоправных действий, что позволило 
бы эксперту наблюдать его динамику и 
внешние проявления; зависимость воз-
никновения аффекта от большого числа 
объективных и субъективных факторов, 
а также нередко заинтересованность са-
мого подэкспертного в определенном 
исходе экспертизы, в связи с чем дол-
жны учитываться и попытки симуляции, 
маскировки и т. д. Для разрешения дан-
ных затруднений экспертами использу-
ется комплекс методов исследования, та-
ких как: наблюдение за внешним выра-
жением эмоций подэкспертного, ретро-
спективный анализ признаков аффекта 
с применением реконструкции событий 
преступления, анализ материалов уго-
ловного дела, клиническая беседа с под-
экспертным, а также тесты в виде серий 
вопросов, используемые для диагности-

ки особенностей личности и графиче-
ские изображения, предлагаемые для 
интерпретации [Ситковская 1983, с. 30].

Итак, понятие аффекта, вытекающее 
из содержания ч. 1 ст. 107 УК РФ, не тожде-
ственно понятию аффекта в психологии, 
однако указанное в диспозиции статьи 
определение аффекта как внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения 
отвечает целям современного уголовно-
го законодательства, а потому не требу-
ет внесения законодательных изменений.

Поводом для возникновения аффек-
та могут служить насилие как физиче-
ское, так и психическое, издевательство, 
тяжкое оскорбление со стороны потер-
певшего либо иные противоправные или 
аморальные действия (бездействие) по-
терпевшего, длительная психотравми-
рующая ситуация, возникшая в связи с 
систематическим противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего. 
Поскольку законодателем не определено 
содержание каждого из указанных пово-
дов, то для формирования единого под-
хода в правоприменении представляют-
ся необходимыми разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
по данному вопросу.

Установление аффекта происходит пу-
тем назначения комплексной психолого-
психиатрической экспертизы или судеб-
но-психологической экспертизы, в ходе 
которых различными методами разреша-
ются поставленные перед экспертами во-
просы, касающиеся наличия аффекта.
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примирительные прОцедуры в гражданскОм прОцессе

Ключевые слова: аль-
тернатива судебному 
разбирательству; при-
мирение сторон; прими-
рительные процедуры; 
медиация; переговоры.

Аннотация. В статье дается определение примирительных 
процедур, раскрывается их содержание и значение для судо-
производства в целом. Рассмотрены различные виды институ-
та примирительных процедур и выделены их положительные и 
негативные стороны; вносится предложение по развитию при-
мирения спорящих сторон в дальнейшем. 

A. A. Burlakov1 
E. E. Aleksandrova1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Conciliation procedures in the civil proceedings

Key words: alternative to 
judicial proceedings; rec-
onciliation of the parties; 
conciliation procedures; 
mediation; negotiations.

Abstract. In the article, the author defines and reveals the content 
of conciliation procedures in accordance with the letter of the law, 
describes their significance for the judicial process as a whole. Vari-
ous types of the institution of conciliation procedures are considered 
and their positive and negative aspects are highlighted. According to 
the statistics used, the author will propose solutions for the develop-
ment of reconciliation of the disputing parties in the future.

Примирение1 сторон в суде можно на-
звать наиболее благоприятным ис-

ходом возникшего конфликта, ведь бла-
годаря ему каждая сторона может полу-
чить то, что она хочет, а в худшем случае 
могут пострадать ее интересы. Прими-
рительные процедуры важны не толь-
ко из-за того, что стороны могли дого-
вориться между собой, но также и из-за 
того, что благодаря им значительно со-
кращается сам судебный процесс, потому 
что в таком случае стороны уже нашли 
определенного рода компромисс, и судье 
не нужно решать это дело по существу. 

Само по себе развитие такого поня-
тия, как «примирительные процедуры» и 
примирение сторон в гражданском про-
цессе зависят от прав и обязанностей, 
которые предоставляются им согласно 
нормам законодательства, что подразу-
мевает собой конституционный прин-
цип. В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос предупреждения роста ко-
личества дел, которые влияют на ско-
рость и качество решения, поскольку в 
таком случае возникает огромная на-

© Бурлаков А. А., Александрова Е. Е., 
2021

грузка на суд, которая непосредствен-
но связана с их количеством. Так как 
примирение сторон является одной из 
форм упрощения процесса, можно ска-
зать, что при заключении мирового со-
глашения либо других действий, в це-
лях нахождения компромисса между от-
ветчиком и истцом судом не требуется 
рассматривать доказательства по делу, 
а также, в свою очередь, снижается ве-
роятность возбуждения стадий, связан-
ных с проверкой правильности судеб-
ных постановлений и их принудитель-
ным исполнением. 

Данный вид процедур в отечествен-
ном судебном производстве существу-
ет давно. О них впервые было упомя-
нуто в Уставе гражданского судопро-
изводства 1864 г. В этом же году была 
проведена реформа в судебной систе-
ме, вследствие чего был создан новый 
орган – суд мировой юстиции, который 
на тот момент составлял низшее звено 
судебной системы. В то время основ-
ной задачей суда были в первую оче-
редь примирение сторон, а также охра-
на и утверждение общественного по-
рядка и спокойствия [Костина, Соснина 
2020]. Данная обязанность сохранилась 
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и сегодня, так как ст. 153.1 ГПК РФ гла-
сит, что во-первых, суд содействует сто-
ронам для урегулирования возникше-
го спора, во-вторых, судопроизводство 
осуществляется на закрепленных за-
конодательством принципах, а имен-
но, на добровольности, равноправии 
и конфиденциальности. 

Согласно действующему законода-
тельству существуют следующие виды 
примирительных процедур: переговоры, 
посредничество, в том числе медиация, 
судебное примирение и др. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что благодаря 
такому многообразию видов данный ин-
ститут претерпевает изменения и разви-
вается, а также становится наиболее по-
пулярной формой урегулирования споров. 

В настоящее время само по себе при-
мирение сторон остается актуальным во-
просом, так как выступает составной ча-
стью гражданского судопроизводства. 
Кроме того, в этом ключе нельзя забы-
вать про медиацию, которая является 
процедурой по урегулированию разно-
гласий между спорящими при помощи 
медиатора, т. е. независимого участни-
ка. Последний играет важную роль в про-
цессе, так как содействует сторонам в ве-
дении переговоров и достижении согла-
шения. Медиация бывает разных видов.  
В научной литературе она подразделяется 
на внесудебную, досудебную и судебную, 
при которой в рамках гражданского су-
допроизводства стороны имеют право на 
любой его стадии прервать процесс и об-
ратиться к процедуре медиации, а на суд 
возлагается обязанность предложить сто-
ронам использовать процедуру медиации.

Данное утверждение подтверждает-
ся принятием Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров 
с участием посредников (процедуре ме-
диации)»1 с одновременным внесением 
изменений в ст. 150 ГПК РФ, в соответ-
ствии с п. 5 ч. 1 которой при подготовке 
дела к судебному разбирательству судья 
принимает меры к заключению сторо-
нами мирового соглашения, в том чис-
ле по результатам проведения в поряд-
ке, установленном федеральным зако-
ном, процедуры медиации, которую сто-
роны вправе проводить на любой стадии 
судебного разбирательства.

1 Российская газета. 2010. 30 июля.

Процедура медиации также может 
быть применена и к спору, который нахо-
дится на разрешении в третейском суде, 
потому что применение медиации до-
пускается на любой стадии третейского 
разбирательства. Медиативное соглаше-
ние, которое заключается сторонами в 
письменной форме по результатам про-
ведения процедуры медиации в отноше-
нии спора, находящегося на разрешении 
в третейском суде, может быть утвержде-
но третейским судом в качестве мирово-
го соглашения [Потапова 2020].

С 25 октября 2019 г. вошло в оборот 
такое понятие, как «судебное примире-
ние», которое представляет собой одну 
из примирительных процедур с участи-
ем сторон, а также специального лица – 
судебного примирителя, который обяза-
тельно должен быть привлечен при рас-
смотрении дела. Между процедурой ме-
диации и судебного примирения можно 
найти определенные сходства, однако 
это все же различные процедуры. Так, 
примиритель обладает большим чис-
лом прав, по сравнению с медиатором, 
а именно, он может знакомиться с мате-
риалами рассматриваемого в суде дела. В 
свою же очередь и требования к его кан-
дидатуре гораздо выше [Тишкова 2019]. 

Анализ статистических данных позво-
ляет заключить, что наиболее перспектив-
ной нормой при всем видится приравни-
вание нотариально удостоверенного ме-
диативного соглашения к исполнитель-
ному документу. Ведь благодаря этому 
может гораздо упроститься процесс взы-
скания участниками дела долга, позволяя 
миновать судебный орган. Однако нужно 
отметить, что если данное упрощение бу-
дет закреплено в виде законодательной 
нормы, то его нужно будет применять с 
осторожностью. Введение нового испол-
нительного документа, который дает бо-
лее простую процедуру получения, чем 
проведение судебного процесса, может 
повлечь злоупотребления со стороны не-
добросовестных участников спора. 

Однако если обратиться к практике 
использования института примирения 
в судах, то здесь можно отметить и не-
кие проблемы. Так, не все адвокаты спо-
собствуют примирению сторон и пред-
упреждению споров, поскольку, во-пер-
вых, во многих вузах нашей страны адво-
катов учат скорее выигрывать спор, а не 
находить какие-либо компромиссы для 
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обеих сторон; во-вторых, одних только 
юридических знаний для участия в тако-
го рода спорах не хватает, ибо для при-
мирения спорящих сторон необходимо 
владеть навыками психологии и активно 
уметь их применять в работе; в-третьих, 
выигранный судебный спор для адвоката 
будет эффективен, так как это может быть 
более интересный инфоповод, чем при-
мирение сторон. В связи с этим считаем, 
что для достижения максимального раз-
вития подобного института необходимо 
взаимодействовать представителям на-
уки, практикующим юристам и судейско-
му сообществу, а для развития медиатив-
ных процедур следует обдумать стратегии 
активного привлечения к ним адвокатов 
и других участников судопроизводства. 

Таким образом, подводя итог и ана-
лизируя п. 5 ст. 148 ГПК РФ, можно отме-
тить, что примирение сторон служит на 
данный момент одной из пяти задач под-
готовки дела к судебному разбиратель-
ству. Однако в ст. 2 ГПК РФ представлен 
ряд задач, среди которых такая задача 
не ставится, что, на наш взгляд, должно 

быть исправлено. В качестве не только 
стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству, но и задачи гражданско-
го судопроизводства должно быть уста-
новлено примирение сторон, прописаны 
конкретные действия и полномочия суда 
по их примирению, а также права сторон 
на пользование таким институтом. Кро-
ме того, в обязанности судьи или его по-
мощника должна входить обязанность 
разъяснить преимущества примирения 
сторон для того, чтобы истец и ответчик 
могли четко понимать, что они получат 
после, например, заключения мирового 
соглашения. 

Важным моментом является и то, что 
в современных условиях примиритель-
ные процедуры должны дальше разви-
ваться как самостоятельный институт 
и не быть альтернативой порядку реше-
ния судебных споров. Ведь как показы-
вает практика, использование процедур 
примирения в рамках гражданского про-
цесса приводит к более быстрому реше-
нию возникших споров между конфлик-
тующими сторонами. 
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нОрмативнО-правОвая база в Области присвОения спОртивных званий 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современной 
нормативно-правовой базы в области развития служебно-при-
кладных видов спорта федеральными органами исполнитель-
ной власти, а также имеющегося опыта взаимодействия отдела 
организации служебно-боевой подготовки управления кадров 
ФСИН России с Министерством спорта Российской Федерации 
по присвоению сотрудникам ФСИН России спортивных разря-
дов, спортивного звания «мастер спорта России» и спортивных 
судейских категорий.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the current 
regulatory framework for the development of service and applied 
sports by federal executive authorities, as well as the existing expe-
rience of interaction between the department of organization of ser-
vice and combat training of the Personnel Department of the Fed-
eral Penitentiary Service and the Ministry of Sports of the Russian 
Federation on awarding sports categories, the sports title “Master of 
Sports of Russia” and sports referee categories to employees of the 
Federal Penitentiary Service of Russia.

Статьей 29 Федерального закона от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации»1, новая редакция которо-
го вступила в силу с 1 июля 2021 г., на 
Федеральную службу исполнения нака-
заний (далее: ФСИН России) возложе-
ны руководство развитием служебно-
прикладных видов спорта, формирова-
ние спортивных сборных команд по со-
ответствующим служебно-прикладным 
видам спорта для участия во всероссий-
ских спортивных мероприятиях. Стра-
тегия развития физической культуры и 

1 Российская газета. 2007. 8 дек. 
© Дмитриев Д. К., Матвиенко С. В., 2021

спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, а именно п. 9 Пла-
на мероприятий по реализации данной 
Стратегии2, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р2, 
требует в I квартале 2022 г. разработать 
комплекс мер, направленных на разви-
тие служебно-прикладных и военно-при-
кладных видов спорта. Таким образом, 
актуальность развития служебно-при-
кладных и военно-прикладных видов 
спорта не вызывает сомнений.

2 Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультатнт-Плюс».
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На основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ав-
густа 2009 г. № 695 «Об утверждении пе-
речня военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта и федераль-
ных органов исполнительной власти, 
осуществляющих руководство развити-
ем этих видов спорта»1 на ФСИН России 
изначально было возложено руковод-
ство развитием трех из девяти служеб-
но-прикладных видов спорта (совмест-
но с другими федеральными органами 
исполнительной власти (далее: ФОИВ). 
Благодаря начатой в 2018 г. «законотвор-
ческой» работе отдела организации слу-
жебно-боевой подготовки управления 
кадров (далее: ООСБП УК) ФСИН Рос-
сии, в уголовно-исполнительной системе 
(далее: УИС) стало возможным культи-
вировать развитие уже пяти видов слу-
жебно-прикладных видов спорта:

– стрельба из боевого ручного стрел-
кового оружия (далее: БРСО);

– служебный биатлон;
– комплексное единоборство;
– многоборье кинологов;
– служебное двоеборье [Дмитриев, 

Матвиенко 2021].
С целью развития в УИС служебного 

двоеборья отдельным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2019 г. № 11792 внесены 
изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 20 авгу-
ста 2009 г. № 695, что позволило в даль-
нейшем присваивать сотрудникам УИС 
спортивное звание «мастер спорта Рос-
сии», спортивные разряды и спортив-
ные судейские квалификационные ка-
тегории, в том числе и по данному виду 
спорта. Подготовка данного изменения 
была осуществлена по инициативе и си-
лами сотрудников ООСБП УК ФСИН Рос-
сии через согласование:

– с другими ФОИВ;
– Министерством спорта Российской 

Федерации;
– Министерством юстиции Россий-

ской Федерации.
Вышеуказанные виды спорта в силу 

того, что являются одними из базовых в 
области подготовки сотрудников сило-
вых структур, в настоящее время включе-

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2009. № 35, ст. 4246.

2 URL: mvd.consultant.ru/documents/ 
1056822 (дата обращения: 15.06.2021).

ны в программу всероссийских межведом-
ственных соревнований сборных команд 
ФОИВ по служебно-прикладным видам 
спорта, которая каждый год реализуется 
в виде Спартакиады общества «Динамо».

В УИС ежегодно издается при-
каз «Об утверждении Единого кален-
дарного плана спортивных мероприя-
тий на 202_ год и Положения о прове-
дении Спартакиады ФСИН России по 
служебно-прикладным видам спорта в 
202_ году». Чемпионаты ФСИН России 
по служебно-прикладным видам также 
ежегодно вносятся в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных  
и спортивных мероприятий по военно-
прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта на предстоящий год, кото-
рый утверждается приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации.

Для структурных подразделений и 
территориальных органов УИС, напри-
мер Московской области в 2021 г. пред-
усмотрены спортивные мероприятия, 
согласованные с Москомспорта и во-
шедшие в Единый календарный план 
физкультурных, спортивных и массо-
вых спортивно-зрелищных мероприя-
тий г. Москвы на 2021 г.

Для взаимодействия с Министер-
ством спорта Российской Федерации по 
вопросам развития служебно-приклад-
ных видов спорта, а именно, на сдачу и 
получение документов на присвоение 
спортивных званий, почетных спор-
тивных званий, квалификационных ка-
тегорий спортивных судей всероссий-
ской категории, наградных документов 
для поощрения ведомственными на-
градами Министерства спорта Россий-
ской Федерации, а также получение на-
градной атрибутики, двум сотрудникам  
ООСБП УК ФСИН России директором 
службы выдаются доверенности для ве-
дения данной работы с департаментом 
государственного регулирования в сфе-
ре спорта Министерства спорта Россий-
ской Федерации.

Выстроенная в соответствии с выше-
описанной нормативно-правовой базой 
работа УИС, как уже отмечалось выше, 
позволяет присваивать сотрудникам 
спортивное звание «мастер спорта Рос-
сии», спортивные разряды и спортив-
ные судейские квалификационные ка-
тегории на основании приказа Мини-



Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 Т

Е
О

Р
И

Я
 И

 П
Р

А
В

О
П

Р
И

М
Е

Н
И

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
: 

П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

, 
Д

И
С

К
У

С
С

И
И

, 
Р

А
З

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Я

93

стерства спорта Российской Федерации, 
подготавливаемого в соответствии с тре-
бованиями Единой всероссийской спор-
тивной классификации (далее: ЕВСК).

В органах УИС в соответствии с По-
ложением о ЕВСК1 и Положением о спор-
тивных судьях2 с 2018 г. по настоящее 
время присвоено:

– звание «мастер спорта России» по 
служебно-прикладным видам спорта 
43 сотрудникам;

– вторая и третья квалификаци-
онные категории спортивных судей  
25 сотрудникам (см. таблицу).

Необходимо отметить важность ис-
пользования в УИС потенциала дина-
мовского движения, так как развитие 
системы взаимодействия УИС с обще-
ством «Динамо» полностью совпадает с 
направлениями физкультурно-спортив-
ной деятельности, решаемыми задачами 
и целями спортивно-массовой работы. 
Они являются базовыми составляющи-
ми системы, диктуются требованиями 
служебной деятельности к физическому 
состоянию сотрудников.

Особую роль играет межведомствен-
ный приказ от 12 апреля 2013 г. № 205/
245/49/164/18/205/161/187/21/707/1
85/ММВ-6-10/23/1/383-П/36 «Вопросы 
развития общественно-государственно-
го объединения “Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество ”Динамо”3  
(в настоящее время готовится новая ре-
дакция данного приказа). Он уполно-
мочивает общество Динамо» на меж-

1 Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации : 
приказ Минспорта России от 20 февр. 2017 г. 
№ 108. URL: www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 20.05.2021).

2 Об утверждении положения о спортив-
ных судьях : приказ Минспорта России от 
28 февр. 2017 г. № 134. URL: www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 20.05.2021)

ведомственную координацию служеб-
но-прикладных видов спорта, а также 
обязывает все ФОИВ, их учреждения и 
территориальные органы совершенство-
вать систему организации физической 
подготовки сотрудников и развитие слу-
жебно-прикладных видов спорта (в УИС 
создана и функционирует региональная 
общественная организация «Динамо» 
№ 32 (РОО «Динамо» № 32), являющая-
ся спортивным сообществом сотрудни-
ков ФСИН России). 

В соответствии с приказом Мини-
стерства спорта Российской Федера-
ции от 10 декабря 2018 г. № 1005 «Об 
утверждении порядка разработки пра-
вил военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта»4 обществу 
«Динамо» совместно с «динамовски-
ми» министерствами и ведомствами 
поручена разработка правил по данным 
видам спорта. Так, в октябре 2019 г. в 
Нижнем Новгороде представители всех 
ФОИВ приняли участие в работе круг-
лого стола «Спорт в армии и на специ-
альной службе» в рамках Международ-
ного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», проводимого по 
распоряжению Президента Российской 
Федерации, где было выработано реше-
ние принимать участие в официальных 
межведомственных соревнованиях по 
служебно-прикладным видам спорта, 
по итогам которых присваивать спор-
тивные звания, разряды и судейские 
квалификации.

3 URL: mvd.consultant.ru/documents/ 
23557 (дата обращения: 20.05.2021).

4 URL: garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
72056904/ (дата обращения: 20.05.2021).

Присвоение спортивных званий и спортивных судейских категорий

Год Вид спорта Спортивное звание
«мастер спорта России»

Спортивная судейская
категория

2018 Служебный биатлон 4 0
Стрельба из БРСО 7 0

2019

Многоборье кинологов 2 3
Служебное двоеборье 0 5
Служебный биатлон 12 4

Стрельба из БРСО 4 5

2020
Служебное двоеборье 4 2
Служебный биатлон 9 2

Стрельба из БРСО 1 4
Всего 43 25
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Таким образом, теперь на постоян-
ной основе возможны и реализуются мак-
симальный охват и отбор талантливых 
спортсменов для дальнейшей работы с 
целью обеспечения роста их спортивно-
го мастерства в составе сборных команд 
ФСИН России. Пройдя через повышение 
мастерства на учебно-тренировочных сбо-
рах, с учетом особенностей системы под-
готовки в конкретном служебно-приклад-
ном виде спорта [Черменев 2019], они уже 
способны конкурировать со спортсмена-

ми высокой квалификации других ФОИВ 
и, конечно, выполнять или даже превы-
шать норматив мастера спорта.

Созданная в УИС система присвоения 
спортивных званий и судейских катего-
рий в служебно-прикладных видах спорта 
формирует у спортсменов и спортивных 
судей положительный психологический 
настрой, дополнительную мотивацию к 
достижению высоких, стабильных спор-
тивных результатов, здоровому соперни-
честву, повышает качество их работы.
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ведение блОгОв в сети «интернет» сОтрудниками правООхранительных ОрганОв:  
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Ключевые слова: бло-
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные пробле-
мы правового регулирования ведения блогов в сети «Интер-
нет» сотрудниками правоохранительных органов, анализиру-
ются возможные запреты и ограничения в отношении разме-
щаемого ими информационного контента, а также продвиже-
ния и монетизации блога.
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Blogging on the Internet by law enforcement officers:  
legal issues
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lic service.

Abstract. The article discusses the current problems of legal 
regulation of blogging on the Internet by law enforcement 
officers, analyzes possible prohibitions and restrictions on the 
information content they post, as well as the promotion and 
monetization of the blog.

Информационные технологии ста-
ли неотъемлемым атрибутом со-

временного общества и оказывают все 
большее воздействие на его основные 
институты. В начале 2021 г. на планете 
Земля проживало 7,83 млрд чел., из ко-
торых более половины составляют ин-
тернет-пользователи – 4,66 млрд чел. 
(59,5 %), число пользователей социаль-
ных сетей – 4,2 млрд чел.  (53,6 %), чис-
ло пользователей мобильных телефонов 
– 5,22 млрд чел. 66,5 %1. В нашей стра-
не цифровизация общественной жизни 
также выбрана одним из приоритетных 
направлений развития, о чем, например, 
свидетельствует национальная програм-

1 Цифра дня: Сколько человек в мире 
пользуются Интернетом? URL: https://
news.rambler.ru/internet/45705599/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink/ ; https://
news.rambler.ru/internet/45705599-tsifra-
dnya-skolko-chelovek-v-mire-polzuyutsya-
internetom/ (дата обращения: 10.08.2021)

© Карлов И. В., Кравцова О. А., 2021

ма «Цифровая экономика Российской 
Федерации»2.

Информатизация и цифровизация 
общественных отношений нашли вы-
ражение в появлении такого динамич-
но развивающегося направления дея-
тельности в сети «Интернет», как бло-
герство, суть которого заключается в ве-
дении и продвижении блогов [Безруков 
2018; Биляева 2018]. В классическом по-
нимании слово «блог» (англ. blog, от web 
log – интернет-журнал событий, интер-
нет-дневник, онлайн-дневник) означает 
страницу, веб-сайт, содержание которо-
го выражается в регулярном добавлении 
человеком записей в виде текста, изо-
бражения или мультимедиа. Первые упо-
минания о блоге относятся к 1994 г., ко-
гда Джастин Холл создал свой простей-
ший блог, состоявший из обзоров при-
меров HTML, которые попадались ему в 
сети «Интернет». Этого, однако, было до-
статочно для того, чтобы New York Times 
назвал Холла «отцом-основателем лич-

2 Цифровая экономика РФ. URL: https://
digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 
(дата обращения: 10.08.2021).
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ных блогов»1. Конечно же, его блог отли-
чался от современных, но именно Холл 
начал идентифицировать блог как одну 
из форм деятельности. 

Первоначально информация, препод-
носимая в формате блога, не пользова-
лась особой популярностью у населения. 
Более того, на начальном этапе социум 
даже критиковал такое занятие. Одна-
ко общество кардинально меняется, и 
сегодня ведение блога стало уже не про-
сто способом самовыражения личности 
и раскрытия ее творческого потенциала, 
но и коммерчески успешным направле-
нием, дающим отличную возможность 
получения дополнительного заработка. 
К началу 2020 г. насчитывалось уже око-
ло 600 млн блогов по всему миру2. 

Тенденция к увеличению количества 
блогов обусловлена рядом факторов, к 
числу основных можно отнести: высо-
кий уровень занятости в сети «Интер-
нет», высокий спрос на онлайн-профес-
сии; возможность всестороннего разви-
тия человека; возможность доступного 
заработка; свободный график работы; 
возможность совмещения работы с хоб-
би и многие другие. Так, блогер с ауди-
торий в 10 тыс. подписчиков за месяц 
вполне способен привлечь капитал в раз-
мере 1 млн руб.3 

Особенно активный рост данной сфе-
ры наблюдается в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции: в 2020 г. толь-
ко официальные доходы отечествен-
ных блогеров в сети Instagram и интер-
нет-канале YouTube выросли на 64 % до 
(11,1 млрд руб.), опередив по реклам-
ным доходам газеты и журналы. При 
этом, по оценкам экспертов, реальные 
доходы могут быть на порядок выше4. 

1 Краткая история развития блогин-
га. URL: https://texterra.ru/blog/kratkaya-
istoriya-razvitiya-bloginga.html (дата обраще-
ния: 10.08.2021).

2 Статистика блогов (2020): вкл. Сколько 
там блогов? URL: https://techblog.sdstudio.
top/47-statistika-blogov-2020-vkl-skolko-tam-
blogov/ (дата обращения: 10.04.2021).

3 Сколько нужно подписчиков на Юту-
бе, чтобы платили за просмотры. URL: 
https://subscribest.ru/youtube/skolko-platit-
za-prosmotry-podpischikov (дата обращения: 
11.08.2021).

4 Российские блогеры опередили газеты и 
журналы по рекламным доходам. URL: https://
www.rbc.ru/technology_and_media/07/04/
2021/606c18969a79472dc5091c94https://

Немаловажную роль играют и соци-
альные сети, которые дают людям воз-
можность реализовать творческий по-
тенциал, поскольку многие увлекаются 
фотографией, музыкой, а онлайн-пло-
щадки дают широкий простор для твор-
чества и развивают интерес у пользова-
телей. Именно поэтому ряд пользовате-
лей специально пытаются использовать 
страницы в социальных сетях как блог.

Не удивительно, что в занятия бло-
герством вовлекаются представители 
самых разных социальных, возрастных 
и профессиональных групп, в том чис-
ле существует ряд прецедентов попы-
ток совмещения сотрудниками право-
охранительных органов службы и бло-
герства. Например, бывшая сотрудница 
органов внутренних дел Б., занимавшая 
должность следователя, была вынуждена 
покинуть службу из-за своей деятельно-
сти в сети Instagram. Коллеги негативно 
отзывались о ее блоге, на который было 
подписано более 83 тыс. чел. При этом 
до увольнения большинство подписчи-
ков Б. не знали, где она работает, по-
скольку тематика блога была посвяще-
на детям и семье5. 

Как известно, сотрудники право-
охранительных органов обладают осо-
бым статусом, который накладывает на 
них ряд ограничений в поведении (в том 
числе во внеслужебное время). В первую 
очередь они являются государственны-
ми служащими, следовательно, на них в 
полной мере распространяют свое дей-
ствие обязанности, ограничения и за-
преты, установленные антикоррупцион-
ным законодательством и законодатель-
ством о государственной службе.

Первый и основной запрет, затраги-
вающий ведение блога, касается занятия 
предпринимательской деятельностью. 
Строго говоря, само блогерство пред-
принимательской деятельностью не яв-
ляется, поскольку не всегда направлено 
на систематическое получение прибыли. 
В то же время именно стремление к бы-
строму заработку выступает основным 

www.rbc.ru/technology_and_media/07/04/
2021/606c18969a79472dc5091c94 (дата об-
ращения: 11.08.2021).

5 «Я уволилась из МВД из-за блога в ин-
стаграме». Оксана Бусарова – о границах ра-
бочей и личной жизни госслужащих. URL: 
https://www.the-village.ru/city/opyt/mvd-
instagram (дата обращения: 11.08.2021).
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мотивом для пользователей, принимаю-
щих решение о занятии блогерством. 

Кроме того, сами блогеры чаще все-
го выступают в статусе индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых 
(представителей так называемой се-
рой зоны, применяющих различные ме-
тоды ухода от налогообложения (напри-
мер, неподачу сведений о доходах, созда-
ние валютных электронных кошельков, 
использование в качестве оплаты крип-
товалюты и другое мы здесь не учиты-
ваем). Если к первой категории сотруд-
ники правоохранительных органов не 
могут относиться ни при каких обстоя-
тельствах, то самозанятыми им быть 
не запрещено, но их возможная сфера 
деятельности ограничена лишь правом 
получения доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений1.

Законодательство о службе допуска-
ет возможность получения государствен-
ным служащим дополнительного дохода. 
Например, согласно п. 4 ст. 34 Федераль-
ного закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской 
Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы”»2 работа сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы по совместительству не допускает-
ся, за исключением педагогической, на-
учной и иной творческой деятельности, 
которая не приводит к возникновению 
конфликта интересов и не влечет за со-
бой ухудшение исполнения сотрудни-
ком обязанностей по замещаемой долж-
ности в уголовно-исполнительной систе-
ме. При этом педагогическая, научная 
и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Россий-

1 О направлении разъяснений по вопро-
су возможности применения отдельными ка-
тегориями лиц специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход» : 
письмо Минтруда России от 19 апр. 2021 г. 
№ 28-6/10/В-4623. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2 Российская газета. 2018. 25 июля.

ской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

В то же время получение дохода от 
занятий блогерством не может рассма-
триваться и в качестве дохода от твор-
ческой, научной и педагогической дея-
тельности (независимо от содержания 
и тематики блога), поскольку основные 
источники дохода блогеров (реклама, 
партнерские программы, продажи то-
варов и услуг, платные курсы, онлайн-
марафоны, коллаборации с брендами и 
др.)3 являются по своей сути коммерче-
скими предложениями, публичной офер-
той и направлены на систематическое 
получение прибыли. 

По этому же принципу, на наш 
взгляд, должны оцениваться случаи уча-
стия сотрудников правоохранительных 
органов в блогах членов своей семьи не-
зависимо от их тематики и связи контен-
та с правоохранительной деятельностью 
(например: «Папа, мама, я – дружная се-
мья», «Готовим дома» и др.), поскольку 
в данном случае своими действиями со-
трудник также способствует получению 
прибыли и может получать определен-
ные выгоды имущественного характе-
ра. Подобного рода ситуации могут стать 
предметом оценки соответствующих ко-
миссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.

Следует также отметить, что в соот-
ветствии со ст. 8 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»4 отдельные катего-
рии сотрудников правоохранительных 
органов, включенные в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обяза-
ны представлять сведения о своих дохо-
дах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Соответ-
ственно, при извлечении прибыли при 
ведении блога сотрудник просто не смо-
жет в установленном порядке указать 
данные доходы, что может послужить ос-
нованием для его увольнения со службы.

3 Как зарабатывают блогеры в Инстагра-
ме и не только. URL: https://instaplus.me/
blog/bloggers-earnings/#i (дата обращения: 
12.08.2021).

4 Российская газета. 2008. 30 дек.
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Как видно, фактически сотрудник 
правоохранительных органов имеет пра-
во заниматься блогерством только на 
безвозмездных началах.

Однако на этом ограничения не закан-
чиваются. Следующие сложности при ве-
дении блога сотрудником правоохрани-
тельных органов связаны с публичностью 
и затрагивают информационный поток, 
который может быть размещен в блоге.

Традиционно ведомственная корпо-
ративная культура в правоохранитель-
ных органах не приветствует освещение 
сотрудниками в средствах массовой ин-
формации, в том числе на интернет-пло-
щадках, сведений о своей принадлежно-
сти к государственным структурам, что 
связано с особенностями выполнения 
функциональных обязанностей. В пер-
вую очередь это касается необходимости 
обеспечения конфиденциальности све-
дений, составляющих государственную, 
служебную тайну, персональных данных 
и иной охраняемой информации, к кото-
рой сотрудник может иметь доступ. 

Вторая группа ограничений касает-
ся морального облика сотрудника пра-
воохранительных органов. Так, сотруд-
никам запрещено размещение в соци-
альных сетях, мессенджерах, аккаунтах 
электронной почты и т. д. фото-, видео-
материалов и иной информации, пороча-
щих честь и достоинство и подрывающих 
авторитет государственного органа, по-
скольку этим можно нанести ущерб ими-
джу государственной власти. По этим же 
причинам, а также с точки зрения обес-
печения безопасности личного состава 
не рекомендуется размещать фото- и ви-
деоинформацию сотрудников правоохра-
нительных органах в форменной одежде.

Наряду с ограничениями размещаемо-
го контента, нужно сказать и о действую-
щих в правоохранительных органах ко-
дексах этики и иных актах, регламенти-
рующих требования к служебному пове-
дению. Например, согласно подп. «к» п. 8 
Кодекса этики и служебного поведения со-
трудников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы призва-
ны воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросо-
вестном исполнении ими должностных 
обязанностей, а также избегать конфликт-
ных ситуаций, способных нанести ущерб 

их репутации или авторитету уголовно-ис-
полнительной системы1. 

Кроме того, законодательство о служ-
бе (например, п. 14 ст. 49 Федерального 
закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ) пря-
мо относит к грубым нарушениям слу-
жебной дисциплины публичные выска-
зывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в от-
ношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, учреждения 
и (или) органа уголовно-исполнительной 
системы, если это не входит в служебные 
обязанности сотрудника. 

Неоднократно выявлялись и факты 
выражения сотрудниками в сети «Интер-
нет» радикальных взглядов. Так, сотруд-
ник МВД Дагестана на одной из страниц 
социальной сети разместил коммента-
рий, содержащий призывы к экстремист-
ской деятельности2. Известны также слу-
чаи оправдания терроризма сотрудни-
ками: например, бывший сотрудник  
УФСИН был приговорен к 5 годам лише-
ния свободы с отбыванием срока в ко-
лонии за оправдание действий террори-
ста3. Естественно, подобные действия 
влекут юридическую ответственность 
вне зависимости от служебного статуса, 
однако именно должностное положение 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы в определенных случаях может 
выступать отягчающим обстоятельством 
и учитываться при квалификации того 
или иного общественно опасного дея-
ния и назначении наказания. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что официально 
запрет на ведение блогов в нормативных 
правовых (в том числе ведомственных) 
актах, регламентирующих прохождение 

1 Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих уголовно-исполнительной системы : 
приказ ФСИН России от 11 янв. 2012 г. № 5 
// Ведомости уголовно-исполнительной си-
стемы. 2012. № 4.

2 Сотрудник МВД Дагестана осужден 
за призыв к экстремизму. URL: https://
rg.ru/2014/02/04/reg-skfo/osujden-anons.
html (дата обращения: 12.08.2021).

3 Бывший сотрудник колонии, проносив-
ший наркотики заключенному, осужден за 
оправдание терроризма. URL: https://tula.
bezformata.com/listnews/kolonii-pronosivshiy-
narkotiki/89970715/ (дата обращения: 
12.08.2021).
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службы в правоохранительных органах, 
не отражен, что позволяет сотрудникам 
вести социальные страницы, размещая 
информацию личного и иного характе-
ра на безвозмездной основе. В то же вре-

мя при выборе контента сотрудник дол-
жен учитывать не только общие зако-
нодательные ограничения, но и нормы 
профессиональной этики и требования 
к служебному поведению. 
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Тридцатого января 2020 г. генераль-
ный директор Всемирной органи-

зации здравоохранения провозгласил, 
что вспышка коронавирусной инфекции 
COVID-19 представляет собой чрезвы-
чайную ситуацию в области обществен-
ного здравоохранения, имеющую ме-
ждународное значение1.

Последующие события продемонстри-
ровали, что указанное событие явилось 
чрезвычайным не только для сферы здра-
воохранения, но и привело к общемиро-
вому кризису в экономической, социаль-
ной, культурной и других сферах. Кризис, 
вызванный пандемией, затронул все сфе-
ры жизни общества, обострил застарелые 
и выявил новые проблемы, стал серьезной 

1 URL: https://www.interfax.ru/world/ 
693442 (дата обращения: 20.05.2021).

© Колосова Т. Е., 2021

проверкой для органов власти в части го-
товности принимать адекватные и эффек-
тивные управленческие решения, вести 
диалог с гражданским обществом.

Как и во всем мире, в Российской Фе-
дерации пандемия COVID-19 актуализи-
ровала проблему обеспечения и реализа-
ции прав и свобод человека и граждани-
на. Так, пандемия и меры по борьбе с ней 
поставили под угрозу устоявшийся поря-
док реализации  экономических, социаль-
ных, политических и других прав. Наряду 
с проблемой обеспечения права на свое-
временную и квалифицированную ме-
дицинскую помощь, резко обострились 
проблемы обеспечения трудовых прав 
граждан, прав на равный доступ к обра-
зовательным услугам, свободного пере-
движения, защиты от семейного насилия.

В связи с этим очевидным представ-
ляется тот факт, что на государство и ор-
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and Public Administration, Vladimir, Russian Federation

Problems of implementing the human rights function  
of the state in the context of a pandemic
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Abstract. The article analyzes the problems of ensuring human and 
civil rights and freedoms in the context of the state’s application of 
legal restrictions related to countering the spread of a new coronavi-
rus infection. The author notes that, resorting to the forced restric-
tion of the rights and freedoms of citizens, the State is obliged to en-
sure the legality and proportionality of such measures, as well as 
the functioning of the human rights me-chanism. As a prerequisite 
for the effective functioning of such a mechanism, the author calls 
the close interaction of state structures with civil society formations.
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ганы, реализующие от его имени власт-
ные полномочия, ложится не только обя-
занность по применению эффективных 
управленческих мер, направленных  на 
противодействие распространению ин-
фекции, но и полное и своевременное ин-
формирование граждан о принимаемых 
мерах, а также включение гражданского 
общества и его формирований в борьбу с 
пандемией в качестве полноценного парт-
нера. С учетом этого чрезвычайно важно 
исключить необоснованные и чрезмерные 
ограничения правового статуса граждан, 
которые могут лишь усилить негативные 
последствия пандемии. Именно права че-
ловека должны стать тем фундаментом, на 
который будут опираться власти в борьбе 
с пандемией, а также в последующий за 
этим период1.

Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Кон-
венция о защите прав человека и основ-
ных свобод, а также другие основопола-
гающие международные правовые акты 
о правах человека, признавая безуслов-
ный приоритет прав и свобод человека, 
в то же время предусматривают возмож-
ность их ограничения с целью защиты 
населения в случае опасности массового 
распространения представляющих суще-
ственную опасность инфекционных забо-
леваний, к которым, без сомнения, мож-
но отнести и новую коронавирусную ин-
фекцию. Однако при этом указывают, что 
любые ограничения прав и свобод чело-
века в рамках мер, принимаемых для за-
щиты населения, должны быть законны-
ми, необходимыми и соразмерными.

Уже в апреле 2020 г. в одном из сво-
их докладов ООН отметила, что масшта-
бы и тяжесть пандемии достигли такого 
уровня, когда с точки зрения охраны об-
щественного здоровья ограничения ока-
зываются оправданными. В то же время 
в докладе отмечается, что права человека 
должны играть ключевую роль в форми-
ровании подхода к борьбе с пандемией, 
а меры реагирования, которые разраба-
тываются под влиянием и при уважении 
прав человека, позволяют добиваться бо-

1 Реализация прав граждан в пери-
од борьбы с коронавирусом с 27 марта по 
15 июня 2020 года : спец. докл. Уполно-
моч. по правам человека во Владим. обл. Вла-
димир : Уполномоч. по правам человека во 
Владим. обл. и его аппарат, 2020. С. 3–7.

лее эффективных результатов в борьбе с 
пандемией, поскольку обеспечивают для 
всех людей медицинское обслуживание и 
сохранение человеческого достоинства. 
Кроме того, ООН обратила особое внима-
ние на то, что жизненно важными компо-
нентами мер реагирования на пандемию 
являются организации гражданского об-
щества, действующие в открытом гра-
жданском пространстве и нуждающиеся 
в поддержке. Многие из таких организа-
ций участвуют в деятельности по реаги-
рованию на кризис, оказывая жизненно 
необходимые услуги тем, кто наиболее 
серьезно от него пострадал, помогают в 
распространении важных рекомендаций 
и информации о пандемии и националь-
ных мерах реагирования2.

В развитие указанных положений 
Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека предоставило реко-
мендации по принятию ответных мер в 
борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19, ориентирован-
ные на права человека, в которых, в част-
ности, отмечается, что политика в обла-
сти здравоохранения должна учитывать 
не только медицинские аспекты панде-
мии, но и правозащитные и гендерные 
последствия мер, принимаемых в рамках 
ответных мер в области здравоохране-
ния; чрезвычайные полномочия должны 
использоваться законно, в интересах об-
щественного здравоохранения, а не в ка-
честве основы для подавления инакомыс-
лия или замалчивания деятельности пра-
возащитников или журналистов; меры 
ограничения, такие как социальное ди-
станцирование и самоизоляция, должны 
учитывать потребности людей, которые 
полагаются на поддержку других людей, 
семьи и социальных служб; любое уже-
сточение пограничного контроля, огра-
ничения на поездки или ограничения 
свободы передвижения не должны пре-
пятствовать людям, которые вынужде-
ны бежать от войны или преследований3.

В целях противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации 
был создан механизм функционирова-

2 URL: https://www.un.org/sites/un2.
un.org/files/human_rights_and_covid19_
russian.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

3 URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/ 
protecting-human-rights-amid-covid-19-crisis 
(дата обращения: 23.05.2021).
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ния режима повышенной готовности, 
в рамках которого как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов феде-
рации было принято значительное ко-
личество нормативных правовых актов, 
определивших спектр мер, направлен-
ных на защиту здоровья граждан стра-
ны от COVID-19.

К основным нормативным ак-
там, принятым на федеральном уров-
не на первоначальном этапе проти-
водействия распространению панде-
мии, следует отнести: указы Президен-
та Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней»1; 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»2; 
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»3; по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 г.  
№ 417 «Об утверждении Правил поведе-
ния, обязательных для исполнения гра-
жданами и организациями, при введе-
нии режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации»4 и др.

Административные меры по про-
филактике коронавирусной инфекции 
были введены в формате режима повы-
шенной готовности в большинстве ре-
гионов России. Основной характеристи-
кой данных мер стало применение огра-
ничений реализации прав и свобод гра-
ждан: запреты на проведение массовых 
мероприятий, ограничения на переме-
щение вне места жительства и др. [Фе-
дотова 2020]. В течение марта – июня 
2020 г. во многих субъектах Российской 
Федерации активно внедрялись системы 
контроля передвижения граждан с ис-
пользованием спецпропусков и QR-ко-
дов. Согласно информации Минкомсвя-
зи России, Федеральная платформа вы-
дачи цифровых пропусков была внедре-
на в 21 российском регионе [Мельников 
2020].

1 Российская газета. 2020. 27 марта.
2 Там же. 3 апр.
3 Там же.
4 Там же. 8 апр.

На территории Владимирской обла-
сти в соответствии с указом губернато-
ра Владимирской области от 17 марта 
2020 г. № 38 «О введении режима по-
вышенной готовности»5, а также после-
довавшими вслед за ним нормативны-
ми предписаниями был введен широ-
кий спектр мер по борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией, в том числе 
сопряженных с ограничением прав и 
свобод человека и гражданина: введен 
запрет на проведение зрелищных, до-
суговых, развлекательных, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просве-
тительских, рекламных и   иных массо-
вых мероприятий; закрыты заведения 
культуры и спорта, развлекательные за-
ведения, гостиницы, кафе, рестораны, 
торговые центры, рынки, ярмарки про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров; введен режим самоизоля-
ции для граждан, приехавших из других 
стран, и в возрасте старше 65 лет; вве-
ден запрет до особого распоряжения на 
плановую госпитализацию, диспансери-
зацию, профилактические осмотры, вак-
цинацию, восстановительное и санатор-
но-курортное лечение, оздоровление па-
циентов, посещение пациентами амбу-
латорных медицинских организаций в 
плановом порядке, за исключением слу-
чаев, при которых отсрочка оказания ме-
дицинской помощи несет угрозу жизни 
и здоровью; введен справочный, а позд-
нее цифровой пропускной режим на тер-
ритории области; установлен карантин 
в отдельных муниципальных образова-
ниях области Гусь-Хрустального района 
и в Петушинском районе; введена обя-
занность контроля температуры сотруд-
ников и пр.6 

Не вызывает сомнения, что при-
веденная выше система ограничений 
и запретов, введенных органами госу-
дарственной власти в целях противо-
действия распространению пандемии, 
внесла существенные изменения в при-
вычный уклад жизни граждан и значи-
тельно повлияла на условия реализации 
их конституционных прав [Дорошен-
ко 2020]. 

В связи с этим пандемия стала серь-
езнейшим вызовом не только для эко-

5 Там же. 18 марта
6 Реализация прав граждан в период борь-

бы с коронавирусом с 27 марта по 15 июня 
2020 года. С. 8–10.
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номических и политических систем, но 
и для механизмов реализации и защиты 
основных прав и свобод человека, ак-
тивно формировавшихся в последние 
десятилетия1.

Так, для защиты беспрецедентные 
меры были приняты государством в це-
лях обеспечения и защиты социальных 
и трудовых прав граждан. Произведе-
ны дополнительные единовременные и 
увеличены регулярные социальные вы-
платы семьям с детьми, пособие по без-
работице увеличено до уровня МРОТ,  
предложены кредитные каникулы по по-
требительским и ипотечным займам, 
установлены выплаты медицинским ра-
ботникам, которые работают с больны-
ми коронавирусом, для врачей установ-
лены дополнительные страховые гаран-
тии, приняты меры по бесплатному обес-
печению лекарственными препаратами 
пациентов с коронавирусной инфекци-
ей, получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, принят ряд мер 
по поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Заметную роль в реализации госу-
дарственной правозащитной функции 
в условиях пандемии играют Уполномо-
ченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, а также уполномочен-
ные по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации. Так, в аппарате фе-
дерального Уполномоченного в целях 
оперативной обработки обращений гра-
ждан организован специальный чат. В 
нем сотрудники аппарата определяют 
срочные жалобы, которые в течение су-
ток в режиме удаленного доступа рас-
сматриваются и по электронной почте 
направляются в компетентные органы 
для принятия необходимых мер2. Под 
пристальным вниманием региональных 
омбудсменов находятся проблемы доста-
точности принимаемых органами пуб-
личной власти мер по соблюдению прав 
и свобод граждан, а также обоснован-
ности и соразмерности их ограничений. 
Уполномоченные активно взаимодей-
ствуют с органами государственной вла-

1 URL: http://www.president-sovet.ru/
presscenter/news/read/6349/ (дата обраще-
ния: 02.06.2021).

2 URL: https://ombudsmanrf.org/news/ 
corona_v/view/dejatelnost_upol no mo-
chen nogo_po_pravam_cheloveka_v_period_
pandemii (дата обращения: 02.06.2021).

сти по вопросам восстановления прав 
граждан, а также направляют рекомен-
дации по изменению нормативных ак-
тов и сложившейся правоприменитель-
ной практики [Колобова 2020].

Важнейшую роль в координации уси-
лий государства и гражданского обще-
ства в деле защиты прав человека в усло-
виях пандемии играет Совет при Прези-
денте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека. В качестве основополагающих 
проблем, требующих самого присталь-
ного внимания при реализации мер, на-
правленных на противодействие коро-
навирусной инфекции, члены Совета 
отмечают низкий уровень защиты пер-
сональных данных, полученных при осу-
ществлении электронных мер контроля, 
недостаточность мер, направленных на 
предотвращение семейно-бытового на-
силия, проблемы качества и доступности 
дистанционных образовательных техно-
логий, сокращение объемов специаль-
ных видов медицинской помощи лицам, 
страдающим тяжелыми хроническими, 
прежде всего онкологическими заболе-
ваниями, недостаточную эффективность 
механизмов обжалования нарушений в 
области трудовых прав граждан, сокра-
щение зарплат и численности работни-
ков из-за последствий экономического 
кризиса, обеспечение надлежащего ме-
дицинского обеспечения для лиц, содер-
жащихся в условиях изоляции от обще-
ства, недостаточность мер государствен-
ной поддержки субъектов предпринима-
тельства и некоммерческих организаций 
(далее: НКО)3.

При этом именно НКО как наиболее 
активные формирования гражданского 
общества в условиях пандемии, наряду с 
государственными органами, могут сы-
грать заметную роль в деле защиты прав 
человека и гражданина. Имея устойчи-
вые каналы связи с различными обще-
ственными субъектами в своем регионе, 
они объединяют низовые инициативы 
волонтеров и координируют их деятель-
ность по оказанию помощи гражданам. 
К основным направлениям деятельности 
НКО в условиях пандемии можно отнес-
ти: помощь отдельным категориям ну-

3 URL: http://www.president-sovet.ru/
presscenter/news/read/6349/ (дата обраще-
ния: 27.05.2021).
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ждающихся, в первую очередь обеспе-
чение уязвимых категорий населения 
продуктами питания, товарами первой 
необходимости и средствами защиты, 
поддержка учреждений здравоохране-
ния и медицинских работников, психо-
логическая и юридическая помощь гра-
жданам, информационная поддержка1.

На основании вышеизложенного 
можно заключить, что в условиях проти-
водействия распространению коронави-
русной инфекции вопросы реализации 

1 U R L :  h t t p s : / / p o l i t i n s t . h s e . r u /
data/2020/05/18/1549499510/НКО%20
и%20коронавирус%2013-05%2002.pdf (дата 
обращения: 07.06.2021).

государством его правозащитной функ-
ции приобретают чрезвычайно важное 
значение. Прибегая к вынужденному 
ограничению прав и свобод граждан, 
государство при этом обязано обеспе-
чить законность и соразмерность таких 
мер, а также функционирование право-
защитного механизма. При этом обяза-
тельным условием эффективности тако-
го механизма является тесное взаимо-
действие государственных структур и 
формирований гражданского общества.
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незакОнная предпринимательская деятельнОсть: пОнятие и виды ОтветственнОсти
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ность; преступность; 
незаконное предпри-
нимательство; ответ-
ственность; виды ответ-
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие незаконной 
предпринимательской деятельности в России, виды ответ-
ственности за данное преступление; анализируются нормы 
гражданского, административного и уголовного права, а так-
же правовые последствия в отношении лиц, занимающихся не-
законным предпринимательством в Российской Федерации.

K. N. Radchenkо1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Illegal business activity: the concept and types of liability

Key words: criminal lia-
bility; crime; illegal busi-
ness; liability; types of li-
ability; punishment.

Abstract. The article examines the concept of illegal business activ-
ity in Russia, as well as the types of responsibility for these crimes, 
analyzes the norms of civil, administrative and criminal law. The le-
gal consequences in relation to persons engaged in illegal business 
in the Russian Federation are considered.

Говоря1 о современных реалиях рос-
сийского общества, о существующих 

в нем товарно-рыночных отношениях 
и, как следствие, рыночной экономи-
ке, нужно отметить крайне важное уча-
стие государства в урегулировании ука-
занных вопросов, которых в данном на-
правлений очень много. Это и проблемы 
налогового законодательства, и несовер-
шенство гражданско-правовых отноше-
ний, и прочее.

Кроме того, начиная с 2014 г. Россия 
испытывает серьезное экономическое 
давление со стороны мирового сообще-
ства в связи с возвращением в ее состав 
Республики Крым. Наложение как на само 
государство, так и на отдельных юриди-
ческих лиц санкций существенно отрази-
лось на товарно-рыночных отношениях 
и на благополучии всей страны в целом.

В 2020 г. к вышеперечисленному до-
бавился еще ряд серьезных проблем, свя-
занных с введением большого количества 
ограничительных мероприятий из-за пан-
демии коронавирусной инфекции. В бук-
вальном смысле под удар попали все от-
расли экономики, особенно сфера обслу-
живания, закрылись многие промышлен-
ные предприятия, что повлекло за собой 
колоссальные негативные последствия. 

© Радченко К. Н., 2021

Так, по словам министра финансов А. Си-
луанова, «федеральный бюджет по итогам 
2020 года исполнен с дефицитом 4,1 трлн 
рублей, или 3,8 % ВВП»2

1. 
Как следствие, вопросы, связанные 

с поддержанием предпринимателей, их 
деятельности, в настоящее время явля-
ются вопросами национальной безопас-
ности, так как бюджет Российской Фе-
дерации формируется в том числе из пе-
речисляемых ими налогов на прибыль. 

В этих условиях особую важность 
и актуальность приобретает проблема 
борьбы с незаконной предприниматель-
ской и банковской деятельностью, под 
которой мы будем подразумевать про-
тиводействие незаконной деятельности 
лиц, осуществляющих в обход интересов 
государства и общества свои преступные 
деяния. Вопросы ответственности за не-
законную предпринимательскую дея-
тельность достаточно подробно изуче-
ны отечественными учеными [Арсла-
нов 2016; Велиева 2018; Верченко 2011]. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее: 
ГК РФ) предпринимательская деятель-

1 Россия завершила 2020 год с дефици-
том бюджета почти в 4 % ВВП. URL : rosbalt.
ru/business/2021/01/21/1883285.html (дата 
обращения: 22.05.2021).
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ность является самостоятельной, осуще-
ствляемой на свой риск деятельностью, 
направленной на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. 

Законодателем заложен главный 
определяющий критерий, который от-
деляет законную предпринимательскую 
деятельность от незаконной – «это го-
сударственная регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности». 
Соответственно, если субъект граждан-
ских правоотношений осуществляет дея-
тельность, предусмотренную в п. 3 ст. 2 
ГК РФ, при этом он не прошел в уста-
новленном порядке государственную ре-
гистрацию, то указанная деятельность 
считается незаконной и, как следствие, 
лица, которые допустили указанные на-
рушения, должны быть привлечены к ка-
кому-либо виду ответственности в зави-
симости от последствий осуществляемой 
ими деятельности. 

Целесообразно рассмотреть виды 
существующей ответственности за по-
добные нарушения действующего 
законодательства. 

Сегодня в России в свободном досту-
пе функционирует несколько информа-
ционных порталов, таких как: сайт су-
дебных приставов, сервис сведений о 
банкротстве, ЕГРЮЛ и др., – где мож-
но проверить благонадежность органи-
зации, с которой заключаются договор-
ные отношения, начиная с вопросов, 
касающихся просто ее существования, 
заканчивая наличием у нее задолжен-
ности или стадии банкротства. Соответ-
ственно, при совершении крупных сде-
лок компании проверяют на указанных 
сайтах своих компаньонов, и если ин-
формация противоречит действитель-
ному состоянию дел в компании (напри-
мер, у компании закончился срок дей-
ствия лицензии, а на сайте информация 
не обновлена), то в данном случае мож-
но говорить о наступлении условий, пре- 
дусмотренных в ст. 403 ГК РФ: «Должник 
отвечает за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства треть-
ими лицами, на которых было возложе-
но исполнение, если законом не установ-
лено, что ответственность несет являю-
щееся непосредственным исполнителем 

третье лицо». Соответственно, государ-
ство также будет нести ответственность 
за последствия, наступившие в результа-
те заключенных договорных отношений.

В настоящее время в нормах ГК РФ 
не предусмотрены как таковые виды 
гражданско-правовой ответственности, 
единой для всех субъектов гражданско-
правовых отношений. В то же время, 
если рассматривать указанные право-
нарушения с точки зрения администра-
тивного законодательства, то указанное 
правонарушение четко прослеживается 
в ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)». 

Если обратиться к современным ис-
следованиям данной проблематики, то 
интересным представляется мнение 
А. В. Попова, который отмечает следую-
щее: «Учитывая, что структурно ст. 14.1 
КоАП РФ включена в гл. 14 “Админи-
стративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых органи-
заций” данного Кодекса, родовым объек-
том рассматриваемого правонарушения 
будут выступать общественные отноше-
ния в области предпринимательской 
деятельности. В связи с этим весомую 
роль при анализе состава администра-
тивного правонарушения играет Гра-
жданский кодекс Российской Федера-
ции» [Попов 2018].

При характеристике состава адми-
нистративного правонарушения нуж-
но отметить, что есть особая катего-
рия граждан, для которых необязатель-
но соблюдение формального признака 
предпринимательской деятельности. 
Это так называемая категория самоза-
нятых граждан (абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ и 
ст. 83, 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации). 

Говоря о незаконной предпринима-
тельской деятельности, нельзя забывать 
о самой процедуре государственной ре-
гистрации, т. е. что конкретно законода-
телем признается как законная деятель-
ность, какая процедура должна предше-
ствовать, чтобы деятельность считалась 
законной. В связи с этим целесообраз-
но обратиться к Федеральному закону 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
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лей»1, где четко сформулировано, что нуж-
но для того, чтобы тот или иной субъект 
гражданско-правовых отношений про-
шел необходимую регистрацию и был по-
ставлен на соответствующий вид учета в 
Федеральной налоговой службе России. 
Соответственно, если такая регистрация 
отсутствует, то по результатам разбира-
тельства, в зависимости от причиненного 
указанной деятельностью ущерба, в отно-
шении субъекта может быть наложено на-
казание в виде административного штра-
фа от 500 до 2 000 руб. 

В контексте уголовного законода-
тельства ответственность за  указанное 
противоправное деяние предусмотрено 
в ст. 171 УК РФ и наказание за него более 
строгое, нежели  в административном 
праве, – наказывается штрафом в разме-
ре до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо аре-
стом на срок до шести месяцев.

В настоящее время крупным разме-
ром признается доход, полученный от 
предпринимательской деятельности, 
превышающий два миллиона двести 
пятьдесят тысяч рублей, а особо круп-
ным – девять миллионов рублей, тогда 
как к административной ответственно-
сти лицо привлекается, если получен-
ная прибыль не превышает два миллио-
на двести пятьдесят тысяч рублей. 

Незаконная предпринимательская 
деятельность, совершенная организован-
ной группой либо сопряженная с извле-
чением дохода в особо крупном разме-
ре, т. е. более одного миллиона рублей, 
наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев либо без такового.

Для того чтобы противоправное дея-
ние квалифицировалось как незакон-
ная предпринимательская деятельность, 

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 33, ч. I, ст. 3431.

должна быть зафиксирована ее систе-
матичность. Например, если какой-ли-
бо гражданин выехал за границу, допу-
стим в Германию, и там приобрел авто-
мобиль, который перепродал на терри-
тории России, то указанное деяние не 
будет относиться к предприниматель-
ской деятельности. И, напротив, если че-
ловек систематически осуществляет про-
дажу каких-либо предметов, например 
алкоголя и сигарет, то эти его действия 
будут квалифицироваться как незакон-
ная предпринимательская деятельность. 
В качестве иллюстрации рассмотрим ма-
териал судебной практики, где гражда-
нин, действуя умышленно, хранил в це-
лях сбыта в торговом павильоне немар-
кированную алкогольную продукцию, 
подлежащую обязательной маркировке 
акцизными марками либо федеральны-
ми специальными марками, и немарки-
рованные табачные изделия, подлежа-
щие обязательной маркировке специ-
альными (акцизными) марками, в осо-
бо крупном размере. 

По материалам судебного разбира-
тельства субъектом действительно осу-
ществлялась систематическая реализация 
алкогольной продукции и прочих товаров 
без наличия у него права на осуществле-
ние указанной деятельности, а также сама 
продукция не имела необходимой лицен-
зии. Как следствие, в соответствии с ука-
занным решением суда осужденный был 
приговорен к наказанию:

– по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ – 
в виде обязательных работ сроком на 
200 часов;

– по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – в виде 
лишения свободы сроком на 2 года со 
штрафом в размере 200 000 руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по со-
вокупности преступлений путем частич-
ного сложения наказаний, с учетом поло-
жений ст. 71 УК РФ (из расчета один день 
лишения свободы за восемь часов обяза-
тельных работ), назначить гражданину 
окончательное наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года 15 дней со 
штрафом в размере 200 000 руб.2

В заключение отметим, что наличие 
законодательной базы в отношении не-

2 Приговор № 1-794/2017 Кировского 
районного суда г. Омска от 13 дек. 2017 г.  по 
делу № 1-794/2017. URL: https://sud-praktika.
ru/precedent/544973.html (дата обращения: 
15.06.2021).
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законного предпринимательства в Рос-
сийской Федерации не ограничивает его 
фактическое существование. Это связа-
но с тем, что незаконное предпринима-
тельство имеет свою определенную спе-
цифику в области определения призна-

ков преступления. Данное явление в оте-
чественном законодательстве вызывает 
требующих своего решения много во-
просов при привлечении к уголовной 
ответственности лиц, которые престу-
пили закон.
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ОсОбеннОсти учета неОжиданнОсти пОсягательства при разрешении вОпрОса  
О наличии или Отсутствии признакОв превышения пределОв неОбхОдимОй ОбОрОны

Ключевые слова: необ-
ходимая оборона; пре-
делы необходимой обо-
роны; оборонительные 
действия; обществен-
но опасное посягатель-
ство; неожиданность 
посягательства.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 
учета неожиданности посягательства при разрешении вопро-
са о наличии или отсутствии признаков превышения преде-
лов необходимой обороны. Автором анализируются положе-
ния ст. 37 УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой оборо-
не и причинении вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление», точки зрения ученых-правоведов о специ-
фике оценки правомерности оборонительных действий от 
внезапного нападения. В результате проведенного исследо-
вания сделан вывод о том, что неожиданность посягатель-
ства является условием, исключающим пределы необходи-
мой обороны, в связи с чем рассматривать ее в числе критери-
ев наличия или отсутствия превышения пределов необходимой  
обороны представляется излишним.

I. A. Tarakanov1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, Russian Federation

Features of taking into account the surprise of an encroachment  
when resolving the issue of the presence or absence of signs  

of exceeding the limits of the necessary defense

Key words: necessary de-
fense; limits of necessary 
defense; defensive ac-
tions; socially dangerous 
encroachment; sudden-
ness of encroachment.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the peculiar-
ities of taking into account the surprise of encroachment when re-
solving the issue of the presence or absence of signs of exceeding the 
limits of the necessary defense. The author analyzes the provisions 
of Article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation, the 
resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration of September 27, 2012 no. 19 “On the application by courts 
of legislation on necessary defense and causing harm when detain-
ing a person who has committed a crime”, the points of view of le-
gal scholars on the specifics of assessing the legality of defensive ac-
tions against a sudden attack. As a result of the conducted research, 
it is concluded that the surprise of an encroachment is a condition 
that excludes the limits of the necessary defense, and therefore it is 
superfluous to consider it among the criteria for the presence or ab-
sence of exceeding the limits of the necessary defense.

Право1 на защиту от общественно 
опасных посягательств путем при-

чинения вреда посягающему лицу при-
надлежит каждому человеку независи-
мо от его профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного 
положения. Указанные положения на-

© Тараканов И. А., 2021

ходят свое отражение в ст. 37 УК РФ. Од-
нако причинение такого вреда не мо-
жет быть произвольным, в связи с чем 
оборонительные действия должны соот-
ветствовать ряду требований, которые 
в уголовно-правовой теории называют-
ся условиями правомерности необходи-
мой обороны.
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Наибольшее количество проблем, 
возникающих в теории уголовного пра-
ва и правоприменительной практике, 
связаны с вопросами установления пре-
делов необходимой обороны. Данные 
пределы являются оценочной категори-
ей, в связи с чем для определения право-
мерности оборонительных действий сле-
дует обращаться к ряду критериев, раз-
работанных уголовно-правовой наукой 
и судебной практикой.

Согласно п. 13 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 сентября 2012 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства о не-
обходимой обороне и причинении вре-
да при задержании лица, совершившего 
преступление»1, разрешая вопрос о на-
личии или отсутствии признаков превы-
шения пределов необходимой обороны, 
суды должны учитывать неожиданность 
посягательства.

Упоминание о неожиданности пося-
гательства содержится непосредственно 
в тексте ст. 37 УК РФ. Так, Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции»2 указанная статья была дополнена 
ч. 2.1, согласно которой не являются пре-
вышением пределов необходимой оборо-
ны действия обороняющегося лица, если 
это лицо вследствие неожиданности пося-
гательства не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения.

Дополнение ст. 37 УК РФ указанной 
частью вызвало одобрение со стороны 
ученых. Так, Д. В. Перцев утверждает, что 
данная новелла «представляется обосно-
ванной, поскольку она укрепляет право-
вой статус обороняющегося и дает ему, по 
сути, определенные преимущества – ему 
больше не надо заботиться о соразмерно-
сти защиты нападению в условиях неожи-
данного посягательства, когда на объек-
тивную оценку посягательства у него про-
сто нет времени» [Перцев 2004, с. 117].

По мнению Н. Э. Мартыненко, вне-
сенным дополнением были существенно 
изменены условия правомерности необ-
ходимой обороны, расширены права гра-
ждан, находящихся в состоянии необхо-
димой обороны [Мартыненко 2019, с. 35].

1 Российская газета. 2012. 3 окт.
2 Там же. 2003. 16 дек.

Аналогичного мнения придерживал-
ся Д. А. Гарбатович: «Введение в ст. 37 УК 
РФ нормы, закрепляющей невозможность 
превышения пределов необходимой обо-
роны в случае защиты от неожиданного 
посягательства, вследствие которого лицо 
объективно не могло оценить степень и 
характер опасности нападения, представ-
ляло собой сужение границ криминализа-
ции» [Гарбатович 2020, с. 22].

Как отмечает Д. А. Дорогин, на за-
конодательном уровне были отожде-
ствлены два вида необходимой оборо-
ны – необходимая оборона от посяга-
тельства, сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия 
(ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также необходимая 
оборона от неожиданного посягатель-
ства, когда лицо вследствие неожидан-
ности посягательства не могло объек-
тивно оценить степень и характер опас-
ности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ), по-
скольку они оба в принципе не имеют 
пределов, что дополнительно подчерки-
вается в п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 г. № 19 «О примене-
нии судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего пре-
ступление» [Дорогин 2020, с. 28–29].

Положения ч. 2.1 ст. 37 УК РФ  уго-
ловного закона получили свое толкова-
ние в п. 4 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступле-
ние»: «При выяснении вопроса, являлись 
ли для оборонявшегося лица неожидан-
ными действия посягавшего, вследствие 
чего оборонявшийся не мог объектив-
но оценить степень и характер опасно-
сти нападения (часть 2.1 статьи 37 УК 
РФ), суду следует принимать во внима-
ние время, место, обстановку и способ 
посягательства, предшествовавшие по-
сягательству события, а также эмоцио-
нальное состояние оборонявшегося лица 
(состояние страха, испуга, замешатель-
ства в момент нападения и т. п.). В зави-
симости от конкретных обстоятельств 
дела неожиданным может быть призна-
но посягательство, совершенное, напри-
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мер, в ночное время с проникновением 
в жилище, когда оборонявшееся лицо в 
состоянии испуга не смогло объективно 
оценить степень и характер опасности 
такого посягательства».

Как справедливо отметил К. А. Вол-
ков, термин «неожиданность посягатель-
ства» является оценочным [Волков 2013, 
с. 115]. Аналогичного мнения придержи-
вается Е. В. Герасимова: «В основе опреде-
ления неожиданности посягательства ле-
жат объективный и субъективный крите-
рии во взаимосвязи. Объективный крите-
рий включает в себя все обстоятельства, в 
которых совершается посягательство. Это 
место, время, обстановка посягательства, 
способ, средства и орудия, с которыми со-
вершается посягательство. Субъективный 
критерий оценивается на основе состоя-
ния потерпевшего в момент посягатель-
ства, в том числе: страх, испуг, замеша-
тельство, состояние здоровья и т. д.» [Ге-
расимова 2015, с. 10].

Следует обратить внимание на тот 
факт, что право на причинение любо-
го вреда при неожиданном посягатель-
стве возникает у обороняющегося при 
условии, что он не может объективно 
оценить степень и характер опасности 
нападения. Однако данное условие не-
избежно вытекает из самой сущности 
неожиданного посягательства, и допол-
нительное указание на него представля-
ется излишним. При любом внезапном 
нападении у обороняющегося лица от-
сутствует возможность оценить степень 
и характер его опасности ввиду прежде 
всего дефицита времени, исчисляемо-
го буквально в секундах. И, наоборот, 
если обороняющийся располагает до-
статочным временем для оценки ситуа-
ции, посягательство явно не будет для 
него неожиданным. Обращая на это вни-
мание, Т. Ш. Атабаева предлагает изме-
нить формулировку ч. 2.1 ст. 37 УК РФ 
на следующую: «Не является превыше-
нием пределов необходимой обороны 
причинение вреда посягающему вслед-
ствие страха или испуга, либо замеша-
тельства, вызванного неожиданностью 
посягательства» [Атабаева 2004, с. 7].

По мнению Ю. А. Тимошенко, в слу-
чаях, когда «нападение является неожи-
данным, внезапным, лицо далеко не все-
гда способно верно оценить и осознать 
степень и характер опасности посяга-
тельства» [Тимошенко 2013, с. 44]. Дан-

ное утверждение представляется спра-
ведливым в отношении всех неожидан-
ных посягательств, поскольку в состоя-
нии страха, испуга, замешательства, в 
условиях отсутствия времени для ана-
лиза ситуации обороняющееся лицо ли-
шено возможности определить, какие 
оборонительные действия будут одно-
временно и эффективными, и правомер-
ными. В результате оно действует прак-
тически рефлекторно, тем не менее вос-
принимая при этом посягательство как 
обладающее максимально возможными 
степенью и характером опасности.

Следует заметить, что неожиданным 
может быть признано не только посяга-
тельство, которое начинается абсолютно 
внезапно для обороняющегося (напри-
мер, находящегося в состоянии сна), но 
и посягательство, которому предшество-
вал кратковременный конфликт между 
обороняющимся и посягающим. 

Так, органами предварительного рас-
следования В. был обвинен в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 108 УК РФ. Согласно обвинительному 
заключению, «погибший 2», «погибший 
1», «свидетель», находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, прибыли к квар-
тире ранее им незнакомого В. для беседы 
с последним о его взаимоотношениях с 
бывшей сожительницей, которая к тому 
времени проживала совместно с «погиб-
шим 1». Находясь на лестничной площад-
ке в указанные время и место, «погибший 
1» позвонил в дверь вышеуказанной квар-
тиры, которую открыл В. После этого ме-
жду «погибшим 1» и В. возник кратковре-
менный словесный конфликт из-за взаи-
моотношений с бывшей сожительницей, 
при этом «погибший 1» беспрепятствен-
но прошел в прихожую квартиры, где его 
В. оттолкнул руками. В ответ на это «по-
гибший 1» нанес В. удар рукой в область 
лица. Увидев возникший конфликт между 
В. и «погибшим 1», в прихожую данной 
квартиры проследовали «погибший 2» 
и «свидетель», где, действуя совместно с 
«погибшим 1», нанесли В. не менее трех 
ударов в область головы и верхних конеч-
ностей. В этот момент В. из прихожей пе-
реместился в помещение кухни указан-
ной квартиры, где вооружился кухонным 
ножом и, удерживая его в своей руке, на-
правился в прихожую квартиры, к нахо-
дившимся там «погибшему 1», «погибше-
му 2» и «свидетелю», после чего ножом на-
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нес один удар в область грудной клетки 
«погибшему 1» и один удар в область жи-
вота «погибшему 2», причинив им смерть. 
В это же время находившийся в квартире 
«свидетель» с силой бросил в лицо послед-
него металлический чайник, причинив 
ему телесные повреждения и физическую 
боль. Воспользовавшись тем, что В. от-
влекся в связи с причиненными ему телес-
ными повреждениями, «свидетель» убе-
жал из квартиры. По мнению следствия, 
В. превысил пределы необходимой обо-
роны, поскольку понимал, что избранный 
им способ и средства защиты явно не со-
ответствуют характеру и опасности пося-
гательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для его жизни, либо с непосред-
ственной, реальной угрозой применения 
такого насилия в отношении него.

Однако Кировский районный суд 
г. Красноярска Красноярского края 
оправдал В. за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления, сослав-
шись при этом на положения ч. 2.1 ст. 37 
УК РФ. Неожиданность нападения на 
В. трех физически крепких (превосход-
ство в росте, массе, возрасте) незнако-
мых мужчин, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, ворвавшихся 
в жилое помещение без согласия про-
живающих в нем лиц и объяснения при-
чин, создало у В. уверенность в угрозе 
не только для его жизни и здоровья, но 
и здоровья близких ему людей (мате-
ри и отчима). В. находился в замкнутом 
пространстве собственной квартиры, с 
тремя нападавшими, у него отсутство-
вала возможность прибегнуть к помо-
щи иных лиц, поскольку находящиеся в 
квартире мать и отчим в силу престаре-
лого возраста не могли оказать сопро-
тивления нападавшим лицам. У В. от-
сутствовала возможность выбежать из 
квартиры, так как в квартире продол-
жали оставаться его близкие родствен-
ники, которым также угрожала опас-
ность, поскольку на тот момент В. не 
была известна цель прихода неизвест-
ных лиц. Крики о помощи матери, тре-
бования отчима прекратить противо-
правные действия, а также появление 
на лице В. телесных повреждений, кро-
ви не остановило нападавших. Тем са-
мым стремительное развитие событий 
лишало возможности В. оценить сте-
пень опасности ситуации, найти воз-
можные способы ее разрешения, не ина-

че как прибегнув к избранному им спо-
собу защиты1.

Применительно к рассмотренной си-
туации представляется вполне справед-
ливым мнение А. В. Неврева: «Во-пер-
вых, посягательство в большинстве слу-
чае носит преднамеренный характер и, 
наоборот, зачастую неожиданно, внезап-
но для защищающегося. Во-вторых, за-
мысел правонарушителя не всегда ясен. 
В-третьих, соотношение сил нападения 
и защиты с точки зрения как физиче-
ских возможностей, так и оснащенности 
складывается, как правило, в пользу пер-
вого. Обороняющийся в большинстве 
случаев действует без достаточной уве-
ренности в эффективности своих дей-
ствий, его поведение в достаточной мере 
стихийно» [Неврев 2003, с. 88].

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что неожиданность посяга-
тельства фактически выступает не крите-
рием оценки наличия или отсутствия пре-
вышения пределов необходимой обороны, 
а условием, исключающим эти пределы 
вообще, позволяющим признать право-
мерным причинение любого вреда пося-
гающему. Таким образом, упоминание 
о неожиданности посягательства в п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» представля-
ется излишним. Следует признать за обо-
ронявшимся лицом право на причинение 
любого вреда при отражении внезапно-
го нападения. При этом представляется 
вполне справедливым, что вся тяжесть по-
следствий такого отражения, пусть даже 
причиненный вред будет несоразмерен 
предотвращенному, должна быть возложе-
на на лицо, которое своим неожиданным 
посягательством вынудило защищающе-
гося прибегнуть к оборонительным дей-
ствиям. Следует согласиться с мнением, 
высказанным Д. В. Перцевым: «Законода-
тельно преимущество обороняющегося 
перед нападающим в ситуации необходи-
мой обороны следует закрепить потому, 

1 Приговор Кировского районного суда 
г. Красноярска Красноярского края от 26 янв. 
2015 г. по делу № 1-12/2015 // Судебные и 
нормативные акты РФ : [сайт]. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/Nnimcz4YISbb/ (дата 
обращения: 16.04.2021).
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что нападающий зачастую уже имеет пре-
имущество, поскольку он нападает пер-
вым, как правило, внезапно, неожиданно 
для обороняющегося, который в свою оче-
редь оказывается психологически и фи-
зически неподготовленным к защите от 
общественно опасного посягательства» 
[Перцев 2004, с. 132]. Д. В. Перцев так-
же вполне обоснованно утверждает, что 
ситуация необходимой обороны «есть не 
спортивное соревнование, не средневе-
ковый рыцарский турнир и даже не ду-
эль» [Перцев 2004, с. 133]. В связи с этим 

нужно обеспечить лицу, подвергающему-
ся неожиданному посягательству, макси-
мально благоприятные для эффективной 
обороны условия.

В заключение следует отметить, что 
справедливая оценка правомерности 
оборонительных действий и признание 
их общественно полезными и одобряе-
мыми позволят стимулировать актив-
ность граждан в противодействии пре-
ступным посягательствам, что положи-
тельно отразится на предупреждении 
преступности в целом.
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ОсОбеннОсти угОлОвнО-правОвОй Оценки действий,  
сОвершенных в сОстОянии мнимОй ОбОрОны

Ключевые слова: необ-
ходимая оборона; об-
щественно опасное по-
сягательство; мнимая 
оборона; причинение 
вреда; обороняющий-
ся; оборонительные 
действия; неосторож-
ность; ошибка.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалифика-
ции действий, направленных на собственную защиту лица или 
защиту других лиц, интересов общества или государства, совер-
шенных в ситуации, когда общественно опасного посягательства 
в действительности не существовало. Авторами анализируются 
положения постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление», а также точки 
зрения ученых относительно вопросов квалификации мнимой 
обороны. В результате проведенного исследования сформули-
рованы условия, при наличии которых возможно привлечение 
лица, оборонявшегося от мнимого посягательства, к уголовной 
ответственности за причинение вреда по неосторожности.

I. A. Tarakanov1 
D. Yu. Lapaev1

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation

Features of the criminal-legal assessment of actions committed  
in a state of imaginary defense

Key words: necessary de-
fense; socially danger-
ous encroachment; im-
aginary defense; causing 
harm; defender; defen-
sive actions; careless-
ness; mistake.

Abstract. The article deals with the specifics of the qualification of 
actions of a person aimed at protecting himself or others, the inter-
ests of society or the state, committed in a situation where a social-
ly dangerous encroachment did not actually exist. The authors ana-
lyze the provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation of 27.09.2012 no. 19 “On the appli-
cation by courts of the legislation on necessary defense and caus-
ing harm when detaining a person who has committed a crime”, as 
well as the views of scientists on the issues of the qualification of im-
aginary defense. As a result of the conducted research, the condi-
tions under which it is possible to bring a person who defended him-
self from an imaginary encroachment to criminal responsibility for 
causing harm through negligence are formulated.

Право1 на необходимую оборону, за-
крепленное в ст. 37 УК РФ, является 

одним из важнейших прав каждого че-
ловека. Государство гарантирует защи-
ту прав и интересов граждан, однако в 
случае совершения общественно опасно-
го посягательства в большинстве случа-
ев гражданам приходится рассчитывать 
только на свои силы при отражении на-
падения, во всяком случае до того момен-
та, пока они не смогут обратиться за по-

© Тараканов И. А., Лапаев Д. Ю., 2021

мощью к сотрудникам правоохранитель-
ных органов или другим лицам. Именно 
поэтому уголовный закон наделяет гра-
ждан правом активных оборонительных 
действий, сопряженных с причинением 
вреда посягающему лицу.

При этом возможны ситуации, когда 
возникают достаточные основания опа-
саться нападения, причем общественно 
опасного посягательства в действительно-
сти может не существовать. Однако пред-
ставляется недопустимым обязывать лицо 
до последнего надеяться, что ему ничего 
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не угрожает. В противном случае осозна-
ние того, что нападение все-таки было ре-
альным, может наступить слишком позд-
но, и оборонительные действия станут 
малоэффективными, если вообще лицо 
успеет что-либо предпринять. Именно по-
этому у человека, попавшего в такую си-
туацию, должно существовать «право на 
ошибку», позволяющее причинить вред 
даже в отсутствии реального обществен-
но опасного посягательства. 

Не случайно в теории уголовного 
права и в судебной практике существу-
ет понятие мнимой обороны, под кото-
рой, как отмечает С. Н. Шрамко, приня-
то понимать «причинение вреда лицу, 
ошибочно принятому за преступника» 
[Шрамко 2004, с. 44].

Анализируя сущность и правовую при-
роду мнимой обороны, В. И. Акимочкин 
отмечает, что она не является уголовно-
правовой категорией, поскольку не пред-
усмотрена положениями УК РФ. По его 
мнению, мнимая оборона представляет 
собой исключительно научное понятие, 
призванное помочь разобраться в случа-
ях, когда оборона не укладывается в рам-
ки ст. 37 УК РФ [Акимочкин 2019, с. 331].

О состоянии мнимой обороны упо-
минается в п. 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2012 г. № 19  
«О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление»1. При этом в указан-
ном пункте закреплены три ситуации, 
когда действия лица, обороняющегося от 
несуществующего посягательства, квали-
фицируются принципиально по-разному:

1. Ситуация характеризуется тем, что 
сложившаяся обстановка дает основа-
ния полагать, что совершается реаль-
ное общественно опасное посягатель-
ство, и лицо, применившее меры защи-
ты, не осознавало и не могло осознавать 
отсутствие такого посягательства. Дей-
ствия лица при этом следует рассматри-
вать как совершенные в состоянии необ-
ходимой обороны. 

2. Ситуация заключается в том, что 
лицо не осознает, но по обстоятельствам 
дела должно и могло осознавать отсут-
ствие реального общественно опасного 
посягательства. Действия лица при этом 

1 Российская газета. 2012. 3 окт.

подлежат квалификации как преступле-
ние, совершенное по неосторожности.

3. Ситуация объединяет случаи, ко-
гда общественно опасного посягатель-
ства не существует в действительности, 
а окружающая обстановка не дает лицу 
оснований полагать, что оно происхо-
дит. Действия лица в такой ситуации 
признаются преступными и подлежат 
квалификации на общих основаниях.

Нетрудно заметить, что в первой из 
рассматриваемых ситуаций речь идет о 
причинении вреда при мнимой обороне с 
извинительной ошибкой, вследствие ко-
торой действия обороняющегося хоть и 
не становятся общественно полезными, 
но не приобретают преступный харак-
тер. По поводу указанной ситуации Т. Ю. 
Орешкина справедливо замечает, что со-
деянное «при добросовестном заблужде-
нии и при отсутствии превышения пре-
делов признается необходимой оборо-
ной» [Орешкина 2016, с. 71]. При этом 
вся тяжесть наступивших последствий 
возлагается на мнимого посягавшего, в 
результате поведения которого у лица, 
пресекавшего «посягательство», возник-
ло убеждение в наличии угрозы интере-
сам личности, общества или государства.

Специфика третьей из рассматривае-
мых ситуаций заключается в том, что об-
щественно опасного посягательства не 
только не существовало, но и не было 
даже оснований полагать наличие опас-
ности его осуществления. Фактически та-
кое посягательство возникло только в со-
знании лица, совершившего акт мнимой 
обороны, причем это возникновение было 
обусловлено исключительно его мнитель-
ностью, впечатлительностью или излиш-
ним воображением. По поводу рассматри-
ваемой ситуации А. А. Арямов справед-
ливо отмечает, что «не спровоцирован-
ное насилие, вызванное исключительно 
повышенной мнительностью квазиобо-
роняющегося при отсутствии реальных 
признаков нападения, когда с точки зре-
ния обыкновенного разумного человека 
в конкретной обстановке ничего не пред-
вещало нападения, должно оцениваться 
как умышленное преступление на общих 
основаниях» [Арямов 2004, с. 74]. 

При формулировке второй ситуации 
использована сложная оценочная кате-
гория. Отмечается, что лицо не осозна-
ет того факта, что реальное обществен-
ное посягательство отсутствует. Вместе с 



Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 Т

Е
О

Р
И

Я
 И

 П
Р

А
В

О
П

Р
И

М
Е

Н
И

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
: 

П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

, 
Д

И
С

К
У

С
С

И
И

, 
Р

А
З

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Я

117

тем на данное лицо возлагается не толь-
ко возможность, но и обязанность осо-
знавать это.

Таким образом, необходимыми усло-
виями для указанной ситуации выступа-
ют следующие:

1. Отсутствие реального наличного 
общественно опасного посягательства. 

2. Способность лица осознавать от-
сутствие такого посягательства.

3. Обязанность лица осознавать от-
сутствие такого посягательства.

При этом если первое условие не 
представляет существенной сложности 
в плане доказывания, то два других, яв-
ляющихся взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными, способны создать 
определенную проблему – требуется до-
казать, что лицо не просто могло осозна-
вать отсутствие реальной опасности, но 
и должно было это осознавать.

В связи с этим целесообразно про- 
анализировать существующие точки зре-
ния по данной проблемы. Причем среди 
ученых нет единого мнения относитель-
но установления указанных условий.

Так, по мнению С. Н. Шрамко, при 
квалификации действий, совершенных в 
состоянии мнимой обороны, решающее 
значение принадлежит анализу «субъ-
ективного восприятия обстановки обо-
роняющимся» [Шрамко 2004, с. 44]. 
Другой точки зрения придерживается 
Д. С. Птащенко, отмечая, что вкладывать 
в уголовноправовое понимание мнимой 
обороны исключительно субъективный 
критерий представляется необоснован-
ным, поскольку «с целью ухода от уго-
ловной ответственности причинители 
вреда будут ссылаться на мнимую обо-
рону при ее фактическом отсутствии» 
[Птащенко 2013, с. 52].

Нет солидарности среди авторов и по 
вопросу обоснованности судебной пози-
ции о квалификации причинения вреда 
в рассматриваемой ситуации мнимой 
обороны как преступления, совершен-
ного по неосторожности.

Так, по мнению К. И. Попова, «лицо 
допускает ошибку при оценке сложив-
шейся ситуации, хотя при должной вни-
мательности и предусмотрительности 
могло избежать этой ошибки и прийти 
к правильному выводу об отсутствии ре-
альной опасности. Поэтому обороняю-
щийся должен нести ответственность за 
неосторожное преступление против жиз-

ни или здоровья, так как хотя он созна-
тельно причиняет смерть (или вред здо-
ровью) другому лицу, деяние не может 
быть квалифицировано как умышленное 
преступление против личности, так как 
обязательным элементом умысла являет-
ся осознание лицом общественно опасно-
го характера совершаемого им действия, 
а в данном случае такого осознания нет» 
[Попов 2010, с. 113]. Противоположно-
го мнения придерживается А. М. Смир-
нов, отмечая, что рекомендация высшей 
судебной инстанции представляется до-
вольно странной, поскольку рассматри-
ваемая ситуация «не соответствует уго-
ловно-правовому содержанию ни легко-
мыслия, ни небрежности (ст. 26 УК РФ)» 
[Смирнов 2021, с. 145].

В качестве встречающегося в юриди-
ческой литературе примера мнимой обо-
роны с неизвинительной ошибкой, вле-
кущей уголовную ответственность за не-
осторожное преступление, можно приве-
сти упоминание о следующей ситуации. 
Сотрудник правоохранительных орга-
нов Д., подбежав к задержанному авто-
мобилю с криком «стой, стрелять буду!», 
с расстояния около трех метров произвел 
прицельный выстрел по водителю, ранив 
его в шею. Впоследствии Д. пояснил, что 
увидел в руке водителя блестящий пред-
мет и, думая, что он вооружен, применил 
оружие на поражение. Впоследствии дан-
ный предмет не был обнаружен [Кондра-
шов, Соловей, Черников 1992, с. 125]. 

А н а л и з и ру я  д а н н ы й  п р и м е р , 
К. И. Попов справедливо замечает, что 
привлечение Д. к уголовной ответствен-
ности за неосторожное преступление яв-
лялось вполне обоснованным. Д. не со-
знавал ошибочности своего предполо-
жения, хотя должен был и мог это созна-
вать: учитывая достаточную видимость 
и близкое расстояние от задерживаемо-
го, он имел возможность и обязан был 
заметить, что действия задерживаемого 
реальной опасности в данный момент не 
представляют [Попов 2010, с. 113].

Считаем обоснованным мнение 
А. Н. Попова о квалификации действий 
при мнимой обороне, согласно которо-
му обороняющийся «должен отвечать 
за неосторожное причинение вреда в 
тех случаях, когда он имел возможность 
убедиться в своей ошибке, но поспешил 
с ответными действиями» [Попов 2001, 
с. 284–285]. Сходного мнения придержи-
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вается Ю. Е. Духовник, указывая, что в 
этом случае имеет место неизвинитель-
ная ошибка: «Недобросовестность заблу-
ждения заключается в том, что лицо при 
внимательном отношении к делу, дол-
жно было и могло этой ошибки не допу-
стить» [Духовник 2015, с. 78].

Следовательно, у обороняющегося 
должно быть достаточно времени, что-
бы убедиться в ошибочности своих пред-
ставлений о наличии общественно опас-
ного посягательства, в противном слу-
чае имеет место мнимая оборона с из-
винительной ошибкой. Сущность такой 
ошибки раскрывает А. В. Неврев: это та-
кое заблуждение, при котором «у оборо-
няющегося были достаточные основа-
ния усмотреть наличие и источник пося-
гательства» [Неврев 2003, с. 79].

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что привлечение лица, при-
чинившего вред при мнимой обороне, к 
уголовной ответственности за неосто-
рожное преступление возможно при на-
личии следующих условий (не считая 
указанных выше):

1. У лица имелось достаточно вре-
мени для того, чтобы убедиться в ошиб-
ке относительно наличия общественно 
опасного посягательства.

2. Представления лица о нали-
чии такого посягательства были об-
условлены лишь его недостаточной 
внимательностью.

3. Об отсутствии реального обще-
ственно опасного посягательства сви-
детельствовали элементы обстановки, 
которые при надлежащей вниматель-
ности должны были быть обнаружены.

При этом все неустраненные сомне-
ния следует толковать в пользу оборо-
няющегося (пусть даже от мнимого по-
сягательства) лица.

В заключение отметим, что право на 
необходимую оборону не может толко-
ваться как возможность стихийного, ни-
чем не ограниченного причинения вре-
да каждому, кто, по мнению граждани-
на, мог представлять опасность. В то же 
время не следует лишать человека пра-
ва активных оборонительных действий 
в ситуации, когда его ошибка в наличии 
общественно опасного посягательства 
носит извинительный характер. В связи 
с этим правильная квалификация дей-
ствий граждан, совершенных при мни-
мой обороне, позволит обеспечить их 
большую активность в противодействии 
преступности и в то же время не допу-
стить злоупотребления правом.
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3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях 
научно-образовательного журнала «Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика». 

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая должность, 
ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства, адрес 
электронной почты, контактные телефоны.  

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 
 
5. Запись персональных данных автора публикации в память ЭВМ, их тиражирование в 
электронном и печатном виде.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных) 

 
6. Пять лет – для размещения персональных данных автора публикации на Интернет-сайте 
института http://www.vui.fsin.su, в системе Российского индекса научного цитирования, 
системе цитирования Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам); 
неопределенный срок – для размещения персональных данных автора публикации в печатной 
версии научно-образовательного журнала «Пенитенциарное право».  

(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 
 
7. Допускается отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных путем 
уведомления последним оператора персональных данных за месяц до выхода научно-
образовательного журнала «Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика»  из печати и размещения его электронной версии на Интернет-
сайте института: http://www.vui.fsin.su).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации ___________________________/                 /«____»_______________20__г. 

(подпись)              (фамилия и инициалы) 
 
Оператор персональных данных ______________/Выборнова О.Ю./«____»_____________20__г. 

(подпись)        (фамилия и инициалы) 

                                                 
 Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 
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