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Оргкомитет конференции:
– Головкин Роман Борисович, тел. (4922) 47-44-08;
– Зиборов Дмитрий Владимирович, тел. (4922) 47-44-37;
– Сергеева Марина Михайловна, тел. (4922) 47-45-16. 

Редакционная коллегия научно-образова-
тельного журнала «Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная 
практика» принимает к рассмотрению статьи, 
посвященные актуальным вопросам совер-
шенствования деятельности  учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
России, проблемам российской юридической 
науки и правоприменительной практики, ана-
лизу политических и правовых систем зару-
бежных стран, различным аспектам теории и 
истории государства и права. 

Требования к авторским материалам 
публикуются в каждом номере журнала 
«Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практи-
ка» и размещены на интернет-сайте вуза: 
http://vui.fsin.su. Полнотекстовые электрон-
ные версии номеров журнала регулярно 
представляются в Российский индекс на-
учного цитирования – специализированную 
базу данных, созданную Научной электрон-
ной библиотекой (http://elibrary.ru).

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Уважаемые коллеги, федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Владимирский юриди-
ческий институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» 4–5 декабря 2014 г. проводит научно-
практическую конференцию «Профессия “юрист” 
в современном мире: теория и практика юриди-
ческой ответственности и исполнения наказаний».

В рамках конференции планируется обсужде-
ние следующих вопросов:

– юридическая этика, образование и карьера;
– юридическое образование в деятельности 

правоохранительных органов: современное со-
стояние и тенденции;

– прикладные основы реализации юридиче-
ской ответственности и исполнения наказаний 
в аспектах оперативно-розыскного, криминали-
стического и уголовно-процессуального обеспе-
чения раскрытия и расследования преступлений;

– уголовно-правовые и уголовно-исполни-
тельные аспекты исполнения наказаний;

– актуальные вопросы реализации мер граж-
данско-правовой и административно-правовой 
ответственности сотрудников правоохранитель-
ных органов; 

– теоретико-правовые вопросы правомерно-
го и противоправного поведения;

– социально-психологическое обеспечение 
противодействия противоправному поведению 

осужденных;
– юридическая ответственность в контексте 

социально-философских и историко-правовых 
аспектов;

– вопросы финансово-правового и экономи-
ческого характера реализации мер юридической 
ответственности и исполнения наказаний и др.

К участию в конференции пригашаются руково-
дители, представители образовательных органи-
заций, научных учреждений, практических работ-
ников уголовно-исполнительной системы и иных 
правоохранительных органов, суда, прокуратуры.

По итогам работы конференции планируется 
издание сборника выступлений участников фору-
ма. Публикация в сборнике – только при условии 
очного участия.

Для своевременной подготовки программы 
конференции и сборника материалов конферен-
ции необходимо направить в адрес института в 
срок до 3 ноября 2014 г. следующие материалы: 
текст выступления, заявку на участие. Форма за-
явки на участие в конференции и требования к 
оформлению текста выступления размещены на 
сайте института: http://vui.fsin.su.

Материалы можно направить по e-mail: nauka.
vui@yandex.ru или выслать по адресу: Боль-
шая Нижегородская ул., 67е, Владимир, 600020 
(электронная версия текста выступления и заявки 
обязательна).

ПРИГЛАШАЕМ  К  УЧАСТИЮПРИГЛАШАЕМ  К  УЧАСТИЮ

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н О Е П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н О Е 
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Учредитель – федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Редакционный совет: 
А. В. Аверин, В. М. Баранов, И. Д. Борисова, Б. Я. Гаврилов, Р.Б. Головкин, И.В. Головинская,
Л.В. Лазарева, В.М. Морозов, Т.А. Ткачук, О.Д. Третьякова

Главный редактор 
кандидат педагогических наук, доцент 
С. Н. Емельянов 

Редакционная коллегия: 
Баринов А.В., кандидат юридических наук, доцент; Веселов М.И., кандидат юридических 
наук; Житников Б.Ю., доктор технических наук, профессор; Зезюлина Т.А., кандидат 
юридических наук; Кулакова А.А.,  кандидат юридических наук, доцент; Миронов А.Н., 
доктор юридических наук, доцент; Морохова О.А., кандидат педагогических наук, доцент; 
Пожарский Д.В., кандидат юридических наук, доцент;  Сенатов А. В., кандидат юридических 
наук; Ткаченко Е.С., кандидат психологических наук, доцент; 
Трофимова Н.Н., кандидат юридических наук, доцент; Тулегенов В.В., кандидат юридических 
наук, доцент; М.М. Сергеева (отв. секретарь)

Адрес редакции: 
600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 67е 
Телефоны: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050; факс (4922) 32-28-93 
http://vui.fsin.su
Е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru

Владимир
ВЮИ ФСИН России
2014

ISBN 978-5-93035-363-1
Формат 60х84 1/8. Усл.-печ. л. 19,3. Тираж 300 экз. Заказ 33.

Редакционно-издательский отдел научного центра федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний». 
600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 67е

© ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», 2014

№ 1(1)
Июль – сентябрь

2014

Федеральная служба исполнения наказаний

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО: 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Научно-образовательный журнал 

Издается с 2014 г. 

Выходит четыре раза в год

По вопросам публикации работ, получения и распространения журнала «Вестник Владимирского 
юридического института», а также размещения рекламных материалов обращаться по телефонам:  
(4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050; факсу (4922) 32-28-93; e-mail: rio@vui.vladinfo.ru.

Авторские материалы рецензируются и не возвращаются.

Сетевая версия номера журнала размещена на интернет-сайте: http://vui.fsin.su.

Без предварительного согласования с издателем запрещается воспроизведение 
материалов журнала в любом виде и в любых целях. 



1

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Проведение научных исследований является одним из приоритетных направ-
лений деятельности Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний. Научно-исследовательская работа профессор-
ско-преподавательского состава института, адъюнктов, курсантов, слушателей 
и студентов способствует формированию единого образовательного простран-
ства вуза, базирующегося на обеспечении тесной взаимосвязи фундаменталь-
ной науки, образования и профессиональной среды будущих специалистов. 

Повышение качества учебного процесса, научно-исследовательской и науч-
но-методической работы рассматривается руководством института как страте-
гическая задача и инструмент обеспечения жизнеспособности, устойчивого раз-
вития и укрепления позиций вуза в перспективе.

Во ВЮИ ФСИН России научно-исследовательская деятельность реализу-
ется в соответствии с федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О на-
уке и государственной научно-технической политике» и от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом ФСИН России  
от 17.11.2005 № 868 «Об организации научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний» 
и другими ведомственными нормативными правовыми актами, Уставом ВЮИ 
ФСИН России. Основными задачами научно-исследова тельс кой деятельности 
профессорско-преподавательского состава института выступают: 

• проведение актуальных и практически значимых научных исследований;
• участие в научно-представительских и конкурсно-оценочных мероприя-

тиях (конференциях, семинарах, конкурсах и т. д.);
• публикация наиболее значимых результатов научно-исследовательской 

работы.
Идея создания научного журнала «Пенитенциарное право: юридическая 

теория и правоприменительная практика» направлена в первую очередь на ре-
ализацию требований Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, а также требований ст. 29 Фе-
дерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

В журнале предполагаются публикации научно-педагогических работников, 
адъюнктов вузов ФСИН России по широкому спектру отраслей права и в первую 
очередь по актуальным вопросам пенитенциарной науки и практики, к числу ко-
торых с учетом положений Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  № 1772-р, относятся:

• повышение эффективности работы учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осу-
жденными и потребностей общественного развития;

• сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах лишения свободы и раз-
вития системы постпенитенциарной помощи таким лицам;

• гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 
соблюдения их прав и законных интересов.

• Согласно Концепции для достижения поставленных целей необходимо 
решить следующие задачи:
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а • совершенствование уголовно-исполнительной политики (организации 
исполнения наказаний), направленной на социализацию осужденных;

• изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых 
видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лише-
ния свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных;

• осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести 
совершенного преступления и криминологической характеристики осу-
жденного;

• изменение идеологии применения основных средств исправления осу-
жденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогиче-
ской работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе;

• разработка форм проведения воспитательной работы, организации обра-
зовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых усло-
виях отбывания наказания;

• модернизация и оптимизация системы охраны исправительных учреж-
дений и следственных изоляторов, укрепление материальной базы след-
ственных изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполни-
тельных инспекций;

• повышение эффективности управления уголовно-исполнительной систе-
мой с учетом ее новой структуры, в том числе путем формирования совре-
менной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

• расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 
лишением свободы;

• обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников уго-
ловно-исполнительной системы;

• внедрение современных технологий и технических средств в практику 
исполнения наказаний;

• совершенствование ведомственного контроля за деятельностью уголов-
но-исполнительной системы, обеспечение гласности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ее подконтрольности институтам 
гражданского общества, создание условий для участия общественности в 
решении стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач;

• развитие международного сотрудничества с пенитенциарными система-
ми иностранных государств, международными органами и неправитель-
ственными организациями.

Как видим, круг задач, поставленных сегодня перед Федеральной службой 
исполнения наказаний руководством страны, обусловлен необходимостью пе-
реосмысления места и роли уголовно-исполнительной системы в государствен-
ном механизме.

Решать эти задачи должны сотрудники УИС новой формации, высококвали-
фицированные, широко образованные, юридические грамотные, способные обе-
спечить деятельность уголовно-исполнительной системы на качественно новом 
уровне. Большую роль в подготовке таких кадров играет использование новейших 
достижений науки и практики в образовательном процессе вуза, в том числе пу-
тем актуализации учебно-методических материалов, подготовки учебных курсов.

Приглашаем научно-педагогических работников вузов ФСИН России, адъ-
юнктов, аспирантов и соискателей, делающих первые шаги к олимпу пенитен-
циарной науки, присылать свои статьи в наш журнал.

 С уважением,
 главный редактор журнала
 кандидат педагогических наук, доцент        
                              С.Н. Емельянов

оцент     
                        С
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В последние несколько лет все боль-
ше конференций и форумов различ-

ного уровня посвящаются проблемам 
терроризма, экстремизма, распростра-
нения в пенитенциарных учреждениях 
радикально исламистских идеологий, 
ставящих своей целью подрыв государ-
ственных устоев и строительство ис-
ламского халифата, причем не только 
в России, но и в мире в целом .1

Причина этого – не только обще-
известные преступления, совершаемые 
террористами и экстремистами в раз-
ных странах все чаще и чаще. Сама суть 
проблемы и ее очевидные последствия 
беспокоят деятелей науки, правитель-
ства различных государств. В настоящее 
время серьезно к этому явлению стали 
относиться и сотрудники учреждений 
УИС. Все они отмечают, что исправи-
тельные учреждения (далее: ИУ) давно 
стали плодородной почвой для распро-
странения ранее нетрадиционных для 

© Богачевская Е. А., 2014 

России радикальных исламских тече-
ний. Пенитенциарная среда предостав-
ляет многочисленные возможности ре-
лигиозным экстремистским деятелям 
для вербовки последователей среди лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы (Напр.: Сулейманов Р. Тюрем-
ный халифат // Независимая газ. 2013. 
21 февр.). И причина этого явления, ста-
вящего под угрозу национальную безо-
пасность страны, не только в сложной 
экономической и социальной ситуации, 
но и в проявлениях этнополитического 
и религиозного экстремизма.

Сейчас в ИУ находится более 1 100 
человек, осужденных за преступления 
террористического характера и экстре-
мистской направленности. Одни из них 
отнимали жизни множества людей пу-
тем взрывов, другие разжигали вражду 
и ненависть путем пропаганды опасных 
националистических взглядов.

На всероссийской конференции 
«О мерах по противодействию распро-
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РАДИКАЛ-ИСЛАМИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ 
В РОССИЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

УГРОЗЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена проблемам, связанным с угрозой распространения в местах лишения 
свободы радикализма и религиозного экстремизма, и основным направлениям борьбы 
с террористическими и экстремистскими организациями в контексте обеспечения 

пенитенциарной безопасности.

Ключевые слова: ваххабизм, пенитенциарные учреждения, 
радикал-исламизм, экстремизм

The Radical-Islam and Extremism in Russian Prisons: 
the Threats and the Impact of the Problem

This article is devoted to issues related to the threat of proliferation in places of deprivation 
of liberty of radicalism and extremism, and the main areas against terrorist and extremist 

organizations in the context of ensuring the security of the penitentiary.
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странению в исправительных учрежде-
ниях радикализма, религиозного экс-
тремизма», организованной Федераль-
ной службой исполнения наказаний, 
прошедшей 21 ноября 2013 г. в Москве, 
отмечалось, что в последние годы за-
метно увеличилось число осужденных 
за преступления, совершенные из не-
нависти или вражды. Если в 2009 г. от-
бывали наказание в виде лишения сво-
боды 176 участников праворадикальных 
группировок, то сейчас – уже 342 члена 
радикально-религиозных экстремист-
ских группировок. Всего в исправитель-
ных колониях сегодня находится более 
560 тыс. человек. По сравнению с этим 
числом количество экстремистов и ра-
дикалов кажется небольшим, но только 
на первый взгляд, так как это сплочен-
ные и организованные группы людей, 
связанных единой целью – создание 
так называемых тюремных джамаатов 
(общин), в которых осужденные могут 
стать авангардом в деле построения ха-
лифата – исламского государства.

Как отмечал председатель Сове-
та улемов Российской ассоциации ис-
ламского согласия Ф. Салман в одном 
из своих выступлений, среди заключен-
ных-мусульман примерно 1 % придер-
живается исламского фундаментализма 
в форме ваххабизма, идеологии «Хизб-
ут-Тахрир» или других зарубежных тече-
ний ислама, однако они способны ока-
зывать сильное влияние на остальных 
заключенных. Этого небольшого числа 
религиозных экстремистов достаточно, 
чтобы они задавали тон в уголовной сре-
де. И получается, что в ИУ попадает один 
ваххабит, создает вокруг себя «джамаат», 
обращая в радикальную форму исла-
ма русских заключенных, и на свободу 
уже выходят десять ваххабитов. По ста-
тистике, которую привел Ф. Салман, 
за последние 12 лет было проверено 440 
ИУ, 94 % содержащихся там «этнических 
мусульман» (татары, башкиры, ингуши, 
узбеки, таджики и др.) не имели пред-
ставления о религии либо просто были 
атеистами. Приверженцы традиционно-
го ислама среди них составляли порядка 
5 % (Ваххабизм в российских тюрьмах: 
распространение и последствия. URL: 
http://www.liveinternet.ru/users/5117523/
post310176424).

В настоящее время ситуация меня-
ется, причем не за счет роста привер-
женцев традиционного ислама, 
а за счет распространяющейся бешены-
ми темпами ваххабитской идеологии 
среди осужденных. Речь идет не только 
о мусульманах, отошедших от традиций 
предков в пользу новых радикал-экс-
тремистских взглядов. Все больше рус-
ских по национальности и православ-
ных в прошлом осужденных становятся 
ваххабитами и приверженцами иных 
течений радикального ислама.

Большая часть таких осужденных 
принимает ислам именно для того, 
чтобы, присоединившись к ради-
кал-исламистам, иметь возможность 
заниматься бандитизмом и «свергать 
власть», иным образом выражать свою 
агрессию и недовольство жизнью. Та-
кие люди принимают решение зани-
маться терроризмом, присоединяясь 
к ваххабитским сообществам. Если че-
ловек мечтает убивать, то ему удобно 
примкнуть к сообществу, у которого 
уже отлажены схемы экстремистской 
деятельности и есть финансирование.

Кроме того, само учение ваххабиз-
ма не требует от своего адепта отка-
заться от преступного образа жизни: 
и разбой, и вымогательство, и убий-
ства оправдываются, поскольку в от-
ношении «неверных» это не возбра-
няется. Что уж говорить о сотрудниках 
ИУ и правоохранительных органах 
в целом – преступления в отношении 
них вообще всячески поощряются. Все 
это отождествляется с «воровскими за-
конами» прошлых лет. Здесь же и «тю-
ремная романтика», только вместо 
шансона популярны песни «борцов 
с режимом». Романтизация крими-
нального мира в глазах самих осужден-
ных легко перекликается с эстетикой 
и этикой ваххабизма: общие пред-
ставления о добре и зле, о правильном 
и плохом, а жизнь «по понятиям» лег-
ко трансформируется в жизнь «по ша-
риату» (Сулейманов Р. Указ. соч.).

Однако это не означат, что не про-
исходит стычек между ваххабитской 
системой ценностей и воровскими 
«понятиями». Противоречия возника-
ют обычно относительно приоритетов 
по отношению к принципам. Уголовная 
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а среда не запрещает своим членам испо-
ведовать ту или иную религию, но она 
четко требует от осужденного на пер-
вое место ставить тюремные обычаи, 
а религиозные убеждения – на второе. 
Отмечают нежелание исламистов впи-
сываться в тюремный быт и админи-
стративные работники ФСИН России. 
В то же время конфликт между заклю-
ченными возникает именно из-за того, 
что ваххабиты отрицают иерархичность 
тюремного сообщества.

Интернет-ресурсы предлагают сей-
час нашему вниманию массу приме-
ров таких конфликтов и их анализа. 
Например, ситуация в ЛИУ-5 в Яку-
тии, когда русский мусульманин Сей-
фуллах (Лозин Андрей Вячеславович) 
вошел в противостояние с местными 
уголовными авторитетами, которые 
потребовали от него определиться, что 
для него важнее – ислам или «воров-
ской кодекс». Русский мусульманин, 
не раздумывая, ответил, что ислам, 
религия Аллаха, для него важнее. В от-
вет авторитеты пригрозили русскому 
мусульманину и всем, кто решится ему 
помогать, расправой (Ваххабизм в рос-
сийских тюрьмах: распространение 
и последствия). Как нам представля-
ется, победу одержит в конечном счете 
более гибкий «режим».

Тем не менее главную причи-
ну успеха ваххабизма среди отдель-
ных представителей русского народа 
многие ученые-теологи видят в том, 
что большинство русских до сих пор 
оторваны от своих духовных корней 
и фактически не знакомы с религи-
ей своих предков – православным 
христианством. Однако у русского 
народа нет культурного фундамента 
для ислама: большинство этнических 
мусульман все-таки стремится к тра-
диционному исламу, поскольку их 
национальная культура исторически 
развивалась в рамках конкретного 
мазхаба (в России это ханафитский – 
у мусульман Поволжья и Сибири – 
и шафиитский мазхаб – у некоторых 
народов Северного Кавказа), у рус-
ских же нет культурного кода, дающе-
го при умелой манипуляции возмож-
ность фундаменталистам обратить 
в радикальные формы ислама тех рус-

ских людей, которые оторваны от ду-
ховных корней своего народа.

Очевидно, что рассматриваемая 
проблема гораздо глубже и тревожнее, 
чем представляется. Сам факт реаги-
рования государства на распростране-
ние ваххабизма в ИУ свидетельствует 
о серьезности вопроса.

Согласно резолюции, принятой 
участниками всероссийской конфе-
ренции «О мерах по противодействию 
распространению в исправительных 
учреждениях радикализма, религиоз-
ного экстремизма» 21 ноября 2013 г., 
реализуемые меры по недопущению 
в учреждениях УИС распростране-
ния радикал-исламистских учений 
и возникновения в местах лишения 
свободы групп (джамаатов), пропа-
гандирующих религиозный экстре-
мизм, в целом позитивно отражаются 
на состоянии функционирования мест 
принудительного содержания. Однако 
необходимо повысить эффективность 
данных мер и создать систему проти-
водействия распространению в ИУ ра-
дикализма и религиозного экстремиз-
ма (URL: http://www.фсин.рф/news/
index.php? ELEMENT_ID111459).

С этой целью предлагается реали-
зовать меры, связанные с оснащением 
следственных изоляторов и ИУ систе-
мами блокировки сигналов сотовой 
связи и ограничения доступа к Интер-
нет-ресурсам. Между тем это уже было 
сделано несколько лет назад.

Отмечается также необходимость 
консолидации усилий заинтересован-
ных государственных структур, обще-
ственных организаций и традиционных 
религиозных конфессий по противо-
действию распространению в органах 
и учреждениях ФСИН России основ 
радикального ислама и экстремистской 
идеологии. В связи с этим участника-
ми конференции предлагается создать 
на базе Общественной палаты РФ меж-
ведомственного, межконфессиональ-
ного постоянно действующего органа, 
наделенного полномочиями проведе-
ния непрерывного мониторинга ИУ 
с целью объективной оценки ситуа-
ции с распространением радикализма 
и религиозного экстремизма в местах 
лишения свободы и выработки адек-
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ватных мер по противодействию этим 
процессам. При этом на протяжении 
последних десяти лет деятели науки 
предлагают проводить мониторинг того 
или иного явления, однако многие тео-
ретики и практики считают, что такой 
подход весьма неэффективен без адек-
ватного реагирования на возрастающие 
проблемы в обществе.

В вышеуказанной резолюции под-
черкивается важность активного уча-
стия в работе с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, по про-
филактике и распространению рели-
гиозного экстремизма, исламского 
радикализма представителей мусуль-
манского духовенства – приверженцев 
традиционного ислама, Русской пра-
вославной церкви, других религиоз-
ных организаций, зарекомендовавших 
себя противниками нетрадиционного 
ислама, причем предлагается разрабо-
тать систему грантовой поддержки для 
данных религиозных организаций.

В качестве меры по недопущению 
распространения в учреждениях УИС 
радикал-исламистских учений реко-
мендуется ввести в практику выявление 
среди осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, пропагандистов данной 
идеологии и их изоляцию от остальной 
массы осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых. Отметим, что эта мера 
уже применяется в Казахстане. В рос-
сийских тюрьмах в четвертом квартале 
2013 г. на профилактическом учете со-
стояло 426 проповедников радикал-ис-
ламистских учений и экстремистских 
взглядов (Рос. газ. 2013. 22 нояб.).

Участники вышеназванной конфе-
ренции также считают необходимым 
издание под авторством авторитетных 
мусульманских богословов специ-
ального пособия по традиционному 
исламу, направленного на формиро-
вание терпимого отношения к людям 
иных вероисповеданий и осуждающе-
го экстремистские толкования исла-
ма, и распространение такого пособия 
в местах лишения свободы.

Кроме того, в резолюции говорит-
ся о необходимости усиления пени-
тенциарного воздействия на содержа-
щихся в местах лишения свободы лиц, 
являющихся носителями религиозных 

экстремистских убеждений; целесо-
образности разработки и внедрения 
специализированных комплексных 
программ, направленных на созда-
ние мотивационных факторов, спо-
собствующих отказу от радикальных 
экстремистских установок; создания 
системы постпенитенциарной адапта-
ции для лиц, отбывавших наказание 
за преступления экстремистской, тер-
рористической направленности, при-
держивавшихся идеологии исламского 
радикализма, в связи с чем предлага-
ется разработка адресных программ 
ресоциализации освободившихся осу-
жденных названных категорий.

Есть предложения и общего характе-
ра, адресованные руководителям орга-
нов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Рекомендова-
но, например, осуществлять на посто-
янной основе мониторинг ситуации, 
связанной с наличием в регионе орга-
низованных групп религиозно-экстре-
мистского толка или проповедников 
религиозного радикализма, пропаган-
дирующих и распространяющих данную 
идеологию и вербующих в свои ряды 
новых сторонников, а также принимать 
меры по нейтрализации этих групп.

Не оставлены без внимания и сред-
ства массовой информации. С их помо-
щью предполагается развенчивать ради-
кально-экстремистские догматы и вести 
более активную пропаганду традицион-
ных религиозных ценностей как среди 
осужденных, так и среди прочих лиц. 
Для повышения религиоведческой гра-
мотности и профессионального уровня 
сотрудников УИС на сайте ФСИН Рос-
сии предлагается создать Интернет-пор-
тал с видеозаписями лекций известных 
ученых по профильной тематике и вве-
сти в практику регулярные просмот-
ры личным составом данного ресурса, 
а также организовать проведение для 
постоянного и переменного состава ве-
домственных образовательных учрежде-
ний ФСИН России обучающих занятий 
с целью профилактики формирования 
психологии религиозной зависимости.

Таким образом, реализация предло-
женных мер позволит не допускать в уч-
реждениях УИС распространения ради-
кализма и религиозного экстремизма.

Áîãà÷åâñêàÿ Å. À.
Ðàäèêàë-èñëàìèçì è ýêñòðåìèçì â ðîññèéñêèõ ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

óãðîçû è ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

В статье анализируются вопросы места и роли результатов оперативно-розыскной 
деятельности как категории, обеспечивающей движение информационных процессов при 

расследовании коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: коррупционные преступления в уголовно-исполнительной системе, 
информационное обеспечение, информационное обеспечение расследования преступлений, 

результаты оперативно-розыскной деятельности.

Some Features of Information Support of Investigation 
of Corruption Crimes in the Penal System

In this connection the author analyses the issues of the place and role of the results of the 
operational-search activity as a category, providing a movement of information processes in the 

investigation of corruption crimes in the penal sistem.

Key words: corruption crimes in the penal system, information support, information support of crime 
investigation, the results of the operational-search activity.

В настоящее время криминальная 

ситуация в пенитенциарных учреж-

дениях остается достаточно сложной. 

Об этом свидетельствует не только 

значительный уровень преступно-

сти среди лиц, содержащихся в уч-

реждениях УИС 1, но и коэффициент 

преступности среди сотрудников пе-

нитенциарного ведомства, который 

остается стабильно высоким 2. Особое 

опасение вызывает устойчивая тен-

денция к росту совершения сотрудни-

ками органов и учреждений данного 

ведомства преступлений коррупцион-

ной направленности (по состоянию 

на декабрь 2013 г. было возбуждено 105 

© Борисенко К. А., 2014
1 За 2013 г. было зарегистрировано 1 257 престу-

плений; 98 914 преступных намерений, деяний было 

предотвращено (Форма 2-УИС. Отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учрежде-

ниях УИС за 2013 год).
2 В отношении сотрудников УИС в 2013 г. было 

возбуждено 456 уголовных дел (Форма 3-ПР. Отчет 

о состоянии законности и преступлениях среди сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы за 2013 год).

уголовных дел по ст. 290, 291 УК РФ, 

что на 22 % превышает аналогичные 

показатели предыдущего года). В свя-

зи с этим есть основания полагать, что 

по-прежнему актуальными остаются 

теоретические и практические вопро-

сы, касающиеся организации и такти-

ки выявления, раскрытия и расследо-

вания преступлений данной группы. 

Одной из гарантий эффективного 

и быстрого установления истины 

по уголовным делам коррупционной 

направленности, по нашему мнению, 

является его надлежащее информаци-

онное обеспечение.

Как в теории, так и на практике 

до настоящего момента отсутствует 

единый подход к определению дефи-

ниции «информационное обеспече-

ние расследования преступлений». 

Традиционно под информационным 

обеспечением понимают сложный, 

многогранный, динамичный, спец-
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а ифический и непрерывный процесс 

(Ткачук Т. А. Научно-техническое 

обеспечение розыскной деятельности 

в уголовном процессе России : дис. 

… д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. 

С. 136–139). В рассматриваемом же 

нами аспекте информационное обе-

спечение расследования преступле-

ний представляется как строго на-

правленная деятельность, обеспечи-

вающая сбор, обработку, накопление, 

хранение, поиск, распространение, 

систематизацию и использование 

значимой информации по уголовно-

му делу.

Изученный массив данных на-

ряду с общими положениями ин-

формационного обеспечения рас-

следования противоправных деяний 

позволяет выделить некоторые осо-

бенности обеспечения информа-

ционных процессов, протекающих 

в рамках выявления, расследования 

и раскрытия преступлений корруп-

ционной направленности в УИС. 

Расследование указанных преступле-

ний характеризуется наличием опре-

деленных специфических условий 

(Бодяков В. Н. Оперативно-такти-

ческая комбинация как форма вза-

имодействия следователя и сотруд-

ников оперативных подразделений 

при расследовании коррупционных 

преступлений в уголовно-исполни-

тельной системе России // Вестн. 

Владим. юрид. ин-та. 2010. № 1 (14). 

С. 12) и носит усложненный харак-

тер. В частности, ряд ученых связыва-

ют этот факт с тем, что установление 

истины по уголовным делам данной 

группы осуществляется в условиях 

«информационной недостаточно-

сти» (Машков С. А. Раскрытие и рас-

следование фактов взяточничества 

с использованием результатов опе-

ративно-розыскной деятельности : 

дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 

2004. С. 88), «информационного де-

фицита» (Филатова Т. В. Расследо-

вание взяточничества как формы 

проявления коррупции : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008. С. 69), «зна-

чительной скрытости информации» 

(Лямин М. В. Использование крими-

налистических методов при рассле-

довании взяточничества в правоох-

ранительных органах : дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2003. С. 100), 

«неполноты информационной базы» 

(Халиков А. Н. Теория и практика 

выявления и расследования долж-

ностных преступлений (криминали-

стический аспект) : дис. … д-ра юрид. 

наук. Уфа, 2011. С. 198). Поддержи-

вая данное мнение, а также опираясь 

на проведенный анализ практики вы-

явления фактов взяточничества сре-

ди сотрудников пенитенциарного ве-

домства 1, мы полагаем, что ситуация 

недостаточности информационного 

обеспечения расследования престу-

плений связана с рядом факторов, 

а именно: с латентностью коррупци-

онных преступлений; недостаточно-

стью навыков добывания и сохране-

ния доказательственной базы (Ля-

мин М. В. Указ. соч. С. 79); непродук-

тивностью традиционных процессу-

альных форм, криминалистических 

приемов и методов в процессе изоб-

личения виновных (Сазонова Н. И., 

Исаев А. И. Выявление и раскрытие 

должностных преступлений кор-

рупционного характера // Вестн. 

Моск. ун-та МВД России. 2007. № 7. 

С. 108–109). В связи с этим особое 

внимание следует обратить на во-

просы использования информации, 

получаемой в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности 

(далее: ОРД), в процессе информаци-

онного обеспечения расследования 

преступлений коррупционной на-

правленности в УИС.

Следует отметить, что вопрос ис-

пользования результатов ОРД в ка-

честве доказательственной базы по 

уголовному делу был предметом 

большого числа докторских и канди-

датских диссертаций (Напр.: Зайков-

ский В. Н. Использование результа-

тов оперативно-розыскной деятель-

ности в ходе доказывания по уголов-

ному делу : дис. … канд. юрид. наук. 

1 Нами изучены статистические данные офици-
ального сайта ФСИН России (URL: http://www.fsin.su/
activity/corruption/), проведен опрос оперативных работ-
ников подразделений органов внутренних дел и ФСИН 
России в количестве 12 человек.
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СПб., 1996 ; Земскова А. В. Теоре-

тические основы использования ре-

зультатов оперативно-розыскной де-

ятельности при расследовании пре-

ступлений : дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2002 ; Удовыдченко М. И. Ис-

пользование результатов оператив-

но-розыскной деятельности в рассле-

довании преступлений: криминали-

стический аспект : дис. … канд. юрид. 

наук. Тюмень, 1999). При этом весьма 

актуальной остается проблема места 

и роли результатов оперативно-ро-

зыскных мероприятий (далее: ОРМ) 

как криминалистической категории 

в процессе информационного обе-

спечения расследования преступле-

ний рассматриваемой группы.

Исходя из предмета нашего ис-

следования, в первую очередь сле-

дует остановиться на информаци-

онно-технологической природе ре-

зультатов ОРД1. Так, Е. С. Дубоносов 

в своих трудах справедливо отмечает, 

что данная категория подразумева-

ет информационною завершенность, 

суть которой может быть выражена 

наличием осмысленных сведений, 

основанных на собранных, оценен-

ных, истолкованных фактах, изло-

женных таким образом, что очевидно 

их значение для решения какой-либо 

задачи (Дубоносов Е. С. Основы опе-

ративно-розыскной деятельности : 

курс лекций / под ред. Г. К. Сини-

лова. М., 2002. С. 126). Обозначая 

равноправие оперативной информа-

ции как элемента системы доказа-

тельств, М. П. Поляков рассматри-

вает вышеуказанную категорию как 

готовый информационный продукт, 

т. е. полноценную информационную 

технологию (Поляков М. П. Уголов-

но-процессуальная интерпретация 

результатов оперативно-розыскной 

деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. 

Н. Новгород, 2002). Аналогичного 

мнения придерживается в своих ис-

следованиях А. Н. Халиков, явно обо-

значая, что информация, полученная 

в результате проведения ОРМ, опре-

деляется в виде «информационного 

продукта, а не первичного источни-

ка или сигнала» (Халиков А. Н. Указ. 

соч. С. 191). Мы склонны присое-

диниться к мнению данных ученых. 

В свою очередь, следует добавить, что 

значение результатов ОРД играет не-

малое важное значение при формиро-

вании необходимой доказательствен-

ной базы в ходе раскрытия коррупци-

онных преступлений в УИС и часто 

является главным средством изобли-

чения виновных лиц, выявления всех 

обстоятельств совершенного корруп-

ционного преступления.

Кроме того, результаты ОРМ и иная 

оперативная информация не только 

позволяют обеспечивать большее ко-

личество информационных процес-

сов в ходе установления объективной 

истины по делу, но и имеют исключи-

тельно важное практическое значение, 

а именно являются базисом для опре-

деления этапов планирования, орга-

низации расследования преступлений 

данной группы, тактики проведения 

следственных и иных процессуальных 

действий и т. д.

Таким образом, одной из осо-

бенностей информационного обе-

спечения расследования преступле-

ний рассматриваемой группы также 

является и тот факт, что результаты 

ОРД, действительно, следует рассма-

тривать и оценивать в качестве го-

товых сведений (информационного 

продукта), обусловливающих в по-

следующем направление потока ин-

формационных процессов на стадии 

установления объективной истины 

по уголовному делу.

1 Под результатами ОРД ряд исследователей пони-
мает различные сведения, данные, информацию об об-
стоятельствах совершения преступления и лицах, при-
частных к нему, полученные оперативно-розыскным 
путем в рамках конкретного дела оперативного учета 
и зафиксированные в оперативно-служебных материа-
лах (Комментарий к Федеральному закону «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» / отв. ред. А. Ю. Шуми-
лов. М., 1997. С. 109–110).

Áîðèñåíêî Ê. À.
Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ 

êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА У КУРСАНТОВ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧЕРТА БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов 
для уголовно-исполнительной системы. Автором была предпринята попытка 

охарактеризовать лидерские качества, выявить их наличие у курсантов 3-х курсов 
ВЮИ ФСИН России и доказать необходимость развития и укрепления данных качеств.

Ключевые слова: лидер, руководитель, сотрудник, профессионализм, уголовно-
исполнительная система.

Leadership Qualities in Cadets as an Integral Feature 
of the Future Employees of the Penal System

The article deals with questions about the preparation of highly qualified specialists for the penal 
system. The author has attempted to characterize the leadership qualities, reveal their presence 

at cadets third course VLI of the FPS of Russia and prove the necessity of developing and 
strengthening these qualities.

Key words: leader, Manager, employee, professionalism, criminal-Executive system.

Одним из приоритетных направ-
лений Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, является повышение эф-
фективности управления УИС.1 Дан-
ная задача невозможна без подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов, повышения качества 
образовательных программ с целью 
комплектования органов УИС офи-
церами, обладающими высокими 
профессиональными, ценностны-
ми и морально-психологическими 
качествами. Сегодня в период стра-
тегических преобразований УИС 
требуются сотрудники нового типа, 
способные качественно решать ус-

© Бубнова Ю. Г., 2014

ложняющиеся задачи, стоящие перед 
органами и учреждениями, исполня-
ющими наказания.

Основу коллективов органов и уч-
реждений УИС составляют выпускники 
образовательных учреждений ФСИН 
России. Данные лица являются орга-
низаторами процесса исполнения на-
казания с осужденными в исправитель-
ных учреждениях. В образовательные 
учреждения ФСИН России поступают, 
как правило, молодые люди призывно-
го возраста, не имеющие жизненного 
и практического опыта, поэтому орга-
низации работы с ними, направленной 
на формирование квалификационных 
требований, предъявляемых к сотруд-
никам УИС, необходимо уделять при-
стальное внимание.

Процесс профессионального ста-
новления сотрудника УИС требует 
приобретения значительного спец-
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а ифического опыта и, соответствен-
но, много времени и усилий. Данные 
обстоятельства заставляют обратить 
особое внимание на систему форми-
рования социальных, в частности, 
лидерских, качеств у курсантов в про-
цессе их подготовки в учебном заведе-
нии. Служебно-боевая деятельность 
курсанта, а в будущем офицера УИС, 
требует наличия комплекса определен-
ных качеств, которые, образуя профес-
сиональную структуру его личности, 
являются в то же время основой ли-
дерства в коллективе. Формирование 
лидерских качеств курсантов является 
важным этапом становления личности 
профессионала. Более того, как пока-
зывает анализ качеств личности лидера, 
последние являются одновременно по-
казателями достаточно высокого уров-
ня развития ее социальной зрелости.

Интерес к проблеме лидерства 
проявляли Платон, Гегель, Макиавел-
ли, Кант, Ницше и другие мыслите-
ли (Гегель Г. В. Философия права. М., 
1990 ; Кант И. Основы метафизики 
нравственности. М., 1999 ; Макиавел-
ли П. Государь. М. ; Харьков, 1998 ; 
Платон. Государство. Законы. Поли-
тик. М., 1998). Многие современные 
ученые, как отечественные, так и за-
падные, справедливо считают дан-
ную проблему достаточно актуальной 
на любом этапе развития общества 
и уделяют достаточно внимания изу-
чению и вопросам формирования ли-
дерских качеств.

Лидер – это лицо, ведущее за собой 
остальных, которые выступают по от-
ношению к нему как последователи, 
а не как подчиненные. Под лидерством 
мы понимаем способность оказывать 
влияние на индивидуумов и группы 
людей, чтобы побудить их работать для 
достижения определенных целей (Иг-
лина Н. Б. Лидер как субъект процесса 
социального управления в правоохра-
нительных органах : дис. … канд. фи-
лос. наук. Архангельск, 2007).

Рассмотрим, какие качества совре-
менные исследователи относят к ли-
дерским. Так, например, Р. Л. Кри-
чевский (Кричевский Р. Л. Если Вы – 
руководитель. Элементы психологии 
менеджмента в повседневной работе. 

М., 1996. С. 63–68) выделяет следу-
ющие качества современного офи-
цера-лидера: высокий профессиона-
лизм; ответственность и надежность; 
уверенность в себе, умение влиять 
на своих подчиненных; самостоятель-
ность; способность к творческому 
решению задания, стремление к до-
стижениям; эмоциональная уравно-
вешенность и стрессоустойчивость; 
коммуникабельность, общитель-
ность, близость к подчиненным.

В свою очередь, А. Н. Ашихмин 
(Ашихмин А. Н. Развитие профессио-
нальных лидерских качеств у курсантов 
вузов МВД России средствами физиче-
ской подготовки и спорта : дис. … канд. 
пед. наук. СПб., 2006) выделяет ли-
дерские качества, проявляемые в экс-
тремальных условиях, на фоне значи-
тельных физических нагрузок и нерв-
но-психического напряжения. К таким 
качествам он относит: исполнитель-
ность, способность к межличностной 
коммуникации, товарищескую взаи-
мопомощь, уверенность в своих силах, 
инициативу, упорство, настойчивость 
в решении поставленных задач, реши-
тельность, желание управлять сокурс-
никами и вести их за собой, чувство 
ответственности за порученное дело, 
честность, справедливость, смелость.

Э. Е. Лукьянчиков выделяет в струк-
турной композиции личности офицера 
три группы качеств, обеспечивающих 
лидерство в деятельности командира: 
1) качества квалифицированного во-
енного специалиста, 2) качества руко-
водителя и организатора своих подчи-
ненных, 3) качества военного педагога, 
умеющего воспитывать подчиненных 
(Лукьянчиков Э. Е. Становление ли-
дерских качеств личности в системе 
высшего военного профессионального 
образования : дис. … канд. пед. наук. 
Орел, 2003). В каждую из этих групп 
входит значительное количество кон-
кретных качеств, разносторонне харак-
теризующих типичного лидера коллек-
тива. При этом одна часть этих качеств 
отражает прирожденные особенности 
психических процессов и свойств лич-
ности, а другая – приобретаемые зна-
ния, навыки, умения, нравственные 
привычки личности, складывающи-
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еся в личном опыте, приобретенном 
в социальной среде, в организованных 
процессах образовательной деятельно-
сти по обучению и воспитанию буду-
щих офицеров (Вальков А. В. Развитие 
лидерских качеств офицера внутренних 
войск в образовательном процессе во-
енного вуза // Молодой ученый. 2012. 
№ 8. С. 312–315).

Таким образом, у исследователей 
нет единого мнения по этому вопросу. 
Не вызывает сомнения, что лидер дол-
жен обладать определенными каче-
ствами, отличающими его от группы. 
Необходимо также отметить, что вы-
делять лидерские качества и, соответ-
ственно, их развивать следует в кон-
тексте ситуационных факторов и со-
циально-психологических условий.

Так, формирование лидерских ка-
честв у курсантов происходит под вли-
янием определенных специфических 
факторов, таких как: 1) совмещение 
учебной и служебной деятельности 
с избыточными физическими и психо-
логическими нагрузками (субордина-
ция отношений и жесткая регламента-
ция поведения); 2) совместные прожи-
вание и жизнедеятельность курсантов; 
3) возрастные особенности данных 
лиц. Период обучения в вузе совпадает 
с возрастным этапом формирования 
их социальной зрелости и со стремле-
нием найти свое место в системе до-
ступных общественных отношений 
(Евтихов О. В. Анализ лидерских ка-
честв младших командиров учебных 
групп в вузе МВД России // Психопе-
дагогика в правоохран. органах. 2009. 
№ 2 (37). С. 27–31).

Рассмотрим, какими качествами 
организационного лидера должен об-
ладать курсант как будущий сотрудник 
УИС. Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы провели социологическое исследо-
вание среди курсантов ВЮИ ФСИН 
России. В опросе принимали участие 
197 человек, курсанты 3-х курсов. Вы-
бор данной категории лиц был обу-
словлен тем, что в этот период обуче-
ния курсанты практически полностью 
адаптировались к коллективу, услови-
ям прохождения службы и у них сфор-
мировалось представление о дальней-
шей служебной деятельности.

Среди наиболее важных органи-
зационных лидерских качеств 68,5 % 
опрошенных отметили готовность 
брать на себя ответственность за при-
нятые решения и поступки других 
людей; 63,2 % – способность орга-
низовать коллектив для решения по-
ставленных задач; 57,8 % – умение 
предвидеть последствия принятых 
решений, в том числе негативные; 
55,5 % – способность отстаивать ин-
тересы и мнение коллектива.

К личным качествам, которыми 
должен обладать лидер в коллективе, 
71,2 % респондентов отнесли коммуни-
кативные способности, умение общать-
ся с людьми и устанавливать контакты; 
40,4 % – надежность и оказание помо-
щи в коллективе; 38,7 % – активную 
жизненную позицию; 30,6 % – уверен-
ность в себе; 30,3 % – харизматичность.

К менее значимым качествам были 
отнесены: способность к творческому 
решению задания, стрессоустойчи-
вость, честность, инициатива, интуи-
ция, ораторское искусство, нравствен-
ная чистота. Данные качества счита-
ются лидерскими только в том случае, 
если коллектив их приписывает лиде-
ру группы в соответствии со статусом 
и авторитетом.

Аналогичные исследования были 
проведены и в других специализирован-
ных вузах, например, в Сибирском ЮИ 
МВД России (Евтихов О. В. Указ. соч.).

Как нами уже было отмечено, фор-
мирование лидерских качеств у кур-
сантов происходит под влиянием опре-
деленных специфических факторов, 
и вышеуказанные характеристики ли-
дера принадлежат именно курсантам 
третьих курсов, поэтому можно пред-
положить, что в процессе дальнейшего 
обучения эти критерии могут меняться.

Курсантам, принимавшим участие 
в опросе, также было предложено оце-
нить свои способности быть лидером. 
Для этого было проведено тестирова-
ние по методике «Лидер». По его ре-
зультатам было выявлено следующее: 
у 18,7 % обучающихся качества лидера 
выражены слабо; у 57,1 % – средне; 
и только у 24,2 % – сильно.

При раскрытии у курсантов спо-
собностей управлять людьми, при вы-
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а явлении, насколько обучающиеся уве-
рены в себе и организованы, умеют ли 
отстаивать свою точку зрения, были 
получены следующие показатели: 37 % 
опрошенных испытывают потребность 
управлять другими людьми; у 50,7 % ре-
спондентов явно не хватает личностных 
качеств для этого, они больше склонны 
к подчинению и выполнению постав-
ленных задач; 12,3 % курсантов ответи-
ли, что не любят, чтобы ими управляли, 
но и не желают командовать сами.

Такие показатели можно объяснить 
спецификой учебного заведения, вы-
сокой исполнительской дисциплиной, 
принципами долга и подчиненности.

Таким образом, проведенное нами 
исследование говорит о необходимости 
формирования и развития лидерских 
качеств у курсантов как будущих офи-
церов правоохранительных органов. 
Для этого в образовательном процессе 
учебного заведения надо удовлетворять 
потребности обучающихся в совершен-
ствовании их духовно-нравственной 
сферы, в постоянном повышении уров-
ня знаний, в развитии умений, навыков 
творческого мышления.

Развитие лидерских качеств бу-
дущего сотрудника УИС в образова-
тельном процессе должно реализо-
вываться на основе таких принци-
пов, как направленность обучения 
на выработку управленческого спо-
соба мышления; сочетание формаль-
ного образования и самостоятельной 
подготовки в службе; коллективизм 

и индивидуальный подход к обуче-
нию курсантов, рациональное со-
четание коллективных (групповых) 
и индивидуальных форм и способов 
обучения. Кроме того, необходимо 
совершенствовать процессы взаи-
модействия кафедр вуза, научного 
центра, отдела по работе с личным 
составом, психологической службы 
с курсантами, применяя партиси-
пативные методы работы. Большое 
влияние на формирование лидерских 
качеств оказывают личные примеры 
поведения руководства вуза, офице-
ров курсового звена, профессорско-
го-преподавательского состава.

Целенаправленное формирование 
лидерских качеств у будущих сотруд-
ников УИС способствует повышению 
уровня их профессиональной подго-
товки, обеспечивает готовность дан-
ных лиц к лидерской деятельности 
и предоставляет им возможность удов-
летворить потребности в самосовер-
шенствовании, самореализации и са-
моразвитии.

Специалисты в области управле-
ния до сих пор не пришли к единому 
мнению, что же делает людей лидера-
ми. В истории науки управления есть 
мнение, что не личные качества, а ма-
нера взаимоотношений с окружающи-
ми помогает стать лидером в коллекти-
ве, однако поиск оптимального стиля 
поведения лидера, с помощью которо-
го можно решить все проблемы, до сих 
пор не найден.
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СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

В статье анализируется структура оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент». Дается краткая характеристика его элементов. 
Рассматриваются отдельные проблемы их трактовки в правоприменительной 
деятельности. Авторами предлагается собственное решение данных проблем.

Ключевые слова: оперативный эксперимент, оперативно-розыскная деятельность, 
подразделения собственной безопасности ФСИН России.

The Structure of the Operative Investigation Measures Operational Experiment 

The article analyzes the structure of the operational-search measures «operational experiment». 
Provides a brief description of its structural elements. Considers some problems of their 

interpretation in law enforcement. The authors propose their own solutions to these problems.

Key words: operational experiment, detective activity, units of self-security 
Federal penitentiary service of Russia.

В числе оперативно-розыскных меро-
приятий, 1предусмотренных ст. 6 Фе-

дерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее: ФЗ об ОРД), по-
жалуй, только оперативный экспери-
мент занимает особое место: это един-
ственное мероприятие, цель которого, 
не побуждая в прямой или косвенной 
форме лиц к совершению противо-

© Веселов М. И., Щетнёв А. Е., 2014.

правных действий, добиться решения 
задач ОРД (ст. 5 ФЗ об ОРД).

Считать оперативный экспери-
мент провокационным нет оснований. 
Во-первых, объект, на который на-
правлены противоправные действия, 
как правило, мнимый, т. е. его не суще-
ствует, поскольку это только имитация 
такого объекта (например, в роли по-
тенциальной жертвы преступного по-
сягательства выступает сотрудник или 
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а объект только внешне представляет 
ценность).

Во-вторых, в процессе проведения 
оперативного эксперимента оператив-
ный работник располагает в отношении 
конкретного лица достоверной инфор-
мацией о его преступных намерениях. 
Иными словами, имеет дело с лицом, 
занимающим достаточно устойчивую, 
активную противоправную позицию, 
или имеет место продолжаемое, дляще-
еся преступление, когда пресечь и рас-
крыть его позволит проведение рас-
сматриваемого оперативно-розыскного 
мероприятия. Следовательно, опера-
тивный эксперимент, осуществляемый 
в искусственных условиях, не прово-
цирует на совершение противоправных 
действий, а создает лишь предпосылки 
вмешаться в ход событий и тем самым 
ускорить обнаружение лиц, подготавли-
вающих, совершающих преступление, 
что позволит на определенном этапе 
контролировать такие действия, по-
лучить изобличающие доказательства 
и осуществить задержание.

В-третьих, такое решение задачи 
не противоречит устоявшимся прин-
ципам ОРД и полностью отвечает тре-
бованиям наступательности и своев-
ременности.

В-четвертых, в искусственно соз-
данных условиях принятие решения 
о совершении противоправных дей-
ствий или об отказе от их совершения 
остается непосредственно за самим 
лицом, что, как мы считаем, соответ-
ствует требованию добровольности 
в выборе форм поведения.

Наши исследования о частоте 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оперативными подраз-
делениями ФСИН России (получены 
в результате опроса 129 сотрудников) 
показали следующее: опрос проводит-
ся в 75 % случаях, наведение справок – 
в 22 %, исследование предметов и до-
кументов – в 3 %, обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств – 
в 6 %, прослушивание телефонных 
переговоров – в 16 %, наблюдение – 
в 32 %, отождествление личности – 
в 2 %, оперативное внедрение – в 10 % 
и оперативный эксперимент – в 2 %.

При опросе респондентов из числа 
сотрудников подразделений собствен-
ной безопасности территориальных 
органов ФСИН России выявлена ча-
стота проведения оперативного экс-
перимента в ходе документирования 
преступных действий фигурантов – 
78 % случаев. Особенностью такого 
высокого процента проведения опера-
тивного эксперимента уазанными под-
разделениями является то, что в 87 % 
случаев возбуждаются уголовные дела.

Содержание оперативного экспе-
римента, его тактическое решение, 
а также иные проблемы, связанные 
с проведением данного оператив-
но-розыскного мероприятия, на наш 
взгляд, наиболее наглядно проявляют-
ся в характеристике его структурных 
составляющих (элементов). К тако-
вым мы относим:

– субъект оперативно-розыскного 
мероприятия;

– оперативно-розыскные дей-
ствия;

– обеспечение оперативно-техни-
ческими средствами проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия;

– объект оперативно-розыскного 
мероприятия.

Субъект оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативный экспе-
римент» – лицо, наделенное опреде-
ленными правомочиями, обладающее 
способностью и возможностью осу-
ществлять действия, обеспечивающие 
достижение намеченного результата.

Круг субъектов мероприятия опре-
деляется потребностями дифференци-
рованного участия в решении разнопла-
новых задач, связанных с проведени-
ем оперативного эксперимента. Такая 
дифференциация имеет принципиаль-
ное значение, обусловленное конспи-
ративностью, сложностью возникшей 
задачи, решение которой требует вы-
сокого профессионального мастерства 
и в некоторых случаях специализации.

Инициатором и основным субъек-
том мероприятия, безусловно, являет-
ся оперативный работник. Именно он, 
как правило, оценивает поступившую 
информацию и принимает решение 
на проведение эксперимента, опре-
деляет место, роль и пределы участия 
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иных субъектов, финансовые и мате-
риальные затраты.

Вторым субъектом мероприятия мы 
считаем руководителя, уполномоченно-
го на осуществление ОРД 1. Здесь следу-
ет сделать одно уточнение. В судебной 
практике неоднократно возникала си-
туация, когда сторона защиты пыталась 
признать недопустимым доказатель-
ством результаты оперативно-розыскно-
го мероприятия, проводившегося на ос-
новании постановления, утвержденного 
не самим руководителем, а его замести-
телем. В то же время Инструкция о по-
рядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд, утверж-
денная совместным приказом МВД Рос-
сии, Минобороны России, ФСБ Рос-
сии, ФСО России, ФТС России, СВР 
России, ФСИН России, ФСКН России, 
Следственного комитета РФ от 27 сен-
тября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42
/535/398/68 (далее: Инструкция) (Рос. 
газ. 2013. 13 дек.), предоставляет право 
заместителю руководителя органа, осу-
ществляющего ОРД, утверждать данные 
документы, что и было подтверждено 
решением Конституционного Суда РФ 
(Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Вилкова Геннадия 
Сергеевича на нарушение его консти-
туционных прав частью седьмой статьи 
8 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» : опреде-
ление Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 17 июля 2012 г. № 1473-О. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс»).

Оперативно-розыскные действия 
представляют собой внутреннее со-
держание оперативно-розыскного ме-
роприятия.

Группировать такие действия мож-
но по различным критериям. Так, 
Г. К. Синилов и Е. А. Митрофанов 
предложили их деление на основ-
ные и вспомогательные (Митрофа-
нов Е. А. Проблемы совершенствова-
ния оперативно-розыскной деятель-
ности по делам агентурной разработки 
(по материалам аппаратов уголовного 

1 Так определяются ведомственным нормативным 
актом должностные лица, наделенные правом санкциони-
ровать проведение оперативно-розыскных мероприятий.

розыска) : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1986. С. 87 ; Синилов Г. К. Право-
вые и тактические основы оператив-
но-розыскной деятельности советской 
милиции : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1982. С. 199).

Мы разделяем их точку зрения 
и основными считаем такие оператив-
но-розыскные действия, которые на-
правлены на получение информации 
по установлению и изобличению всех 
участников подготавливаемого, совер-
шаемого, совершенного преступления.

Вспомогательные действия только 
создают условия, необходимые для до-
стижения поставленной цели. К таким 
действиям мы относим:

– анализ и оценку оперативно-ро-
зыскной ситуации и прогнозирование 
возможного ее изменения;

– расчет сил (участников), их ин-
структаж, экипировку, обеспечение 
необходимыми документами при-
крытия, специальными технически-
ми средствами, определение пределов 
участия и т. п.;

– разработку легенд, создание ус-
ловий или объектов, обеспечивающих 
проведение намеченного мероприятия;

– разработку приемов, обеспечи-
вающих выявление, сохранность и ис-
пользование полученных данных как 
судебных доказательств.

Обеспечение оперативно-техниче-
скими средствами проведения оператив-
но-розыскного мероприятия – это вспо-
могательное действие. Исследование 
показало, что в современных условиях 
отсутствие технических средств, фикси-
рующих процесс подготовки и осущест-
вление оперативного эксперимента, 
оказывает негативное влияние на про-
цессуальное использование его резуль-
татов. Таким образом, техническое ос-
нащение проведения данного меропри-
ятия является одним из основополага-
ющих элементов его реализации.

При осуществлении оперативного 
эксперимента используются красящие 
вещества и технические средства ау-
дио- и видеофиксации.

Объектом оперативного эксперимен-
та являются лица, обоснованно подо-
зреваемые в подготовке или совершении 
преступлений средней тяжести, тяжких 
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а и особо тяжких преступлений. Это ме-
роприятие также может проводиться 
не только в отношении лиц, совершив-
ших преступление, но и в отношении 
проверяемых, разрабатываемых лиц 
в период совершения ими противоправ-
ных действий. В связи с этим объекты 
оперативного эксперимента делятся 
нами на две самостоятельные группы. 
Первая включает в себя ситуации, при 
которых объект оперативного экспери-
мента (лица, совершившие, совершаю-
щие серийные, длящиеся преступления) 
неизвестен. Ко второй группе относят-
ся ситуации, при которых оперативный 
эксперимент проводится адресно, ины-
ми словами, лицо известно и для его изо-
бличения и проводится это мероприятие.

С нашей точки зрения, мероприя-
тие, проводимое по отношению к пер-
вой группе объектов, полностью соот-
ветствует названию «оперативный экс-
перимент», так как в его основе лежит 
воспроизведение определенных усло-
вий, объектов и наблюдение за ними 
с целью выявления лица, которое ре-
агирует на такие условия и объекты 
определенным образом.

Вторая же группа мероприятий 
предусматривает нечто иное. Так, есть 
лицо, которое собирается выполнить 
определенные противоправные дей-
ствия и, как правило, уже их выпол-
няло. Цель проводимого мероприя-
тия – изобличить это лицо. В связи 
с этим такое оперативно-розыскное 

мероприятие мы предлагаем выделить 
из оперативного эксперимента и на-
звать «задержание с поличным».

Действующий ФЗ об ОРД определил 
14 видов оперативно-розыскных меро-
приятия и подвел под этим перечнем 
черту, указав, что они могут быть изме-
нены или дополнены только федераль-
ным законом. Следовательно, законода-
тель допускает их расширение. Однако 
введенные в ФЗ об ОРД такие мероприя-
тия, как оперативный эксперимент, опе-
ративное внедрение и контролируемая 
поставка, не есть плод только законода-
теля, это предложения теории, апроби-
рованные практикой борьбы с преступ-
ностью. Такая законодательная ини-
циатива – осознанная необходимость. 
На наш взгляд, это происходит тогда, 
когда возникают противоречия между 
задачами борьбы с преступностью и воз-
можностями решения этих задач.

Перечисленные в ФЗ об ОРД меро-
приятия и те, которые, возможно, их 
дополнят, есть не что иное, как обоб-
щенный результат практики и теории, 
закрепленный в виде нормы. Ины-
ми словами, практика вырабатывает 
определенные методы, приемы выяв-
ления, предупреждения, раскрытия 
преступлений, розыска скрывшихся 
преступников и использует их, а затем 
они получают законодательное при-
знание. Представляется, что это впол-
не оправданный и естественный про-
цесс законодательной практики.
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

В статье исследуется специфика действия пенитенциарного права 
на общественные отношения, рассматриваются отдельные аспекты теории и практики 

данного процесса, приводятся результаты социологического исследования.

Ключевые слова: пенитенциарное право, право, пенитенциарное правоотношение, 
сотрудник уголовно-исполнительной системы, осужденный, заключенный, действие 

пенитенциарного права.

Penitentiary Right: Some Aspects of the Theory and Practice of Its Action

The article is devoted to research of specifics of action of the penitentiary right for the public 
relations, discusses some aspects of the theory and practice of thise process, the results of 

sociological research.

Keywords: the penitentiary right, the right, penitentiary legal relationship, the employee of the penal 
system, convicted, concluded, action of the penitentiary right.

Право – это средство обеспечения 
функционирования государствен-

но-организованного общества во всех 
сферах его жизнедеятельности. Иными 
словами, право – это инструмент регу-
лирования общественных отношений. 
Многообразие последних обусловлива-
ет специализацию в их регулировании 
по группам. Эти группы относительно 
однородных и обособленных отноше-
ний, как правило, дают и наименова-
ние подсистеме правовых норм, регу-
лирующих отношения в рамках данной 
группы. Обозначенные общеправовые 
закономерности воздействия права 
на общественные отношения и об-
ратного влияния отношений на право 
в полной мере касаются и пенитенци-
арной сферы отношений.

Пенитенциарное право – это си-
стема правовых норм, регулирующих 
пенитенциарные отношения1. Регули-

© Головкин Р. Б., 2014
1 Встречаются и другие, более детальные, фор-

мулировки данного понятия, например: «Пени-

рование правом отношений, как из-
вестно, включает в себя два основных 
этапа: правотворческий и этап реализа-
ции и действия права. Вместе с тем, как 
показывает практика, пенитенциарные 
нормы не всегда адекватно воздейству-
ют на пенитенциарные отношения 
и не все пенитенциарные отношения 
охвачены пенитенциарными нормами2. 

тенциарное право – регулятивно-охранительная 

система, объединяющая юридические нормы, в ко-

торых закрепляются правила возможного, должного 

поведения субъектов пенитенциарных отношений 

(пенитенциарные правовые нормы), определяются 

механизмы их реализации и устанавливаются меры 

ответственности в отношении правонарушителей» 

(Ромашов Р. А. Пенитенциарное право // Энцикло-

педия пенитенциарного права. Самара, 2013. С. 28).
2 Об этом свидетельствует Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года: «Несмотря на существенные 

изменения, произошедшие в стране в последние годы, 

уголовно-исполнительная система во многом сохрани-

ла черты старой пенитенциарной системы, ориентиро-

ванной на другое общество. Она не учитывает нынеш-

нее состояние экономики, интеграцию Российской 

Федерации в международное правовое поле, междуна-

родные стандарты обращения с заключенными и раз-

витие гражданского общества» (Концепция развития 
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а Думается, указанная ситуация обуслов-
ливается целым комплексом различ-
ных причин и обстоятельств. Как пред-
ставляется, основу названных причин 
составляют проблемы, производные 
от некоторых противоречий в самом 
правовом регулировании и его фунда-
менте – теории правового регулирова-
ния и действия права.

Часто результат регулирования 
(в том числе пенитенциарного) не всег-
да совпадает с планом законодателя, це-
лью регулятивного воздействия, отсюда 
возникает вопрос о соотношении регу-
лирования, включая пенитенциарное, 
и действия пенитенциарного права. При 
рассмотрении данного вопроса следует 
учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, в общественной прак-
тике пенитенциарное регулирование 
очень часто отождествляется с дей-
ствием пенитенциарного права, так как 
подразумевается результат – упорядо-
ченность пенитенциарных отношений 
с помощью пенитенциарного права, 
при этом стадия пенитенциарного пра-
вотворчества упускается из виду.

Во-вторых, в юридической литерату-
ре все больше делается акцент на изуче-
ние действия права, которое рассматри-
вается как реальное воздействие права 
на конкретные общественные отноше-
ния (Напр.: Баранов В. М. Теневое пра-
во. Н. Новгород, 2002; Головкин Р. Б., 
Анисимова А. М. Правовое воздействие 
на отношения близких лиц. Владимир, 
2006 ; Тихомиров Ю. А. Право офици-
альное и неформальное // Журн. рос. 
права. 2005. № 5. С. 80–87 и др.). В свя-
зи с данным обстоятельством целесоо-
бразно используемые в литературе тер-
мины «действие права» и «воздействие 
права», в том числе в сфере пенитенци-
арного регулирования, рассматривать 
как синонимы. Оба названных тер-
мина характеризуют итоговую стадию 
пенитенциарного регулирования – 
реализацию пенитенциарного права, 
при этом соблюдением, исполнением 
и применением действие (воздействие) 
пенитенциарного права не исчерпыва-

уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года: утв. распоряжением Правительства 

Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).

ется, а отображает всю палитру прояв-
лений пенитенциарного права в пени-
тенциарных отношениях, в том числе 
не запланированных законодателем.

Анализ юридической литературы 
показывает, что в современной тео-
рии права традиционно существуют 
две точки зрения относительно во-
проса о соотношении правового ре-
гулирования и действия права: первая 
отстаивает более широкую трактовку 
понятия «правовое регулирование», 
в соответствии с которой в него не-
обходимо включить все виды воздей-
ствия права на сознание и поведение 
людей; вторая является противопо-
ложной точкой зрения, согласно ко-
торой идеология и воспитание нахо-
дятся за пределами правового регули-
рования.

Получается, что с учетом первой 
точки зрения под правовым регули-
рованием понимают и действие пра-
ва, т. е. совокупность различных видов 
и форм влияния права на обществен-
ные отношения, на поведение и со-
знание людей. Думается, вторая точка 
зрения, согласно которой действие 
права и правовое регулирование пред-
ставляют собой близкие, но не тожде-
ственные явления, является более ос-
новательной. Соответственно, приме-
нительно к настоящему исследованию 
пенитенциарное правовое регулиро-
вание не стоит смешивать, с одной 
стороны, с более широким по объему 
понятием – действием пенитенци-
арного права (правовым воздействи-
ем) на пенитенциарные отношения, 
а с другой стороны, действие (воздей-
ствие) пенитенциарного права – это 
часть второго этапа пенитенциарного 
правового регулирования – реализа-
ции пенитенциарного права.

В пользу данного вывода свиде-
тельствует и ставшая актуальной в по-
следние годы проблема теневого, или 
неофициального, права (Подробнее 
об этом: Баранов В. М. Указ. соч.; Ти-
хомиров Ю. А. Указ. соч. С. 80–87).

По мнению В. М. Баранова, тене-
вое правовое регулирование включа-
ет в себя конгломерат устных сужде-
ний, ритуалов, письменных устано-
вок и т. д.
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Ю. А. Тихомиров определяет при-
знаки неофициального права, а следо-
вательно, и его воздействия, такие как:

– доминанты частного, группового 
и корпоративного интереса перед при-
знанным публичным интересом;

– саморегулирование с использо-
ванием неправовых социальных норм;

– создание альтернативных спосо-
бов решения вопросов;

– квазиправовое поведение при ис-
пользовании дозволенных институтов 
(достаточно вспомнить участившиеся 
квазилегальные захваты собственно-
сти так называемыми рейдерами);

– неправомерное поведение.
В конечном счете, как совершен-

но справедливо утверждает данный 
автор, теневое право либо обессили-
вает позитивное право, либо порожда-
ет полезные социальные регуляторы, 
либо способствует формированию но-
вых правовых регуляторов (Тихоми-
ров Ю. А. Указ. соч. С. 81–82). Этот 
вывод свидетельствует в пользу необ-
ходимости расширения понимания 
не только самого права, но и осущест-
вляемого им действия на обществен-
ные отношения.

Представляется, что термин «дей-
ствие права», в том числе «действие пе-
нитенциарного права», вполне приме-
ним для подобного расширения. Безус-
ловно, действие пенитенциарного пра-
ва – процесс более широкий, чем его 
реализация, следовательно, в какой-то 
части и более широкий, чем пени-
тенциарное правовое регулирование, 
к тому же он характеризует процессы 
интеграции права и личности осужден-
ных, заключенных и сотрудников.

По мнению известного отече-
ственного правоведа М. И. Байтина, 
данная теоретико-правовая и произ-
водная от нее практическая ситуация 
обусловливаются следующими обстоя-
тельствами: во-первых, правовое регу-
лирование выступает как воздействие 
права на отношения между людьми 
специально нормативными, специфи-
ческими средствами (правовые нор-
мы, формы-источники права, право-
способность, дееспособность, акты 
применения права и иные юридиче-
ские факты, правоотношения, субъек-

тивные права и обязанности сторон, 
юридическая ответственность и т. п.); 
во-вторых, к действию права относит-
ся общесоциальное, духовное, культур-
ное, воспитательное и т. п. воздействие, 
свойственное морали, науке, искусству 
и всякому иному надстроечному явле-
нию, в том числе праву (правосозна-
ние, правовая культура, правовое вос-
питание и т. д.). Следовательно, пра-
вовое регулирование (с точки зрения 
данной концепции) представляет со-
бой основную, важнейшую часть пра-
вового воздействия на общественные 
отношения (Байтин М. И. Сущность 
права. (Современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков). 
М., 2005. С. 168).

Данная позиция согласуется с кон-
цепцией теневого, или неофициально-
го, права. Вместе с тем она в полной 
мере не отвечает на вопросы о сути 
и путях комплексного действия пени-
тенциарного права, поэтому сужде-
ния, обосновывающие широту дей-
ствия права, можно дополнить.

Итак, в-третьих, право, в том чис-
ле пенитенциарное, действует на об-
щественные отношения в системе 
не только с моралью, как указывает-
ся выше у М. И. Байтина, но со всеми 
социальными нормами (в том числе 
с «воровскими законами»).

Действие пенитенциарного права 
зависит от стадии реализации послед-
него, на базе которого это действие осу-
ществляется, и от субъекта (сотрудник, 
осужденный, заключенный), воспри-
нимающего и преломляющего действие 
пенитенциарного права. На практике 
это означает, что лицо, участвующее 
в правотворчестве или в правоприме-
нении, согласовывает эти процедуры 
и их результат со своим правосознани-
ем, которое в процессе социализации 
впитывает весь комплекс социальных 
норм и иных регулятивных факторов. 
Данный вывод подкрепляется резуль-
татами социологических исследований, 
проведенных в апреле–октябре 2013 г. 
среди прокуроров, судей и сотрудни-
ков УИС, проходящих курсы перепод-
готовки на базе ВЮИ ФСИН России1. 

1 Опрос проводился под нашим руководством при 
участии А. В. Коломиной, Ю. П. Боруленкова, М. В. Соро-
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а Подавляющее большинство респон-
дентов (в среднем более 86%) отметили 
тот факт, что в своей профессиональ-
ной деятельности они руководствуются 
не только правом, но и моралью, обыча-
ями и другими социальными нормами.

В-четвертых, действие пенитен-
циарного права охватывает не только 
нормативные, но и ненормативные 
средства, которые зависят и от ста-
дии регулирования (индивидуальные 
акты), и от субъекта (ситуативно-цен-
ностный регулятор), и от окружающей 
действительности (естественно-сти-
хийные силы природы). На этот факт 
также обратили внимание респонден-
ты (в среднем около 68%).

В-пятых, действие пенитенциар-
ного права распространяется не только 
на отношения в местах государствен-
ной изоляции, но и на взаимосвязи 
людей за пределами пенитенциарных 
учреждений, например, на семейные 
отношения.

В-шестых, действие пенитенциар-
ного права характеризует взаимодей-
ствие права и пенитенциарного отно-
шения в реализованной форме в виде 
внутренней конвергенции пенитенци-
арного права. Это происходит потому, 
что многократная реализация (в том 
числе вынужденная) пенитенциарно-
го права порождает привычную форму 
поведения сотрудника, осужденного, 
заключенного, что в конечном итоге 
и влияет на сближение пенитенциар-
ного права и поведения его адресатов.

Следовательно, действие пенитен-
циарного права можно рассматривать 
как влияние норм пенитенциарного 
права на участников пенитенциарных 
отношений, выражающееся в отраже-
нии пенитенциарно-правовых предпи-
саний в жизнь, в реальное поведение 
участников пенитенциарных право-
отношений, на основе процессов ин-
теграции регламентирующего воздей-
ствия пенитенциарного права и иных 
нормативных и ненормативных факто-
ров, с учетом взаимосвязи людей в сфе-
ре государственной изоляции.

кина, М. В. Новикова во Владимирском областном суде, 
прокуратуре г. Владимира и на факультете профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации ВЮИ 
ФСИН России среди сотрудников указанных органов.

Действие пенитенциарного права – 
это сложное многоуровневое и много-
гранное явление, включающее в себя 
различные элементы и процессы, при-
званные выполнять основное назна-
чение пенитенциарного права – упо-
рядочение отношений между людьми 
в сфере исполнения наказаний. Внеш-
не действие пенитенциарного права 
выражается в различных явлениях.

Явлениям отводилась особая роль 
еще трудах античных авторов, та-
ких как Аристотель, Демокрит, Пла-
тон, Кант и др. (Подробнее об этом: 
Богданов Ю. А. Сущность и явление. 
Киров, 1962 ; Вахтомин Н. К. О роли 
категорий «сущность» и «явление» 
в познании. М., 1963 ; Кант И. Крити-
ка чистого разума. М., 2007 ; Никит-
ченко B. C. Соотношение категорий 
«сущность» и «явление» в марксист-
ско-ленинской философии. Ташкент, 
1966 и др.). В целом, резюмируя ос-
новные идеи философской, психоло-
го-педагогической и социологической 
литературы, можно отметить, что яв-
ления в своем большинстве восприни-
маются индивидом на сознательном 
уровне, выражаются во вне и могут 
иметь как субъективную, так и объек-
тивную природу.

Законодатель не дает легальной 
дефиниции понятий «явление», «пра-
вовое явление» и «явление в праве», 
также не дает четких определений со-
временная правовая наука, и уже тем 
более ни законодателем, ни наукой 
не разработано понятие «пенитен-
циарно-правовое явление». В связи 
с указанным обстоятельством, осно-
вываясь на теоретико-практическом 
юридическом анализе литературы, 
законодательства, правоприменитель-
ной пенитенциарной практики, выя-
вим наиболее существенные свойства 
пенитенциарно-правовых явлений, 
характеризующих действие пенитен-
циарного права.

Прежде всего, следует отметить тот 
факт, что пенитенциарно-правовые 
явления – это часть правовых явлений 
и явлений вообще, но часть, так или 
иначе связанная с пенитенциарным 
правом, правовым регулированием 
пенитенциарных отношений. Следо-
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вательно, пенитенциарно-правовые 
явления обладают теми же свойствами 
явлений в общем, такими как: внеш-
няя выраженность; наличие субъекта 
восприятия; возможность восприятия 
органами чувств человека; осознание 
и сознательное отражение индивидом 
идеального образа явления; субъек-
тивность понимания явлений; влия-
ние явлений на оценивание и модели-
рование поведения, а также на реаль-
ное поведение.

Во-вторых, неоднородность вы-
ражения и восприятия пенитенциар-
но-правовых явлений обусловлива-
ет их разнообразие, следовательно, 
и классификацию. Так, пенитенциар-
но-правовые явления можно диффе-
ренцировать по источнику. По данно-
му основанию они делятся на объек-
тивные, относительно объективные, 
субъективные и субъективно-объ-
ективные. Объективные пенитенци-
арно-правовые явления – выражение 
вообще не связанных с влиянием че-
ловека процессов и их результатов 
(например, географические и клима-
тические явления, влияющие на спец-
ифику режима содержания осужден-
ных и заключенных). Относительно 
объективные явления – это выражение 
процессов и их результатов, связанных 
с произведениями человека (напри-
мер, ограждение учреждений УИС). 
Субъективные явления – выражение 
процессов и их результатов, связанных 
с волей и поведением человека (на-
пример, взаимоотношения сотрудни-
ка и осужденного). Субъективно-объ-
ективные явления – психофизическое 
выражение состояний человека или 
его поведения, проявляющееся в осоз-
наваемых и относительно контроли-
руемых психосоматических реакциях 
организма (например, половые отно-
шения, душевная болезнь и т. д.).

Пенитенциарно-правовые яв-
ления следует отличать от явлений 
в пенитенциарном праве. Пенитен-
циарно-правовые явления – это вы-
ражение различных обстоятельств 
и процессов, влияющих на действие 
пенитенциарного права и правовое 
поведение сотрудников, осужденных, 
заключенных, с поведением которых 

нормы права, как правило, связывают 
установление, изменение и прекраще-
ние правоотношений (например, пси-
хофизические явления страха, ярости 
и т. д., обусловливающие инициацию 
того или иного типа поведения). Яв-
ления в пенитенциарном праве выра-
жают связи и процессы, характеризую-
щие само пенитенциарное право и его 
свойства (например, пенитенциарные 
нормативно-правовые акты).

Кроме того, можно предположить, 
что проявление некоторых эмоций, 
чувств (например, страха) выступает 
в качестве фактора действия пенитен-
циарного права и пенитенциарно-пра-
вового явления в двух ипостасях: с од-
ной стороны, данная эмоция «подвига-
ет» человека на те или иные поступки 
либо их предотвращает; с другой – 
чувство или эмоция, например, страх 
(устрашение), – это одна из задач пени-
тенциарно-правового регулирования 
прошлого и современности в смысле 
частной и общей превенции правона-
рушений и обеспечения реализации, 
прежде всего, уголовных наказаний.

Пенитенциарно-правовые явления 
проходят через сознание индивидов 
в виде комплекса регулятивных факто-
ров, процессов и свойств, исходящих 
от государства. В этом смысле иногда 
даже устное обращение руководителей 
исправительного учреждения в той или 
иной форме образует в сознании инди-
вида определенную правовую конструк-
цию, содержащую в прямой или кос-
венной («закамуфлированной») форме 
определенные установления в виде до-
зволений, запретов, позитивных обязы-
ваний, поощрений и т. д. Иными слова-
ми, высказывание или действия руко-
водителей органов и учреждений могут 
выступать в качестве явления, обуслов-
ливающего действие пенитенциарного 
права, и обладают определенной юри-
дической силой1.

1 Например, по устному указанию начальника 

учреждения СИЗО-3 ГУФСИН России по Ново-

сибирской области обвиняемый С. был переведен 

в другую камеру без оформления соответствующих 

документов (О недостатках в организации режи-

ма и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы: письмо ФСИН 

России от 5 апр. 2013 г. № 08-10006. Документ опу-

бликован не был. С. 10).

Ãîëîâêèí Ð.Á.
Ïåíèòåíöèàðíîå ïðàâî: íåêîòîðûå àñïåêòû òåîðèè 

è ïðàêòèêè åãî äåéñòâèÿ



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

30 №  1 `  2 0 1 4

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 Таким образом, пенитенциар-
но-правовое явление – это внешнее 
выражение различных объективных 
и субъективных обстоятельств, факто-
ров, влияющих на сознание и право-
вое поведение участников пенитенци-
арных отношений, а также на внешнее 
выражение установления, изменения 
и прекращения правоотношений.

Как следует из анализа особенностей 
пенитенциарно-правовых явлений, их 
свойств и определения, пенитенциар-
ные правовые явления, опосредующие 
действие пенитенциарного права, ха-
рактеризуют внешнюю сторону этого 
процесса. Внутренняя сторона, обуслов-
ливающая действие пенитенциарного 
права, – это комплекс определенных 
обстоятельств (факторов) объективного 
или субъективного свойства.

Согласно Энциклопедическому 
словарю фактор (от лат. factor – де-
лающий,  производящий) – причина, 
движущая сила какого-либо процес-
са, явления, определяющая его харак-
тер или отдельные черты (Энцикло-
педический словарь. URL: http://www.
lib.deport.ru/slovar/bes/f/faktor.html).

В Толковом словаре фактор рас-
сматривается как момент, существен-
ное обстоятельство в каком-нибудь 
процессе, явлении (Толковый словарь 
Ожегова. URL: http://www.lib.deport.
ru/slovar/ojegov/f/faktor.html).

Для уточнения объема и вида об-
стоятельств (факторов), влияющих 
на действие пенитенциарного права, 
нами в октябре 2013 г. было проведе-
но социологическое исследование. 
С учетом принципа всесторонности 
и объективности научного анализа 
опрашивались сотрудники ФСИН 
России из более чем 20 регионов 
России, обучающихся на факультете 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации ВЮИ 
ФСИН России, а также студенты 
Юридического института Владимир-
ского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Задачи исследования:
1) выявить факторы, влияющие 

на действие пенитенциарного права 
и поведение участников пенитенци-
арных отношений;

2) особенности отдельных факто-
ров, влияющих на действие пенитен-
циарного права и поведение участни-
ков пенитенциарных отношений;

3) особенности взаимосвязи и ие-
рархию факторов, обусловливающих 
действие пенитенциарного права и ре-
гулируемые им отношения;

4) пути совершенствования дей-
ствия пенитенциарного права.

Выборка составила 38 анкет со-
трудников УИС и 100 опросных листов 
студентов Юридического института 
Владимирского государственного уни-
верситета А. Г. и Н. Г. Столетовых.

В исследовании применялась мето-
дика анкетирования.

Анкеты и опросные листы для обеих 
категорий лиц состояли из четырех бло-
ков вопросов: один – личностно-био-
графического плана и три  – относи-
тельно исследуемой проблемы. По теме 
исследования вопросы подразделялись 
на три группы: 1) направленные на вы-
явление основных факторов влияния 
на действие пенитенциарного права 
и обусловленное им поведение людей; 
2) касающиеся объема, источников 
и видов иерархии факторов, обуслов-
ливающих действие пенитенциарного 
права; 3) касающиеся совершенствова-
ния действия пенитенциарного права.

Гипотеза опроса предполагала, 
что пенитенциарное право действу-
ет на практике не всегда тем образом, 
как это запланировано законодателем. 
Данная ситуация обусловливается сле-
дующими причинами:

1) наличие устойчивой нигилисти-
ческой традиции по отношению к пра-
ву, сложившейся в нашем обществе;

2) высокий уровень «загруженно-
сти» передач в СМИ информацией 
о коррупции в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
правоохранительных органах;

3) высокая значимость для спец-
контингента «воровских законов»;

4)  низкий уровень правовой куль-
туры, как сотрудников УИС, так и осу-
жденных и заключенных.

В ходе исследования были вы-
делены основные факторы влияния 
на действие пенитенциарного права 
и регулируемое им поведение людей.
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Так, факторы естественно-сти-
хийного свойства (географические, 
физические, климатические и др.), 
по мнению подавляющего числа ре-
спондентов (около 96%), влияют 
на поведение сотрудников и спецкон-
тингента, в том числе на действие пе-
нитенциарного права.

В качестве относительно независи-
мых от воли участников пенитенциарных 
правоотношений факторов, обуслов-
ливающих действие пенитенциарного 
права, были выделены: экономические 
факторы – 98% сотрудников и 84% сту-
дентов; политические – 86% сотрудни-
ков и 90% студентов. Относительно не-
зависимые физиологические факторы 
в качестве существенных обстоятельств 
при рассмотрении поведения и действия 
пенитенциарного права признали 75% 
сотрудников и 85% студентов.

Психические факторы (страх, 
стремление к удовольствию, психиче-
ские отклонения и зависимости), обу-
словливающие действие пенитенциар-
ного права, выдели 88% сотрудников 
и 92% студентов.

Доступность и понятность норм 
пенитенциарного права как фактор, 
влияющий на его действие и обуслов-
ленное им поведение, отметили 42% 
сотрудников и 78% студентов.

На сведения о коррупции в орга-
нах государственной власти, местного 
самоуправления, а также в правоохра-
нительных органах как на негативный 
фактор действия пенитенциарного 
права указали 64% проанкетирован-
ных сотрудников и 52% студентов.

Коллизию пенитенциарного пра-
ва с «воровскими законами» как 
фактор, снижающий эффективность 
пенитенциарно-правового регули-
рования, отметили 78% сотрудников 
и 94% студентов.

Сведения о неотвратимости юри-
дической ответственности правона-
рушителей в качестве положительно-
го фактора назвали 88% сотрудников 
и 72% студентов.

«Плохую» наследственность и пси-
хические отклонения в качестве факто-
ра, препятствующего адекватному дей-
ствию пенитенциарного права, отмети-
ли 86% сотрудников и 68% студентов.

Несанкционированный доступ 
внешней информации (например, мо-
бильная связь) как препятствие дей-
ствию пенитенциарного права назвали 
84% сотрудников и 78% студентов1.

Рассмотрим выделенные респон-
дентами формы проявления, виды 
и иерархию факторов, обусловливаю-
щих действие пенитенциарного права.

Правовые формы (в качестве ос-
новных и единственных) проявления 
факторов, влияющих на действие пе-
нитенциарного права, выделили 66% 
сотрудников и 68% студентов, непра-
вовые (в качестве основных) формы – 
соответственно 34% сотрудников и 18% 
студентов. Единство правовых и непра-
вовых форм отметили 92% сотрудников 
и 90% студентов.

Чаще всего респондентами в ка-
честве факторов, обусловливающих 
действие пенитенциарного права, на-
зывались следующие обстоятельства: 
материальная обеспеченность учрежде-
ний (92%); пенитенциарная политика 
(84%); режим содержания (96%); семей-
ное воспитание (78%); национальные 
традиции и требования иных социаль-
ных норм, в том числе норм «воровских 
законов» (88%); справедливость и каче-
ство юридических норм (82%); физиче-
ское и психическое здоровье (72%).

Главными или типичными названы 
следующие факторы: режим содержа-
ния, пенитенциарная политика, юри-
дическая техника (качество предписа-
ний) и воспитание.

Респондентами были предложены 
пути совершенствования действия пе-
нитенциарного права:

1) сделать право более адекватным 
нуждам и чаяниям не только спец-
контингента, но и сотрудников УИС 
(предложили 78% сотрудников и 9% 
студентов);

2) создать необходимую экономи-
ческую ситуацию, прежде всего достой-
ный уровень оплаты труда сотрудникам 
(67% сотрудников и 29% студентов);

1 Об этом же свидетельствуют материалы обзо-

ра «О недостатках в организации режима и надзора 

в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-ис-

полнительной системы» (Письмо ФСИН России 

от 5 апр. 2013 г. № 08-10006. Документ опубликован 

не был. С. 13–14).

Ãîëîâêèí Ð.Á.
Ïåíèòåíöèàðíîå ïðàâî: íåêîòîðûå àñïåêòû òåîðèè 

è ïðàêòèêè åãî äåéñòâèÿ
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а 3) повысить требовательность к чи-
новникам, ответственным за управле-
ние и правотворчество (56% сотрудни-
ков и 72% студентов);

4) сделать пенитенциарное право 
более понятным и непротиворечивым 
для его адресатов (56% сотрудников 
и 86% студентов);

5) больше учитывать в реализа-
ции пенитенциарного права принцип 
справедливости (74% сотрудников 
и 76% студентов);

6) ужесточить требования пенитен-
циарного права в отношении спецкон-
тингента (92% сотрудников и 8% сту-
дентов).

В целом по оценке результатов 
опроса гипотеза исследования под-
твердилась. Действие пенитенциарно-
го права не всегда реализуется в соот-
ветствии с уголовно-исполнительной 
политикой и планом его реализации.

С учетом проведенного социологи-
ческого исследования и общетеорети-
ческого анализа действия права можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, действие пенитенци-
арного права – это проявление вли-
яния норм данного права на участ-
ников пенитенциарных отношений, 
выражающееся в отражении пе-
нитенциарно-правовых предписа-
ний в жизнь, в реальное поведение 
участников пенитенциарных пра-
воотношений, на основе процессов 
интеграции регламентирующего 
воздействия пенитенциарного права 
и иных нормативных и ненорматив-

ных факторов, с учетом взаимосвязи 
людей в сфере государственной изо-
ляции.

Во-вторых, факторы действия пени-
тенциарного права – это комплексная 
характеристика обстоятельств, обуслов-
ливающих соблюдение, исполнение, 
использование, применение пенитен-
циарно-правовых предписаний, а так-
же иных результатов воздействия пени-
тенциарного права на поведение людей.

В-третьих, высокий уровень ин-
формации о коррупции в органах го-
сударственной власти, местного са-
моуправления, правоохранительных 
органах не только не способствует дей-
ствию пенитенциарного права, а ско-
рее, наоборот, ему препятствует.

В-четвертых, эффективному дей-
ствию пенитенциарного права препят-
ствует низкий уровень правовой куль-
туры, как со стороны спецконтингента, 
так и со стороны многих сотрудников 
(у одних такой уровень обусловлен  не-
знанием закона, у других –  отсутствием 
убежденности в необходимости дей-
ствия последнего, так как это заплани-
ровано законодателем).

В-пятых, высокая эффективность 
«воровских законов» ведет к сниже-
нию эффективности действия пени-
тенциарного права.

В-шестых, «обвальное» правотвор-
чество последних лет (без учета си-
стемности права) снижает эффектив-
ность действия пенитенциарного пра-
ва и качество юридической техники 
в сфере исполнения наказаний.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИМИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с квалификацией убийств сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, осуществляющих служебную деятельность 

по исполнению уголовных наказаний в виде лишения свободы. 
Обосновываются положения об отграничении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ.

Ключевые слова: дезорганизация, причинение смерти, сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, законная служебная деятельность.

Qualification Problems Murder of Employees of the Penal System in Their 
Implementation Performance Management

The article discusses issues related to qualifications of killings of the penal system, 
exercising official duties for the execution of criminal penalties of imprisonment. 

Settle the delimitation provisions an offense under paragraph «b» Part 2 of Article 105 
of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 317 of the Criminal Code 

of the Russian Federation.

Key words: disorganization, causing death, employees of the penal system, lawful office activity.

По характеру, степени обществен-
ной опасности и тяжести послед-

ствий насильственные преступления 
превосходят другие преступные де-
яния, поскольку способны нанести 
непоправимый ущерб личности, ее 
важнейшим благам. В свою очередь, 
насильственные преступления, со-
вершаемые в местах лишения свобо-
ды, могут быть направлены и против 
упорядоченной государственной дея-
тельности по исправлению осужден-
ных, а применение насилия служит 
средством для достижения поставлен-
ной цели.1

Насилие, представляющее собой 
конструктивный признак дезоргани-
зации деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, 
характерно и для некоторых иных со-
ставов преступлений, поэтому в дея-

© Горшкова Н. А., 2014

тельности правоохранительных орга-
нов в ряде случаев могут иметь место 
ошибки, связанные с неправильной 
квалификацией содеянного (Горбу-
нов А. А. Уголовно-правовые вопросы 
борьбы с дезорганизацией деятель-
ности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества : монография. 
Рязань, 2009. С. 73).

Преступление, предусмотренное 
ст. 321 УК РФ, посягает на порядок 
управления. По данной норме пося-
гательство на личность квалифици-
ровать нельзя. Это в первую очередь 
обусловлено тем, что с субъективной 
стороны виновный должен пресле-
довать указанную в ст. 321 УК РФ 
цель либо руководствоваться назван-
ным в статье мотивом. Насилие или 
угрозу его применения в отношении 
потерпевшего на почве личных не-
приязненных отношений и при иных 
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а подобных обстоятельствах следует 
квалифицировать как преступление 
против личности 1.

С. В. Назаров подчеркивает, что на-
силие, обусловленное личными взаи-
моотношениями виновного с потерпев-
шим, исключает ответственность по ст. 
321 УК РФ. В этих случаях действия ви-
новных надо квалифицировать исходя 
из мотива или цели по другим статьям 
УК РФ (Назаров С. В. Уголовно-право-
вая ответственность за дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества: дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 210). 
Об этом же пишет С. С. Тихонова (Ком-
ментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / под ред. В. Т. Томина, 
В. В. Сверчкова. М., 2011. С. 1284).

Не подлежат квалификации по 
ст. 321 УК РФ названные действия в от-
ношении сотрудника места лишения 
свободы или места содержания под стра-
жей, если они совершены в связи с его 
неслужебной либо незаконной деятель-
ностью (Горбунов А. А. Указ. соч. С. 74).

За пределами состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 УК РФ, 
находится причинение смерти по-
терпевшему. В подобном случае вред 
превышает тот, который был учтен 
законодателем при конструировании 
рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы. По мнению В. С. Ишигеева, 
это служит основанием для дополни-
тельной квалификации содеянного 
(Ишигеев В. С. Пенитенциарные пре-
ступления: характеристика, предупре-
ждение, ответственность : дис. … д-ра 
юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 104).

Такие разъяснения даны и Пле-
нумом Верховного Суда РФ в 
п. 19 постановления от 27 января 1999 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (Бюл. 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 1999. 
№ 3). Убийство сотрудника места ли-
шения свободы или места содержания 
под стражей либо осужденного с целью 
воспрепятствовать его исправлению 

1 Об этом указывалось в п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 10 
«О судебной практике по делам об уголовной ответ-
ственности за действия, дезорганизующие работу испра-
вительно-трудовых учреждений».

или из мести за исполнение им обще-
ственной обязанности, совершенное 
лицом, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы или содержащимся 
под стражей, надлежит квалифици-
ровать, помимо соответствующей ча-
сти ст. 105 УК РФ, по ст. 321 УК РФ, 
предусматривающей ответственность 
за дезорганизацию нормальной дея-
тельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества.

С названными правилами квали-
фикации соглашается большинство ав-
торов (Горбунов А. А. Указ. соч. С. 58 ; 
Кондратова Т. В. Проблемы уголовной 
ответственности за преступления про-
тив жизни, здоровья, половой свободы 
и половой неприкосновенности. Екате-
ринбург, 2000. С. 62 ; Костюк М. Ф. Уго-
ловно-правовые и криминологические 
проблемы борьбы с преступностью 
в исправительных учреждениях : дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 76–77). 
В частности, И. Е. Никонов указывает, 
что «убийство осужденного из мести 
за содействие администрации учреж-
дения или органа уголовно-исполни-
тельной системы не охватывается со-
ставом ст. 321 УК РФ и должно квали-
фицироваться по совокупности п. «б» 
ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 321 УК РФ, так как 
действия осужденного представляют 
собой своеобразное исполнение обще-
ственного долга» (Никонов И. Е. Ответ-
ственность за преступления против лиц 
и их близких в связи с исполнением ими 
своей служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга : дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2004. С. 146).

Однако Пленум Верховного Суда 
РФ оставил без ответа вопрос, по ка-
кой именно части ст. 105 УК РФ либо 
пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит 
квалифицировать такое убийство в за-
висимости от признаков специального 
потерпевшего (Мошков Т. А. Насилие 
в местах лишения свободы: кримино-
логическая характеристика и квалифи-
кация : монография / отв. ред. А. И. Чу-
чаев. М., 2011. С. 156).

Применительно к исправитель-
ным учреждениям (далее: ИУ) потер-
певшими при убийстве могут быть две 
категории лиц. В рамках настоящей 
статьи рассмотрим проблемы квали-
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фикации убийств сотрудников УИС, 
осуществляющих регламентирован-
ную законом служебную деятельность 
по исполнению уголовных наказаний 
в виде лишения свободы. В этом слу-
чае лишение жизни сотрудника в свя-
зи с осуществлением им служебной де-
ятельности либо его близких квалифи-
цируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Под осуществлением служебной де-
ятельности согласно п. 6 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» следует понимать дей-
ствия лица, входящие в круг его обя-
занностей, вытекающих из трудового 
договора (контракта) с государствен-
ными, муниципальными, частными 
и иными зарегистрированными в уста-
новленном порядке предприятиями 
и организациями независимо от формы 
собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству.

Так, Ш. совершил убийство сотруд-
ника места лишения свободы Е. в связи 
с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности и дезорганизовал 
деятельность воспитательной колонии 
(далее: ВК). Ш. нанес Е. тяжелой ме-
таллической трубой нескольких силь-
ных ударов, повлекших тупую травму 
головы, от чего наступила смерть по-
терпевшего. Такой способ совершения 
преступления и локализация причи-
ненных повреждений, подтверждает 
желание Ш. причинить смерть Е.

Об умысле виновного на дезорга-
низацию деятельности ВК свидетель-
ствует то, что Ш., совершая убийство 
сотрудника Е. в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной дея-
тельности, осознавал, что тем самым 
он нарушает нормальную работу ИУ. 
Архангельский областной суд РФ 
признал Ш. виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 321 УК РФ 
(Арх. Арханг. обл. суда Рос. Федерации 
за 2005 г. Уголов. дело № 2-8/2005).

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, рассмо-
трев в кассационном порядке уголов-
ное дело, приговор Архангельского 
областного суда РФ в отношении Ш. 

оставила без изменения (Арх. Верхов. 
Суда Рос. Федерации за 2005 г. Уголов. 
дело № 1-005-7/2005).

В связи с указанными обстоятель-
ствами обоснованным является мне-
ние Э. Тенчова и А. Драченова, что 
наиболее опасные последствия дан-
ного преступления, выступающие, на-
пример, в виде смерти потерпевшего, 
не могут охватываться ч. 3 ст. 321 УК 
РФ и их наличие необходимо отражать 
в квалификации (Тенчов Э. С., Дра-
ченов А. С. Что дезорганизует работу 
ИТУ // Человек: преступление и нака-
зание. 1994. № 3. С. 51–53).

Об этом же пишут В. В. Меркурьев 
и Е. А. Богачевская (Меркурьев В. В., 
Богачевская Е. А. Криминальное на-
силие лиц, лишенных свободы // «Чер-
ные дыры» в рос. законодательстве. 
2003. № 2. С. 404). Авторы приводят 
пример, из которого явствует, что если 
осужденный, оказывая физическое 
сопротивление правомерно действу-
ющему начальнику отряда, убивает 
его, то содеянное в части, касающейся 
убийства, квалифицируется по п. «б» 
ч. 2 ст. 105, а сопротивление – по ч. 3 
ст. 321 УК РФ (по признаку примене-
ния насилия, опасного для жизни или 
здоровья), поскольку убийство не ох-
ватывает дезорганизацию деятель-
ности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.

Таким образом, применение наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, 
в результате которого сотрудник ИУ 
умышленно лишается жизни, с учетом 
мотива и цели преступления должно ква-
лифицироваться по совокупности ч. 3 ст. 
321 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Некоторые ученые (Напр.: Нико-
нов И. Е. Указ. соч. С. 118–119 ; По-
пов А. Н. Умышленные преступления 
против жизни (проблемы законода-
тельной регламентации и квалифи-
кации) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
2003. С. 106) придерживаются мнения, 
что убийство сотрудника места лише-
ния свободы или места содержания под 
стражей должно квалифицироваться 
по совокупности ст. 317 УК РФ и ч. 3 
ст. 321 УК РФ.

О конкуренции норм, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 
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а 317 УК РФ, пишут многие исследова-
тели (Напр. : Бикмашев В., Яловая В. 
Наказание за посягательства на жизнь, 
предусмотренные статьями 277, 295 
и 317 УК РФ // Уголов. право. 2007. 
№ 6. С. 10–11 и др.; Истомин А. Ф., 
Лопаткин Д. А. Отвечают ли диспози-
ции статей 317–319 УК РФ целям и за-
дачам правоохранительной деятель-
ности? // Соврем. право. 2007. № 1. 
С. 82 ; Попов А. Н. Указ. соч. С. 217), 
но, какую из них применять в случае 
причинения смерти сотруднику пра-
воохранительных органов, до сих пор 
нет единого мнения.

Е. А. Козельцев считает, что по-
сягательство на сотрудника можно 
квалифицировать по ст. 317 УК РФ, 
только если потерпевший исполняет 
обязанности по охране общественного 
порядка (Козельцев Е. А. Преступле-
ния против деятельности работников 
милиции и народных дружинников 
по охране общественного поряд-
ка: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
1967. С. 81). Справедливо суждение 
С. Л. Скутина: если сотрудник не будет 
осуществлять охрану общественного 
порядка или обеспечивать обществен-
ную безопасность, то посягательство 
на него необходимо квалифицировать 
по статьям о преступлениях против 
личности (Скутин С. Л. Проблемы 
уголовно-правовой борьбы с преступ-
ными посягательствами на жизнь, 
здоровье и достоинство работников 
милиции, охраняющих общественный 
порядок: дис. … канд. юрид. наук. М., 
1995. С. 88).

Если потерпевшим оказывает-
ся лицо, не указанное в ст. 317 УК 
РФ, но осуществлявшее деятельность 
по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной без-
опасности, ответственность должна 
наступать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(Баглай Ю. В. Теоретические пробле-
мы конкуренции состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 317 УК РФ, 
и смежных составов преступлений // 
«Черные дыры» в рос. законодательстве. 
2008. № 4. С. 106). Ю. В. Баглай подчер-
кивает сложность ситуаций, в которых 
посягательство на потерпевших – со-
трудников правоохранительных орга-

нов – осуществлялось в связи с дея-
тельностью по охране общественного 
порядка, не входившей в должностные 
обязанности лица. В этом аспекте ин-
тересен приговор, вынесенный по рас-
смотренному выше уголовному делу.

Действия осужденного Ш. были ква-
лифицированы по ч. 3 ст. 321, ст. 317 УК 
РФ. Архангельский областной суд пе-
реквалифицировал действия Ш. со ст. 317 
УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как 
убийство лица в связи с осуществлением 
им служебной деятельности.

Потерпевший Е., будучи сотрудни-
ком ВК, был назначен на должность 
помощника оперативного дежурного 
дежурной части отдела режима ВК. 
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 82 УИК 
РФ, п. 1, 2 ст. 13, ст. 26 Закона РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» и должностной инструкцией 
он осуществлял служебную деятель-
ность по обеспечению порядка испол-
нения и отбывания лишения свободы, 
охраны и изоляции осужденных, над-
зора за ними, исполнения возложен-
ных на них обязанностей, реализации 
их прав и законных интересов, личной 
безопасности осужденных и персона-
ла, т. е. действовал исключительно как 
сотрудник места лишения свободы 
(Арх. Арханг. обл. суда Рос. Федерации 
за 2005 г. Уголов. дело № 2–8/2005).

Ведомственные нормативные акты 
и судебная практика указывают на то, 
что сотрудники УИС не относятся к со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов в том контексте, в котором это 
указано в ст. 317 УК РФ. В их прямые 
должностные обязанности не входит 
охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности 1.

Если виновный преследует цель 
пресечь, воспрепятствовать обще-
ственно полезной деятельности со-
трудника, не связанной с охраной 
общественного порядка и обеспече-

1 В связи с этим не выдерживает критики утверж-
дение А. Н. Попова о том, что «сотрудники уголов-
но-исполнительной системы являются сотрудниками 
правоохранительных органов и посягательство на их 
жизнь совершается в связи с деятельностью, которая 
направлена на охрану общественного порядка» (По-
пов А. Н. Указ. соч. С. 106).
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нием общественной безопасности, 
или желает отомстить за такую дея-
тельность, то в таких случаях ответ-
ственность должна наступать по со-
вокупности п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 
ст. 321 УК РФ.

Для привлечения виновного к уго-
ловной ответственности по ст. 317 УК 
РФ необходимо четкое осознание ви-
новным мотива, цели, а также того 
обстоятельства, кому причиняется 
смерть. В этом случае не будет иметь 

значение, находился ли сотрудник 
в форменной одежде или нет.

Все сказанное подтверждает, что по-
кушение на убийство или убийство со-
трудника УИС могут квалифицировать-
ся по ст. 317 УК РФ только в тех случаях, 
когда потерпевший привлекается к ох-
ране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности ИУ, 
например, при предотвращении или 
пресечении противоправных действий 
со стороны осужденных.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье рассмотрены основные тенденции политики Российской Федерации в области 
отправления уголовного правосудия и исполнения наказаний. Автором выявлена проблема 
излишнего многообразия видов мер уголовно-правового воздействия на лиц, преступивших 

закон, и обоснована необходимость перспективного проведения комплексного исследования 
системы уголовных наказаний  по законодательству России.

Ключевые слова: концепция, система, уголовное наказание, 
меры уголовно-правового характера.

Conceptual Basis for the Development of the System 
of Criminal Penalties under the Laws of Russia: Statement of the Problem

In the article describes the main policy trends of the Russian Federation in the field of criminal 
justice and the enforcement of sentences. The author has the problem of species diversity penal 

measures against persons violated the law and the necessity of conducting a comprehensive study 
of prospective system of criminal punishment under  the laws of Russia.

Key words: concept, system, criminal punishment, measures under criminal law.

Традиционно Россия занимает одно 
из лидирующих мест в мире по ко-

личеству заключенных в расчете на 100 
тыс. населения страны. Согласно ста-
тистическим данным по состоянию 
на начало 2000 г. в учреждениях УИС 
содержалось более 1 млн человек, 
на 1 января 2014 г. – 677,2 тыс. человек 
(кроме этого, на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях состояло 
452,7 тыс. человек, осужденных к нака-
заниям, не связанным с лишением сво-
боды). 1Несмотря на наблюдаемое сни-
жение данного показателя в последние 
годы, он остается высоким, что требует 
рационализации политики в области 
уголовного правосудия и исполнения 
наказаний посредством достижения 
целей защиты общества и предотвра-
щения преступлений с учетом положе-
ний международного законодательства.

© Звонов А. В., 2014

Указанное направление воплощается 
через реализацию современной уголов-
ной политики России путем широкого 
применения судами уголовных наказа-
ний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества за счет увели-
чения количества санкций, предусма-
тривающих возможность применения 
мер наказания, не связанных с изоляци-
ей от общества, а также введения новых 
видов мер уголовных наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, таких как 
обязательные работы – введены в 2005 г. 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О вве-
дении в действие положений Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации о наказании в виде обя-
зательных работ» (Рос. газ. 2004. 30 дек.), 
ограничение свободы – введено в 2010 г. 
в соответствии с Федеральным законом 
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от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положе-
ний Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о нака-
зании в виде ограничения свободы» (Рос. 
газ. 2009. 30 дек.). Кроме того, с 1 января 
2017 г. в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2011. 9 дек.) и по-
следующими его изменениями на осно-
вании Федерального закона от 30 дека-
бря 2012 г. № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 8 Федерального закона 
“О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации” и статью 6 Федерального 
закона “О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О судебных приставах” 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”» (Рос. газ. 2013. 
11 янв.) и Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 431-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 8 Федерального закона 
“О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации”» (Рос. газ. 2013 г. 30 дек.) 
начнут применяться положения законо-
дательства о наказании в виде принуди-
тельных работ, субъектом исполнения 
которых станут исправительные центры.

В подкрепление указанных измене-
ний были разработаны и приняты со-
ответствующие концептуальные нор-
мативные правовые акты: Концепция 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (Концепция 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года : утв. распоря-
жением Правительства Рос. Федерации 
от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 47, ст. 5489), предусматривающая 
создание службы пробации, что явля-
ется одним из направлений развития 
социальных институтов и социаль-

ной политики, и Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
(Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: утв. распоря-
жением Правительства Рос. Федерации 
от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544), предопределяющая 
изменение уголовно-исполнительной 
политики и перестроение всей системы 
исполнения наказаний, в том числе на-
казаний без изоляции от общества.

Казалось бы, внешние признаки ука-
зывают на стабильное развитие системы 
уголовных наказаний в последние годы, 
однако есть и обратная сторона медали. 
Реализация рассматриваемого направ-
ления привела к тому, что в уголовном 
законодательстве России в настоящее 
время существует 13 видов наказаний: 
штраф, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение 
специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государ-
ственных наград, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение 
по военной службе, ограничение свобо-
ды, принудительные работы, арест, со-
держание в дисциплинарной воинской 
части, лишение свободы на определен-
ный срок, пожизненное лишение сво-
боды, смертная казнь. Следует отметить, 
что в систему мер уголовно-правового 
воздействия входят иные меры уголов-
но-правового характера, относительно 
перечня которых в науке мнения уче-
ных расходятся (Биктимеров Э. Л. Иные 
меры уголовно-правового характера 
и их роль в осуществлении задач уголов-
ного права России : дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2009. С. 206 ; Галиул-
лин И. З. Условные меры уголовно-пра-
вового характера: вопросы теории, за-
конотворчества и правоприменения : 
дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. 
С. 214 ; Гареев М. Ф. Цели иных мер уго-
ловно-правового характера и средства их 
достижения по российскому уголовно-
му праву : дис. … канд. юрид. наук. Ка-
зань, 2005. С. 198 ; Карпов К. Н. Иные 
меры уголовно-правового характера как 
средство противодействия совершению 
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а преступлений : дис. … канд. юрид. наук. 
Омск, 2010. С. 226 ; Набиуллин Ф. К. Не-
карательные меры уголовно-правового 
характера: природа, система и социаль-
но-правовое назначение : дис. … канд. 
юрид. наук. Казань, 2008. С. 208 ; Павло-
ва А.  А. Иные меры уголовно-правового 
характера как институт уголовного права 
: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 
219 и др.), однако, как правило, к этим 
мерам относят: условное осуждение, от-
срочку отбывания наказания, отсрочку 
отбывания наказания больным наркома-
нией, условно-досрочное освобождение 
от наказания и освобождение от наказа-
ния по иным мотивам, принудительные 
меры воспитательного воздействия в от-
ношении определенных в законе кате-
горий лиц, совершивших преступление 
до достижения ими 18-летнего возраста, 
принудительные меры медицинского ха-
рактера и конфискацию имущества.

С учетом того, что в течение не-
скольких лет наблюдается стабильное 
снижение числа лиц, в отношении ко-
торых судами рассматривались уголов-
ные дела, необходимость проведения 
исследования системы уголовных нака-
заний по законодательству Российской 
Федерации обусловлена и тем фактом, 
что многие из мер уголовных наказа-
ний не применяются в практической 
деятельности правоприменителей или 
используются достаточно редко, вви-
ду чего возникают вопросы о целесоо-
бразности их нормативного правового 
регламентирования. При этом в разви-
тых зарубежных странах количество мер 
уголовно-правового воздействия значи-
тельно меньше и варьируется в пределах 
десяти против почти тридцати отече-
ственных. Как правило, к ним относят-
ся: лишение свободы, штраф, лишение 
некоторых прав, общественные работы 
и различные формы пробации.

В свете изложенного отметим, что 
за последние годы статистика наиболее 
применяемых мер уголовных наказаний 
выглядит следующим образом. В 2008 г. 
всего осуждено 925,2 тыс. человек, 
из них: условно – 376,9 тыс. человек 
(40,8 % от общего количества осужден-
ных); к лишению свободы – 312 тыс. 
человек (33,7 %); штрафу – 142 тыс. че-
ловек (15,3 %), обязательным работам – 

49,3 тыс. человек (5,3 %), исправитель-
ным работам – 47,9 тыс. человек (5,2 %), 
лишению права занимать определенные 
должности, заниматься определенной 
деятельностью (дополнительное нака-
зание) – 5,5 тыс. человек (0,6 %) (Обзор 
деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей в 2008 г. 
URL: http://www.cdep.ru).

В 2010 г. было осуждено 882 тыс. че-
ловек, из них: условно – 318 тыс. чело-
век (36,1 %); к лишению свободы – 260 
тыс. человек (31 %); штрафу – 132 тыс. 
человек (15 %); обязательным рабо-
там – 80,5 тыс. человек (9,1 %); испра-
вительным работам – 43,5 тыс. человек 
(4,9 %); ограничению свободы (основ-
ное наказание) – 8 тыс. человек (0,9 %); 
лишению права занимать определен-
ные должности, заниматься определен-
ной деятельностью (дополнительное 
наказание) – 9 тыс. человек (1 %) (Об-
зор деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых судей 
в 2010 г. // Там же).

В 2012 г. осуждено 739,3 тыс. человек, 
их них: условное осуждение применено 
в отношении 242,8 тыс. человек (32,8 % 
от общего числа осужденных; лишение 
свободы – 206,3 тыс. человек (27,9 %); 
штраф – 123,8 тыс. человек (15,4 %); 
обязательные работы – 76,6 тыс. чело-
век (10,4 %); исправительные работы – 
70,4 тыс. человек (9,5 %); ограничение 
свободы (основное наказание) – 25,4 
тыс. человек (3,1 %); лишение права за-
нимать определенные должности, за-
ниматься определенной деятельностью 
(дополнительное наказание) – 12,1 тыс. 
человек (1,3 %) (Обзор деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей в 2012 г.  // Там же).

Таким образом, как показывает судеб-
ная практика, к наиболее применяемым 
мерам наказаний относятся: условное 
осуждение, лишение свободы, штраф, 
обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, а также 
лишение права занимать определенные 
должности, заниматься определенной 
деятельностью, т. е. всего семь мер. Отме-
тим, что данная тенденция сохраняется 
на протяжении многих лет. Наблюдается 
дисбаланс действующей системы мер уго-
ловно-правового воздействия, выражен-
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ный в ее структурно-функциональном 
несовершенстве, что не только не позво-
ляет всем элементам системы максималь-
но работать на результат, выраженный 
в целях наказания – восстановление со-
циальной справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение новых 
преступлений, но и во многом приводит 
к противоположному результату (Ширя-
ев В. Ф. Наказание в системе мер уголов-
но-правового воздействия (Содержание, 
проблемы совершенствования) : дис. … 
канд. юрид. наук. Ярославль, 2001. С. 4).

В то же время анализ сущности 
уголовных наказаний и мер уголов-
но-правового характера по отече-
ственному законодательству, а также 
порядка их применения и исполнения 
свидетельствует о том, что большин-
ство из данных наказаний и мер прак-
тически идентичны или имеют много 
общего. Так, схожими чертами обла-
дают условное осуждение и ограниче-
ние свободы, принудительные работы 
и лишение свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении, лише-
ние свободы с отбыванием наказания 
в исправительных колониях и содер-
жание в дисциплинарной воинской 
части, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью и огра-
ничение по военной службе и т. д.

Сложившаяся ситуация приводит 
к тому, что правоприменители всех ста-
дий судебного процесса путаются и не-
редко подменяют нормы одного уголов-
но-правового института другим. Более 
того, изученная нами практика работы 
судов, прокуратуры и органов, испол-
няющих решения суда, подтверждает 
наличие существенных проблем при ре-
ализации системы мер уголовных нака-
заний, главной из которых, по нашему 
мнению, является неоднозначность по-
нимания и трактовки норм права, регла-
ментирующих применение и исполне-
ние уголовных наказаний и мер уголов-
но-правового характера на различных 
стадиях реализации судебного решения.

Таким образом, комплексное иссле-
дование системы уголовных наказаний 
представляется актуальным как в прак-
тическом, так и в теоретическом плане. 
Оно позволит выработать основопола-
гающие принципы, критерии опреде-
ления эффективности данной системы, 
руководствуясь которыми можно будет, 
с одной стороны, включать в нее новые 
виды наказаний, а с другой – исклю-
чать те из них, которые противоречат ее 
правовой природе.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРОБЛЕМЫ

В статье рассматриваются правовое регулирование оказания медицинской помощи 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы и возникающие 

при ее получении проблемы.

Ключевые слова: социальные гарантии, оказание медицинской помощи, 
обязательное медицинское страхование, медицинские учреждения, 

сотрудник уголовно-исполнительной системы.

Health Care Staff of the Penitentiary System: the Legal Framework and Issues

The article deals with the legal regulation of health care staff 
of the penitentiary system and arising from its reception problems.

Key words: social safeguards, rendering to medical aid, required medical insurance, 
medical establishments, the colleague of criminal-executive system.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ 
каждый имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Последняя 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых 
взносов и других поступлений.1

В ч. 1 ст. 10 «Медицинское обслу-
живание и санаторно-курортное лече-
ние» Федерального закона от 30 дека-
бря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 53, ч. 1, ст. 7608) закреплено право 
сотрудника УИС на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи, в том числе 
на изготовление и ремонт зубных про-
тезов (за исключением зубных проте-

© Каляшин А. В., 2014

зов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов), на бес-
платное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, выданным врачом 
(фельдшером), изделиями медицин-
ского назначения в медицинских орга-
низациях уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти.

Часть 2 ст. 10 рассматриваемого 
Федерального закона определяет, что 
при отсутствии по месту службы, ме-
сту жительства или иному месту на-
хождения сотрудника УИС медицин-
ских организаций уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти либо при отсутствии в них соот-
ветствующих отделений или специаль-
ного медицинского оборудования ме-
дицинское обслуживание сотрудника 
осуществляется в иных организациях 
государственной или муниципальной 
системы здравоохранения.
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Порядок медицинского обслужи-
вания сотрудника УИС и возмещения 
расходов указанным организациям 
устанавливается постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2004 г. 
№ 911 «О порядке оказания медицин-
ской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдель-
ных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников право-
охранительных органов и членам их 
семей, а также отдельным категориям 
граждан, уволенных с военной служ-
бы» (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2005. № 2, ст. 166).

При этом Правила оказания ме-
дицинской помощи (медицинско-
го обслуживания) предусматривают 
сложный механизм ее реализации (на-
пример, наличие лимитов бюджетных 
обязательств; направление лечащего 
врача; взаимные расчеты по оказанию 
медицинской помощи; возмещение 
расходов по ее оказанию).

В настоящее время сотрудни-
ки УИС получают помощь в меди-
цинских учреждениях МВД России 
и ФСИН России. Так, по состоянию 
на 1 января 2014 г. медицинское об-
служивание личного состава УИС 
осуществляют 56 учреждений здра-
воохранения, в том числе 34 центра 
медицинской и социальной реаби-
литации, 14 больниц, 5 военно-вра-
чебных комиссий и 3 санатория 
(URL: http://www.фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20
har-ka%20UIS/).

Однако при обеспечении сотруд-
ников УИС медицинской помощью 
ведомственными учреждениями воз-
никает ряд проблем. Так, В. М. Дёмин, 
Г. П. Лебедев среди последних выделя-
ют следующие:

– отсутствие специализированных 
коек, в том числе хирургического про-
филя в составе госпиталей МВД Рос-
сии большинства регионов Россий-
ской Федерации;

– отсутствие в отдельных субъектах 
Российской Федерации стационарных 
учреждений МВД России;

– отдаленность пенитенциарных 
учреждений от крупных городов, что 
сводит к минимуму возможность по-

лучения медицинской помощи в дан-
ных учреждениях;

– невозможность предоставления 
качественной амбулаторно-поликли-
нической помощи сотрудникам УИС, 
проживающим в сельской местности 
(Дёмин В. М., Лебедев Г. П. К вопросу 
о социальной защите сотрудников УИС 
// Уголов.-исполн. система: право, эко-
номика, упр. 2006. № 3. С. 38–40).

По данным проведенного В. М. Дё-
миным и Г. П. Лебедевым анкетного 
опроса, медицинское обеспечение 
сотрудников осуществляется в учреж-
дениях различных министерств и ве-
домств. При этом более 50 % респон-
дентов поликлиническую помощь 
и госпитальное лечение получают в уч-
реждениях МВД России. Четверть за-
болевших лиц обращаются за амбула-
торной помощью в поликлиническое 
звено ФСИН России (Дёмин В. М., 
Лебедев Г. П. Указ. соч.).

Реальное получение медицинской 
помощи сотрудниками УИС является 
жизненно важным в связи с тем, что 
они относятся к категории лиц с осо-
быми условиями труда. Характеризу-
ются эти условия значимостью реша-
емых задач по обеспечению правопо-
рядка, повышенными нервно-пси-
хологическими нагрузками, а также 
опасностью для жизни и здоровья, на-
личием установленных законодатель-
ством ограничений.

Например, служба сотрудников 
УИС связана с повышенным риском 
для здоровья в связи с тем, что на 1 ян-
варя 2010 г. более 90 % (около 800 тыс.) 
осужденных и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах, состоя-
ли на диспансерном учете по поводу 
различных заболеваний: 433,7 тыс. 
человек больны социально значи-
мыми заболеваниями, в том числе 
72,46  тыс. – психическими расстрой-
ствами, 40,77 тыс. – активным тубер-
кулезом, 55,96 тыс. – ВИЧ-инфекци-
ей, 42,47 тыс. – вирусным гепатитом, 
62,04   тыс. – наркоманией, 26,32 тыс. 
– алкоголизмом (Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распоряжением Правитель-
ства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. 

Êàëÿøèí À. Â.
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а № 1772-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).

При этом сотрудники УИС 
не включены в систему обязательного 
медицинского страхования, что ли-
шает их возможности получения ме-
дицинского обслуживания в учрежде-
ниях здравоохранения, работающих 
по программе обязательного медицин-
ского страхования.

В. М. Дёмин, Г. П. Лебедев отмеча-
ют: «Большую актуальность в послед-
ние годы приобрела проблема обеспе-
чения сотрудников медицинскими 
страховыми полисами. Как показал 
опрос, третья часть сотрудников УИС 
не имеет страховых полисов. Члены 
семей сотрудников обеспечены по-
лисами на 79,2 %» (Дёмин В. М., Ле-
бедев Г. П. Указ. соч.). По их мнению, 
негативные факторы социально-эко-
номического порядка, связанные в том 
числе с санаторно-курортным обеспе-
чением (61,4 %), обеспеченностью бес-
платными лекарственными средствами 
(68,5 %) и медицинскими страховыми 
полисами (33 %), отрицательно влияют 
на эффективность оперативно-служеб-
ной деятельности органов и учрежде-
ний УИС, особенно в экстремальных 
ситуациях, увеличивают психологи-
ческую напряженность в коллекти-
вах, провоцируют конфликты и срывы 
в работе, снижают работоспособность 
и удовлетворенность личного состава 
своим трудом, приводят к увеличению 
текучести кадров, ухудшению его ка-
чественного состава, заболеваемости 
и травматизму (Дёмин В. М., Лебе-
дев Г. П. Указ. соч.).

Вопросы оказания медицинской 
помощи сотрудникам УИС также регу-
лируются Положением о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Фе-
дерации (Об утверждении Положения 
о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации : постановле-
ние Верхов. Совета Рос. Федерации 
от 23 дек. 1992 г. № 4202-I // Ведомости 
Съезда нар. депутатов и Верхов. Сове-
та Рос. Федерации. 1993. № 2, ст. 70), 
содержащим бланкетные нормы, что 
затрудняет возможность их реализации 

сотрудниками УИС и использования 
для защиты своего права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь.

Согласно ст. 21 Федерального за-
кона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с реформирова-
нием уголовно-исполнительной си-
стемы» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998. № 30, ст. 3613) дей-
ствие вышеуказанного Положения 
было распространено на сотрудников 
органов внутренних дел, переходя-
щих на службу в учреждения и органы 
УИС, а также на лиц, вновь поступа-
ющих на службу в указанные учреж-
дения и органы, впредь до принятия 
федерального закона о службе в УИС. 
Следует отметить, что подобный закон 
до настоящего времени не принят.

Двадцатого декабря 2000 г. Го-
сударственной Думой был принят 
в окончательной редакции проект 
Федерального закона № 99041910-2 
«О службе в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации» (О Федеральном законе 
«О службе в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации» : постановление Гос. 
Думы Федер. Собр. Рос. Федерации 
от 20 дек. 2000 г. № 995-III ГД // Ведо-
мости Федер. Собр. Рос. Федерации. 
2001. № 1, ст. 9), который был одобрен 
Советом Федерации 31 января 2001 г. 
и направлен Президенту РФ для под-
писания. Однако главой государства 
указанный Федеральный закон был 
отклонен (Об отклонении Федераль-
ного закона «О службе в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» : письмо Пре-
зидента Рос. Федерации от 15 февр. 
2001 г. № Пр-296. Документ опублико-
ван не был). Основанием послужили 
следующие причины: направленность 
норм закона на милитаризацию пени-
тенциарной системы и фактическое 
создание силовой структуры; изоли-
рование от системы Минюста Рос-
сии, что не соответствует тенденциям 
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государственно-правового развития, 
предусматривающим реформирова-
ние УИС в целях ее дальнейшей деми-
литаризации и приведения правовой 
основы деятельности данной системы 
в соответствие с международно-право-
выми нормами.

В 2012 г. был подготовлен новый 
проект Федерального закона «О служ-
бе в уголовно-исполнительной систе-
ме Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Согласно ст. 54 «Социальные га-
рантии сотрудников органов внутрен-
них дел» Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Феде-
рации сотрудники УИС имеют право 
на бесплатное получение медицин-
ской помощи в медицинских органи-
зациях МВД России.

По мнению некоторых практиче-
ских работников, до 1 сентября 2013 г. 
военнослужащие и сотрудники других 
правоохранительных органов имели 
более высокую степень правовых га-
рантий на бесплатную медицинскую 
помощь, так как их право на ее получе-
ние закреплено именно в федеральных 
законах. Например, в ст. 45 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 114-
ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1997. 
№ 30, ст. 3586), ст. 16 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 22, ст. 2331), ст. 11 Федерального 
закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 30, ч. 1, ст. 4595).

В целях восстановления социаль-
ной справедливости и повышения 
уровня правовых гарантий на получе-
ние бесплатной медицинской помо-
щи сотрудниками УИС предлагалось 
дополнить Закон Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (Ведомости Съезда 
нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 33, ст. 1316) нор-
мой, закрепляющей право сотрудни-
ков УИС на получение бесплатного 
медицинского обслуживания, в том 
числе в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохра-
нения, в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Законопроект был подготовлен 
Волгоградской областной думой на ос-
новании обращений сотрудников УИС 
Волгоградской области по вопросам их 
медицинского обслуживания в меди-
цинских учреждениях государствен-
ной и муниципальной систем здраво-
охранения и направлен на создание 
дополнительных правовых гарантий 
в части обеспечения права сотрудни-
ков УИС на получение бесплатной 
медицинской помощи (Паспорт про-
екта Федерального закона № 2221-6 
«О внесении изменения в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» 
(о праве сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы на бесплатную медицинскую 
помощь)». Документ опубликован 
не был. Доступ из справ. – правой си-
стемы «КонсультанПлюс»).

Разработанный и принятый в 2012 г. 
с учетом принципов единства право-
вых и организационных основ государ-
ственной службы, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» 
(Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2003. № 22, ст. 2063), Федераль-
ный закон «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» регулирует отношения, связанные 
с денежным довольствием сотрудников, 
имеющих специальные звания и прохо-
дящих службу в учреждениях и органах 
УИС, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю 

Êàëÿøèí À. Â.
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè  ñîòðóäíèêàì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû: 

ïðàâîâàÿ îñíîâà è ïðîáëåìû
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а за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации (далее: 
сотрудники), обеспечением жилыми 
помещениями, медицинским обеспе-
чением сотрудников, граждан Россий-
ской Федерации, уволенных со службы 
в учреждениях и органах УИС, феде-
ральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органах Рос-
сийской Федерации, членов их семей 
и лиц, находящихся (находившихся) 
на их иждивении, а также с предостав-
лением им иных социальных гарантий.

Факт принятия и введения в дей-
ствие данного Федерального закона 

свидетельствует о понимании законо-
дателем высокой значимости вопро-
сов социальной защиты, в том числе 
сотрудников УИС, при этом видится 
верным включить последних в систе-
му обязательного медицинского стра-
хования.

В целях закрепления единого со-
циального статуса (определения рав-
ного объема социальных гарантий) для 
всех сотрудников правоохранитель-
ных органов необходимо разработать 
и принять единый федеральный закон 
о социальных гарантиях (Напр.: Матве-
ев С. П. Современные тенденции мо-
дернизации социальной защиты госу-
дарственных служащих в рамках адми-
нистративной реформы // Адм. право 
и процесс. 2013. № 6. С. 52–56).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОРЯДКОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЮ ИЛИ В СУД

В статье рассматриваются актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности, 
связанные с порядком представления материалов, документов и иных объектов, 

полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, органу дознания, 
следователю или в суд. Основное внимание уделяется вопросу создания 

бумажного носителя записи переговоров при передаче фонограмм.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, 
результаты оперативно-розыскной деятельности, средства специальной техники, 

фонограмма, бумажный носитель записи переговоров, разговорная речь, языковая система.

Some Questions Related to the Presentation of Results of Operatively-Search Activity 
of Bodies of Inquiry, the Investigator or the Court

Topical issues of operational search activity connected with preparation and registration order for 
transfer of materials, documents and other objects to inquiry body, the investigator or in the court, 

the operational search actions received at carrying out are considered. The main attention is paid to 
the problem connected with creation of paper of record of negotiations by transfer of soundtracks.

Key words: operatively-search activity, search operations, the results of the operatively-search activity, 
means of special equipment, track, hard copy records of negotiations, speaking, language system.

В настоящее1 время органами, осу-
ществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность (далее: ОРД), 
в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее: ОРМ) 

Ковалёв С. Д., Полуянова Е. В., 2014

могут использоваться специальные 
и иные технические средства, пред-
назначенные для негласного получе-
ния информации. Федеральный закон 
от 12 августа 1995 г. № 144 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (да-
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а лее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.) 
определяет, что должностные лица ор-
ганов, осуществляющих ОРД, решают 
поставленные перед ними задачи по-
средством личного участия в органи-
зации и проведении ОРМ. Таким лич-
ным участием, например, может быть 
документирование преступной дея-
тельности с использованием средств 
специальной техники.

При проведении ОРМ к докумен-
там, подготовленным по результатам 
ОРД, прилагаются (при их наличии) 
материалы фото- и киносъемки, ау-
дио- и видеозаписи и иные носите-
ли информации, а также материаль-
ные объекты, которые в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ могут быть признаны веществен-
ными доказательствами. Согласно 
Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд (далее: Инструк-
ция), утвержденной приказом МВД 
России, Минобороны России, ФСБ 
России, ФСО России, ФТС России, 
СВР России, ФСИН России, ФСКН 
России, Следственного комитета РФ 
от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/
507/1820/42/535/398/68 (Рос. газ. 2013. 
13 дек.), орган, осуществляющий ОРД, 
при передаче соответствующих мате-
риалов, документов и иных объектов, 
например, фонограмм, прикладывает 
к ним бумажный носитель записи пе-
реговоров. Однако в нормативно-пра-
вовых актах, регулирующих порядок 
подготовки и оформления для пере-
дачи уполномоченным должностным 
лицам бумажного носителя записи пе-
реговоров, не уточняется, кто должен 
производить расшифровку содержа-
ния фонограмм. В Инструкции также 
не поясняется, должен ли бумажный 
носитель записи переговоров содер-
жать дословное изложение содержа-
ния фонограммы, оговаривается толь-
ко то, что он должен быть представлен. 
В данном документе есть ссылка, что 
«допускается представление материа-
лов, документов и иных объектов, по-
лученных при проведении ОРМ, в ко-
пиях (выписках), в том числе с пере-
носом наиболее важных частей (разго-

воров, сюжетов) на единый носитель, 
о чем обязательно указывается в сооб-
щении (рапорте), и на бумажном но-
сителе записи переговоров», но при 
этом не уточняется, какими способа-
ми эти «важные части» должны быть 
переданы (прямой речью или косвен-
ной). В нормативных правовых актах, 
регулирующих порядок подготовки 
и оформления результатов ОРД для их 
передачи органу дознания, следова-
телю или в суд, также не регламенти-
ровано, как должны быть оформлены 
данные переговоры с точки зрения 
требований делопроизводства и пра-
вил русского языка. В процессе под-
готовки документов, содержащих ре-
зультаты ОРМ, у сотрудников органов, 
осуществляющих ОРД, нередко воз-
никает еще один вопрос: кто должен 
проводить расшифровку фонограммы 
и подготовку бумажного носителя за-
писи переговоров?

Согласно Инструкции обрабаты-
вать полученную фонограмму должен 
орган, осуществляющий ОРД (далее: 
инициатор проведения мероприятия). 
Отметим, что изначально фонограм-
му как результат ОРД данный орган 
получает от оперативно-технических 
и оперативно-поисковых подразде-
лений при проведении ОРМ по его 
(инициатора) заданию. В соответствии 
с ФЗ об ОРД результатом проведения 
ОРМ являются сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия 
или суда, т. е. эти сведения инициатор 
должен вычленить и оценить с точки 
зрения возможности их признания 
вещественными доказательствами 
в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством. Задача 
по представлению бумажного носи-
теля записи переговоров, поставлен-
ная перед органом, осуществляющим 
ОРД, Инструкцией, влечет за собой 
сложную и кропотливую работу. Так, 
создание бумажного носителя вклю-
чает в себя следующие этапы: 1) вы-
слушивание, т. е. ознакомление со зву-
ковым материалом, содержащимся 
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в фонограмме; 2) осмысление прослу-
шанного; 3) воспроизведение устной 
речи участников разговора через бук-
венное обозначение, т. е. установление 
дословного содержание фонограммы.

Сортировка прослушанного мате-
риала в соответствии с целями и зада-
чами проведения ОРМ занимает много 
времени, следовательно, часть инфор-
мации, не имеющую прямого отноше-
ния к цели мероприятия, необходимо 
изложить в косвенной речи. По наше-
му мнению, дословно (с помощью пря-
мой речи) следует оформлять только 
ту информацию, которая может быть 
использована в качестве доказатель-
ства и может иметь прямое отношение 
к цели мероприятия. Сведения, с точ-
ки зрения инициатора, не имеющие 
отношения к делу, вообще не должны 
быть представлены на бумажном но-
сителе. Инструкция оговаривает та-
кую возможность: «Допускается пред-
ставление материалов, документов… 
с переносом наиболее важных частей 
(разговоров, сюжетов) на единствен-
ный носитель, о чем обязательно ука-
зывается в сообщении и на бумажном 
носителе записи переговоров». Однако 
такую сортировку инициатор проведе-
ния мероприятия может сделать толь-
ко после того, как он уже прослушал 
весь объем полученного материала, 
осмыслил и убедился в его относимо-
сти к цели мероприятия.

Таким образом, мы полагаем, что 
подготовку бумажного носителя за-
писи переговоров должны выполнять 
оперативно-технические и оператив-
но-поисковые подразделения, явля-
ющиеся исполнителями проведения 
ОРМ по заданию инициатора, т. е. ор-
ган, осуществляющий ОРД, должен 
давать поручение данным подразде-
лениям не только на проведение ОРМ 
для получения материалов, документов 
и иных объектов, но и на подготовку 
бумажного носителя записи перегово-
ров в случаях представления в качестве 
вещественного доказательства фоно-
грамм. Это значит, что указанные под-
разделения должны создать бумажный 
носитель, а затем передать его одновре-
менно с фонограммой в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к об-
ращению со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, в том 
числе с учетом требований по организа-
ции делопроизводства и особенностей 
перевода разговорной речи в текстовое 
сообщение. Безусловно, такой порядок 
представления результатов проведения 
ОРД, а также форма изложения рече-
вой информации на бумажном носите-
ле должны быть оговорены в упомяну-
той выше Инструкции. Следовательно, 
в последнюю необходимо внести до-
полнения, касающиеся порядка пред-
ставления бумажного носителя записи 
переговоров.
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ВНУТРЕННЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассматривается внутренний имидж уголовно-исполнительной системы. 
Анализируются данные социологического опроса, выявляются проблемы, 

препятствующие созданию позитивного имиджа уголовно-исполнительной системы,
даются рекомендации по изменению ситуации.

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы, престиж, 
внутренний имидж, визуальный имидж, социальный имидж.

The Internal Component of the Image of the Penal System at the Modern Stage

The article considers the internal image of the penal system. Analyzed data from a sociological 
survey, revealed problems hindering the creation of a positive image of the penal system, and 

recommendations for changing the situation.

Key words: the employee of the penal system, prestige, inner image, the visual image, 
the social image.

Cмомента1 распада Советского госу-
дарства произошли серьезные каче-

ственные изменения как в правоохра-
нительной системе в целом, так и в вос-
приятии ее деятельности обществом. 
Вопросы, связанные с падением пре-
стижа профессиональной деятельности 
сотрудников УИС, изменением имиджа 
правоохранительных органов, являются 
актуальными в основном в силу нега-
тивного характера данных изменений.

Уголовно-исполнительная система, 
осуществляя наряду с правоохранитель-
ными функциями задачи по воспитанию 
и ресоциализации осужденных, а также 
производственно-хозяйственную дея-
тельность, материально-бытовое и меди-
цинское обеспечение, занимает особое 

© Ляпанов А. В., Кузин Д. В., 2014

место в системе правоохранительных ор-
ганов. Одной из существенных проблем 
деятельности УИС является низкая пре-
стижность профессии. Традиционно не-
гативное отношение к сотрудникам УИС 
со стороны населения и средств массовой 
информации связано с тем, что в глазах 
общества клеймо, лежащее на заключен-
ных, переносится на людей, работающих 
с ними (Свинаренко И. Н. Русские сидят: 
По зонам Родины. М., 2002. С. 330). Со-
трудники УИС находятся в условиях, ког-
да требуется непрерывно доказывать со-
циальную значимость своей профессии.

С другой стороны, как показыва-
ют опросы общественного мнения, 
лишь меньшая часть наших сограждан 
осведомлена о том, что в России доля 
заключенных в составе населения – 
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одна из самых высоких в мире: «знают» 
об этом факте лишь 15 % опрошенных, 
«слышали» – 25 %, тогда как большин-
ство опрошенных (54 %) признались, 
что впервые услышали о нем в ходе ин-
тервью (прочие затруднились с ответом) 
(Кертман Г. Воспитательный, коррек-
тирующий потенциал пенитенциарной 
системы наши соотечественники оце-
нивают скептически… URL: http://www.
zashita-zk.org/stats/1222853905.html).

Для улучшения имиджа УИС и ро-
ста престижа профессии сотрудника 
данной системы необходимо разрешить 
целый комплекс проблем, связанных 
с повышением эффективности работы 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания, созданием оптимального 
механизма социально-экономических 
гарантий персонала и многим другим, 
вплоть до изменения идеологии и ми-
ровоззрения граждан нашей страны.

Престиж – это уважение статуса, 
сложившегося в общественном мнении. 
Престижность формируется PR-сред-
ствами, информационно-справочными 
материалами, направленными на за-
воевание у общественности благопри-
ятного впечатления и закрепление 
в ее сознании модели положительного 
имиджа (образа). В современных усло-
виях пристального внимания требуют 
все аспекты деятельности УИС, в том 
числе представительская и публичная 
деятельность, поэтому работа над без-
упречностью имиджа является обяза-
тельным фактором, обеспечивающим 
нормальное функционирование и раз-
витие пенитенциарной системы.

Имидж – это совокупность ряда пе-
ременных с преобладающей над содер-
жанием формой; вариант самоподачи, 
акцентирующий внимание на лучших ка-
чествах, повышающий самооценку и ав-
торитет у общества. Имидж существует 
в сознании граждан как взаимосвязанный 
последовательный поток информации, 
программирующий образную и эмоци-
ональную реакцию. Работа по созданию 
имиджа должна вестись целенаправлен-
но и различными средствами по каждому 
из каналов восприятия: визуальному, вер-
бальному, событийному и контекстному.

В силу объективных условий имидж 
может быть позитивным, негативным 
и нечетким. Целью УИС является созда-

ние позитивного имиджа, повышающего 
престиж службы, привлекающего внима-
ние общества, что позволит активизиро-
вать финансовые, информационные, че-
ловеческие и материальные ресурсы.

Структура имиджа довольно слож-
на. Так, она состоит из следующих 
компонентов:

1. Внутренний имидж, формиру-
емый представлениями сотрудников 
о своем месте работы, работник при 
этом рассматривается еще и как важ-
ный источник информации о службе 
для внешних аудиторий.

2. Имидж основных руководителей, 
создаваемый за счет не только внешне-
го вида, но и поведения, речи и интел-
лектуальных способностей данных лиц.

3. Имидж сотрудников, формируе-
мый, прежде всего, на основе прямо-
го контакта с ними, при этом каждый 
из данных лиц может рассматриваться 
как «лицо» УИС, по которому судят 
о сотрудниках в целом.

4. Визуальный имидж – представ-
ления о системе, субстратом которых 
являются зрительные ощущения, фик-
сирующие информацию о внешнем 
облике сотрудников, символике.

5. Социальный имидж, формирую-
щий представления у широкой обще-
ственности о социальных целях и роли 
УИС в экономической, социальной, 
правовой и культурной жизни общества.

В основу анализа внутренней со-
ставляющей имиджа УИС были поло-
жены данные социологического иссле-
дования на тему «Проблема создания 
благоприятного имиджа уголовно-ис-
полнительной системы», проведенного 
нами в октябре-ноябре 2012 г. По глу-
бине анализа, масштабности и сложно-
сти решаемых исследовательских задач 
данное исследование можно отнести 
к пилотажным с претензией на описа-
тельный характер. В ходе исследования 
было опрошено три категории населе-
ния: действующие сотрудники УИС; 
курсанты, готовящиеся к работе в УИС; 
граждане, не связанные с УИС. Подоб-
ный подход позволил нам получить 
первичное комплексное представление 
об образе УИС как с внешней стороны, 
так и с внутренней.

И хотя главными целями данного 
исследования были проверка качества 

Ëÿïàíîâ À. Â., Êóçèí Ä. Â.
Âíóòðåííÿÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èìèäæà 
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а подготовленного инструментария для 
сбора первичной социологической ин-
формации и определение валидности 
применяемых опросных листов, все же 
мы посчитали возможным сделать не-
которые выводы и рекомендации.

Более подробно остановимся на вну-
тренней составляющей имиджа УИС. 
Нами было опрошено 100 сотрудников 
УИС, представляющих более 20 регионов 
нашей страны. География очень широкая, 
в опросе участвовали сотрудники из Ре-
спублик Адыгея, Мордовия, Тыва, Ка-
бардино-Балкария, Чувашия, Пермского, 
Краснодарского, Ставропольского краев, 
Архангельской, Астраханской, Влади-
мирской, Волгоградской, Ивановской, 
Костромской, Курской, Курганской, Мо-
сковской, Нижегородской, Ростовской, 
Свердловской, Смоленской, Ульянов-
ской, Ярославской и других областей.

Мнения респондентов по поводу 
престижности их профессии разде-
лились практически поровну: 41,8 % 
сотрудников считают свою профес-
сию престижной, 43 % – так не счита-
ют, остальные 15,2 % – затруднились 
с ответом. При этом для большинства 
опрошенных престижность профес-
сии определяется такими факторами, 
как стабильная и высокая заработная 
плата, наличие социальных льгот и га-
рантий, возможность карьерного роста, 
получения бесплатного образования.

Так, 3,8 % опрошенных оценили 
уровень престижа своей профессии 
на «единицу», 15,2 % – на «двойку», 
39,2 % – на «тройку», 31,7 % – на «чет-
верку» и 10,1 % – на «пятерку». Таким 
образом, среди сотрудников УИС пре-
обладает тенденция оценивать свое 
положение в обществе и в обществен-
ном сознании как устойчиво нор-
мальное, при этом УИС в сознании 
ее сотрудников проигрывает по уров-
ню престижа службам, которые мо-
гут быть причислены к правоохрани-
тельным органам. Так, на первое ме-
сто по уровню престижа в обществе 
сотрудники УИС ставят полицию, 
на второе – органы наркоконтроля, 
третье и четвертое места поделили 
МЧС и таможня, УИС занимает пя-
тое место, на последнем шестом ме-
сте из предложенных расположилась 
служба судебных приставов.

На вопрос о том, как изменился пре-
стиж службы и имидж УИС за последние 
10–20 лет, 50,6 % сотрудников ответили, 
что престиж понизился, а имидж ухуд-
шился, 22,8 % респондентов считают, что 
наоборот, и 26,6 % опрошенных затруд-
нились с ответом. Понижение престижа 
и ухудшение имиджа УИС ее сотрудни-
ки связывают с отменой льгот; романти-
зацией образа заключенного на экранах 
телевизоров; низкой заработной платой, 
которая не соответствует условиям тру-
да, объему задач и ущербу для здоровья; 
частой сменой руководства; коррупци-
ей и пр. Те, кто посчитали, что престиж 
УИС повысился, а имидж улучшился, 
связали данное явление с выделением 
службы в отдельное ведомство, введе-
нием своей формы одежды, появлением 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, улучшением качества 
работы сотрудников.

В перспективе 53,2 % сотрудников 
выразили надежду на повышение пре-
стижа УИС и улучшение ее имиджа, 
37,9 % – считают, что существенных 
изменений не произойдет, и 8,9 % – 
что произойдут изменения негативно-
го характера, при этом 58,2 % сотруд-
ников довольны своим положением 
в обществе, 17,7 % – недовольны, 
24,1 % – затруднились с ответом. По-
давляющее большинство сотрудников 
отдают себе отчет в том, что УИС име-
ет существенное значение для России, 
ее деятельность направлена на исправ-
ление осужденных, изоляцию послед-
них от общества, предупреждение пре-
ступности, сдерживание ее роста.

Оценивая высказывание о том, что 
сотрудники УИС имеют высокую квали-
фикацию, 13,9 % опрошенных считают 
его абсолютно верным; 39,2 % – скорее 
верным, нежели нет; 45,6 % – скорее лож-
ным, нежели верным; 1,3 % – абсолютно 
неверным. Высказывание «Сотрудни-
ки УИС удовлетворены оплатой труда» 
получило следующие оценки: 6,4 % ре-
спондентов посчитали данное высказы-
вание абсолютно верным; 7,6 % – скорее 
верным, нежели нет; 35,4 % – скорее 
ложным, нежели верным; 50,6 % – аб-
солютно неверным. По поводу удовлет-
воренности своим местом работы 8,9 % 
сотрудников УИС высказали абсолют-
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ную уверенность в данном факте; 50,6 % 
опрошенных посчитало, что сотрудни-
ки скорее удовлетворены своим местом 
работе, нежели нет; 38 % – скорее нет, 
нежели да; 2,5 % – не удовлетворены. 
При этом 50,6 % опрошенных выразили 
готовность поменять свое место работы 
на другое с лучшими условиями, и лишь 
19 % респондентов ответили, что оста-
нутся верными своему выбору. Данная 
ситуация стала возможной еще и потому, 
что только 20,2 % опрошенных счита-
ют, что УИС ценит своих сотрудников, 
79,8 % – что данное утверждение не со-
ответствует истине.

Блок вопросов, призванных выя-
вить интерес сотрудников УИС к своей 
профессиональной деятельности, в том 
числе в нерабочее время, дал следую-
щую картину: 39,2 % сотрудников раз 
в неделю и чаще обсуждают события, 
связанные с деятельностью УИС, с чле-
нами семьи и друзьями (48,1 % – не об-
суждают вообще); 77,2 % опрошенных 
с разной частотой смотрят по телеви-
зору передачи, связанные с деятельно-
стью УИС («Новости», «Чрезвычайное 
происшествие», «Человек и закон»), 
небольшое количество респондентов 
интересуются событиями, связанными 
с УИС, через Интернет (официальный 
сайт ФСИН России). Таким образом, 
большинство опрошенных не прояв-
ляют стабильно активного интереса 
к УИС вне рабочего места и времени.

Среди плюсов своей профессио-
нальной деятельности многие сотруд-
ники указали стабильную заработную 
плату, удобный график работы, наличие 
льготной пенсии, возможность получе-
ния бесплатного образования, хорошие 
отношения внутри коллектива между 
сотрудниками одного уровня. Соци-
ально-психологический климат в кол-
лективе получил следующие оценки: 
2 балла – 10,1 % опрошенных, 3 бал-
ла – 29,1 %, 4 балла – 40,5 %, 5 баллов – 
20,3 %. К минусам большинство сотруд-
ников отнесли невысокую заработную 
плату, сложные отношения с руковод-
ством, плохие бытовые условия службы, 
большой объем бумажной работы.

В настоящее время кадровая про-
блема является одной из наиболее акту-
альных в органах УИС. Анализ причин 
поступления на службу в исправитель-

ное учреждение показал, что выбор 
гражданами деятельности, связанной 
с исполнением наказаний, как правило, 
обусловлен стремлением данных лиц 
получать стабильную (пусть и неболь-
шую) заработную плату, а не желанием 
работать с осужденными. Это важный 
момент, указывающий на психологи-
ческое «ослабление» кадрового состава 
УИС (Мартынова Т. В. Персонал пени-
тенциарных учреждений: его социаль-
ные проблемы // Проблемы и перспек-
тивы развития УИС как элемента пра-
воохранительной системы России и за-
рубежных стран : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 17–18 апр. 2008 г. / 
под общ. ред. А. В. Горожанина. Самара, 
2008. С. 56). При этом мнения респон-
дентов о том, повлияет ли совершен-
ствование кадровой политики на уро-
вень престижа УИС, разделились по-
ровну (35,4 % – да, 35,4 % – нет, 29,2 % – 
затруднились с ответом). В настоящее 
время в учреждениях УИС наблюдается 
большая текучесть кадров, неукомплек-
тованность личного состава. Следстви-
ем этого является снижение качества 
служебной деятельности. Одновремен-
но наблюдается увеличение нагруз-
ки на имеющихся сотрудников, часто 
без какой-либо компенсации, что еще 
в большей мере способствует оттоку ка-
дров из УИС. Следовательно, матери-
альные стимулы являются немаловаж-
ным условием для привлечения кадров, 
в полной мере это касается и УИС.

Вместе с тем следует отметить омо-
ложение кадрового состава УИС: фак-
тически каждый второй из сотрудников 
в возрасте до 30 лет, более трети имеют 
стаж работы до трех лет. С одной сторо-
ны, это имеет положительное значение, 
так как способствует установлению бо-
лее тесных психологических контактов 
с осужденными, контингент которых 
также омолаживается, и персоналом, 
поскольку лица приблизительно одного 
возраста, как правило, понимают друг 
друга лучше. С другой стороны, про-
должается процесс интенсивного вы-
бывания из уголовно-исполнительного 
процесса старых, опытных кадров, обла-
дающих практически освоенными навы-
ками и умениями в профессиональной 
деятельности и не успевающих передать 
новым сотрудникам свои знания.

Ëÿïàíîâ À. Â., Êóçèí Ä. Â.
Âíóòðåííÿÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èìèäæà 
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а На данный момент еще одной про-
блемной сферой УИС является матери-
ально-техническое обеспечение ее дея-
тельности. Так, 55,7 % опрошенных счи-
тают вполне реальным коренное улуч-
шение данной составляющей, 26,6 % – 
относятся к этому весьма скептически, 
17,7 % – затруднились с ответом.

Лицом любой организации, и УИС 
в этом не исключение, являются ее ру-
ководители. Несмотря на довольно на-
тянутые отношения с руководством, 
большинство сотрудников достаточно 
высоко оценили своих непосредствен-
ных руководителей. Так, их внешний вид 
(опрятность, чистоплотность, соблюде-
ние уставной формы одежды и пр.) по-
лучил следующие оценки: 1 балл – 1,3 % 
опрошенных, 2 балла – 2,5 %, 3 бал-
ла – 13,9 %, 4 балла – 29,1 %, 5 баллов – 
53,2 %. Интеллектуальные способности: 
1 балл – 2,5 % респондентов, 2 балла – 
9 %, 3 балла – 24 %, 4 балла – 31,6 %, 5 
баллов – 32,9 %. Умение грамотно изла-
гать свои мысли: 1 балл – 2,5 % опрошен-
ных, 2 балла – 10,1 %, 3 балла – 24,1 %, 4 
балла – 29,1 %, 5 баллов – 34,2 %.

Опрос сотрудников УИС позволил 
выделить проблемы, которые, с точки 
зрения указанных лиц, препятству-
ют созданию благоприятного имиджа 
УИС, повышению престижа служ-
бы в ней. Многие из данных проблем 
прямо или косвенно нашли свое отра-
жение в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года, в Кон-
цепции взаимодействия ФСИН России 
со средствами массовой информации.

К таким проблемам относятся: не-
обходимость повышения заработной 
платы, адекватной замены социальных 
льгот, проведения последовательной 
и объективной кадровой политики 
на всех уровнях, более тесной и гра-
мотной работы со СМИ, утверждения 
Положения о службе в УИС, более 
явно выраженной поддержки со сто-
роны Правительства РФ, в том числе 
в плане улучшения материально-тех-
нического обеспечения. Эти и многие 
другие вопросы необходимо решать, 
так как они напрямую связаны с пре-
стижем органов УИС и службы в них.

Уже после проведения нами данного 
исследования в жизни УИС произошли 
определенные изменения, которые 
могут оказать принципиально важное 
воздействие на внутреннюю составля-
ющую имиджа УИС. Речь, конечно же, 
идет о выходе в свет Федерального за-
кона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», кото-
рый регулирует в том числе отношения, 
связанные с денежным довольствием 
сотрудников УИС. В связи с этим будет 
интересно проследить, как поменяется 
образ УИС в глазах ее сотрудников.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ

Рассматриваются особенности социально-реабилитационной работы 
с несовершеннолетними осужденными и ее приоритетные направления. Особое внимание 

уделяется деятельности религиозных центров по ресоциализации данных лиц.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, ресоциализация осужденных, 
социальная реабилитация, реабилитационный центр, несовершеннолетний осужденный, 

воспитательная колония, антисоциальный образ жизни.

Main Directions of Social Rehabilitation of Work Juveniles Convicted

The features of social rehabilitation of juveniles convicted and its priorities. Particular attention is 
paid to the activities of religious centers of re-socialization of such persons.

Key words: penitentiary system, resocializing of convicts, social rehabilitation, rehabilitation center, 
convicted juveniles, juvenile colony, antisocial mode of life.

Особую тревогу сегодня во всем 
мире вызывает прогрессирующая 

тенденция роста различных проявле-
ний девиантного поведения среди не-
совершеннолетних.1

В нашей стране этой категорией 
лиц совершается каждое шестое пре-
ступление. Приведем некоторые ста-
тистические данные о преступности 
несовершеннолетних в России (по со-
стоянию на декабрь 2013 г.). Всего было 
зарегистрировано 175,8 тыс. преступле-
ний с участием несовершеннолетних, 
в 2012 г. эта цифра составляла 100,2 
тыс.; в 2011 г. – 94,2 тыс. Из общего 
числа правонарушений 39,9 тыс. – это 
тяжкие преступления, а также престу-
пления, совершенные с особой же-
стокостью; 3,3 тыс. – убийства и по-
кушения на убийство; 700 – случаи 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего; 
12,8 тыс. – изнасилования и покуше-

© Куркина И. Н., 2014 

ния на изнасилование; 2,3 тыс. – уча-
стие в террористических актах. Число 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, в 2013 г. 
увеличилось по сравнению с 2012 г. 
на 2,9 %; 1,9 тыс. преступлений со-
вершены в состоянии наркотического 
опьянения, что на 9,2 % больше, чем 
в 2012 г. Количество преступлений 
с участием несовершеннолетних в со-
стоянии алкогольного опьянения вы-
росло на 28,4 % и составило 28,1 тыс. 
За прошедший год совершили право-
нарушения в составе организованной 
группы либо преступного сообщества 
605 подростков, в 2012 г. – 542 (URL: 
http://www.gks.ru).

Приведенные нами данные свиде-
тельствуют о том, что в настоящее вре-
мя криминальная обстановка среди не-
совершеннолетних по России остается 
сложной и требует принятия адекват-
ных социально-реабилитационных мер.

Наиболее сложной категорией для 
проведения реабилитационных и про-

Êóðêèíà È. Í.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòû 
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а филактических мероприятий всегда 
были и остаются несовершеннолет-
ние, находящиеся в местах лишения 
свободы. Сегодня в России функцио-
нируют 46 воспитательных колоний, 
которые расположены в 43 субъектах 
Российской Федерации, из них 43 – 
для юношей и 3 (в Белгородской, Ря-
занской и Томской областях) – для 
девушек. На начало 2014 г. в колониях 
отбывали наказание 2 293 осужден-
ных, из них только 113 несовершен-
нолетних женского пола (Отчет МВД 
России о состоянии правопорядка 
в России и результатах борьбы с пре-
ступностью в 2013 году). Как правило, 
молодые люди характеризуются отсут-
ствием стремления к учебе и работе, 
не задумываются о своем будущем. 
Жизненные устои у них сформирова-
ны неправильно, часто до совершения 
преступления они вели антисоциаль-
ный образ жизни (Конев А. А., Му-
равьёв В. В. Преступность молодежи 
и рецидив. Н. Новгород, 2005).

В условиях современных воспита-
тельных колоний реабилитационная 
работа представляет собой особый вид 
деятельности со своей спецификой, 
обусловленной наиболее сложным 
контингентом – несовершеннолетни-
ми правонарушителями.

Подростки, оказавшиеся в ме-
стах лишения свободы, сталкиваются 
со сложной адаптивной ситуацией: 
им приходится приспосабливаться 
к новым жизненным условиям – ре-
жимным требованиям воспитательной 
колонии, особенностям контингента, 
ограничениям бытового и материаль-
ного характера, отсутствию контактов 
с внешним миром.

Основными задачами сотрудников 
воспитательных колоний являются: обе-
спечение оптимальных условий адапта-
ции осужденных к условиям изоляции, 
помощь им в приспособлении к новым 
правилам и нормам, а также создание 
предпосылок для успешной ресоциали-
зации несовершеннолетних после осво-
бождения из мест лишения свободы.

В настоящее время к приоритет-
ным направлениям деятельности 
по реабилитационной работе в услови-
ях воспитательных колоний относятся:

1. Всестороннее изучение личности 
несовершеннолетних осужденных, вы-
явление их психологических, социаль-
ных и иных проблем, оказание им соци-
альной помощи и поддержки в течение 
всего периода отбывания наказания.

2. Формирование в местах лише-
ния свободы благоприятной обста-
новки, способствующей исправлению 
и реабилитации подростков. Осущест-
вление диагностических исследований 
осужденных, направленных на выяв-
ление лиц, нуждающихся в первосте-
пенной помощи, поддержке и защите, 
а также разработка индивидуальных 
программ по работе с ними.

3. Налаживание и укрепление со-
циально полезных связей осужденных 
с внешней средой, в первую очередь 
с семьей, близкими родственниками, 
общественными и религиозными ор-
ганизациями.

4. Работа по подготовке осужденных 
несовершеннолетних к освобождению, 
содействие подросткам в бытовом и тру-
довом устройстве после освобождения, 
оформление документов, необходимых 
для назначения и выплаты пособий осу-
жденным (Нагаев В. В., Толстов В. Г., 
Толстов В. В. Основные направления со-
циально-психологической, психотера-
певтической и правовой реабилитации 
подростков-девиантов // Вестн. психо-
соц. и коррекц. работы. 2001. № 3).

При комплексном подходе к реали-
зации целей и задач воспитательных ко-
лоний немаловажная роль, наряду с со-
циальными, психологическими служба-
ми, отводится религиозным организа-
циям. Рассмотрим деятельность право-
славных религиозных центров, помога-
ющих осужденным подросткам осознать 
и понять свое преступление, раскаяться 
в нем и встать на путь исправления.

Подобного рода центры, взаимодей-
ствуя с УИС, оказывают положительное 
влияние на процессы нравственного 
воспитания и реабилитации несовер-
шеннолетних преступников, обеспечи-
вают духовное наставничество подрост-
ков, освободившихся из мест лишения 
свободы, налаживают связи с органами 
и учреждениями государственной вла-
сти, а также с институтами граждан-
ского общества для оказания помощи 
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данным лицам в трудоустройстве и обе-
спечении жильем, для восстановления 
утраченных полезных социальных свя-
зей, приобщения подростков к полно-
ценной общественной жизни.

В своей деятельности религиозные 
организации в воспитательных колони-
ях используют следующие программы: 
«Карантин», «Реабилитационное отделе-
ние», «Территория свободного общения».

Эти программы функционируют 
под контролем ФСИН России с соблю-
дением действующих пенитенциарных 
стандартов. С несовершеннолетними 
осужденными, содержащимися в местах 
лишения свободы, осуществляется реа-
билитационный процесс, в ходе которо-
го им оказывается социальная помощь, 
обеспечивается доступность и своевре-
менность квалифицированной право-
вой, духовной и психолого-медико-пе-
дагогической помощи на основе инди-
видуальных и групповых программ со-
циальной реабилитации, включающих 
профессионально-трудовой, учебно-по-
знавательный, духовно-нравственный, 
социокультурный и историко-культур-
ный, физкультурно-оздоровительный 
и иные компоненты, с элементами орга-
низации социального патронажа.

В штате православных воспита-
тельных центров работают професси-
оналы, имеющие специальную под-
готовку, опыт работы с подростками 
и молодежью, – социальные педагоги, 
социальные работники, психологи, 
девиантологи и другие специалисты.

К числу основных принципов рабо-
ты центров относятся добровольность, 
взаимоуважение, отсутствие двойных 
стандартов, индивидуальный подход 
к каждому воспитаннику, целостное 
видение проблемы и комплексный под-
ход к ее решению. Сотрудники на лич-
ном примере, применяя такие методы 
работы, как убеждение, позитивная об-
ратная связь, анализ ситуации со сво-
евременным принятием решения, пе-
редача ответственности, обсуждение, 
совместное планирование, последова-
тельно перевоспитывают подростков.

Реабилитационная работа в центрах 
осуществляется на основе программы 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, цель которой – профи-

лактика рецидивной преступности сре-
ди осужденных несовершеннолетних.

Основными задачами программ, 
проводимых религиозными центрами, 
являются:

– формирование у подростков со-
циально одобряемого жизненного 
поведения, чувства ответственности 
за свои поступки, положительной са-
мооценки и веры в свои силы;

– помощь в профориентации 
и трудоустройстве освободившимся 
несовершеннолетним;

– работа с семьей и ближайшим 
социальным окружением осужденных 
подростков;

– духовное и морально-нравствен-
ное развитие несовершеннолетних.

Программа социальной реабили-
тации рассматриваемых лиц пред-
ставляет собой непрерывный процесс, 
основанный на современных психо-
лого-педагогических методах работы 
с девиантными подростками. На каж-
дого воспитанника заводится личное 
дело, в котором отмечаются его осо-
бенности, успехи и неудачи.

Курс социальной реабилитации 
включает в себя два взаимосвязанных 
этапа:

1) «Карантин» (длится около трех 
недель) – это период постоянного 
контроля. Специалисты должны про-
водить психологическую диагностику 
подростка и исследовать особенности 
его социального окружения.

Итогом «Карантина» можно счи-
тать составление индивидуального 
плана социального сопровождения 
осужденного, который строится на ос-
новании бесед с подростком, собран-
ной о нем разносторонней инфор-
мации, результатов психологической 
и социальной диагностики.

2) «Общий курс» (продолжитель-
ность – около девяти недель). На этом 
этапе контроль со стороны сотрудни-
ков ослабевает и может носить форму 
совета и предложения. Это ставит не-
совершеннолетнего в ситуацию вы-
бора и способствует развитию умения 
самостоятельно принимать решения 
и нести за них ответственность. Со-
циальный работник находится в тес-
ном контакте с учителями, контроли-

Êóðêèíà È. Í.
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а рует процесс обучения или трудовую 
деятельность подростка. В это время 
большое внимание уделяется досуго-
вым мероприятиям, также регулярно 
в вечернее время продолжаются заня-
тия со специалистами.

Как минимум один раз в неделю пси-
холог обязан проводить индивидуальную 
консультацию с подростком. При отсут-
ствии у последнего необходимых доку-
ментов (паспорт, медицинский полис 
или др.) сотрудники оказывают помощь 
в их получении или восстановлении.

В рамках программы «Террито-
рия свободного общения» предусма-
тривается создание в воспитательной 
колонии обустроенного для совер-
шения богослужений храма, а также 
спортивных сооружений (спортзалов). 
Например, представители Центра 
адаптации святителя Василия Вели-
кого в Санкт-Петербургской епархии 
создали условия для театральной дея-
тельности подростков, содержащихся 
в местах лишения свободы, и многое 
другое (URL: http://www.svtvasilij.ru).

За добросовестное отношение к тру-
ду и учебе, активное участие в воспита-
тельных мероприятиях, хорошее пове-
дение несовершеннолетних правона-
рушителей, осужденных за нетяжкие 
преступления, по решению комиссии, 
состоящей из представителей админи-
страции колонии и общественных орга-
низаций, шефствующих над ней, могут 
направлять для дальнейшего отбывания 

наказания в вышеназванный Центр 
адаптации святителя Василия Великого 
по программе «Реабилитационное отде-
ление». В данном Центре осуществляет-
ся постоянное проживание нескольких 
групп воспитанников, по 10–12 человек 
каждая. При этом воспитатели из числа 
сотрудников Центра дежурят кругло-
суточно. Указанные меры позволят ис-
ключить негативные проявления, свой-
ственные большим бесконтрольным 
коллективам воспитанников.

Работа в указанном Центре с осу-
жденными подростками осуществляет-
ся под контролем соблюдения режима 
содержания со стороны ФСИН России.

Религиозные организации ока-
зывают положительное воздействие 
на процесс исправления осужденных. 
Священнослужители помогают фор-
мировать у подростков уважительное 
отношение к человеку, обществу, нор-
мам, правилам и традициям человече-
ского общения. Кроме того, религи-
озные организации, взаимодействуя 
с УИС, оказывают помощь в подготов-
ке несовершеннолетних осужденных 
к правопослушной жизни в обществе.

Таким образом, работа по социаль-
ной реабилитации подростков, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, 
должна осуществляться в тесной вза-
имосвязи и активном сотрудничестве 
всех учреждений, занимающихся про-
блемами несовершеннолетних с деви-
атными формами поведения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В статье рассматриваются проблемы правового просвещения осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Ключевые слова: правовое просвещение, правовая культура, правосознание, заключенные.

Some Aspects of Legal Education Prisoners

This article discusses the legal education of convicts serving their sentences in prison.

Key words: legal education/enlightenment, legal culture, legal consciousness, prisoners.

Наиболее 1сложную сферу просве-
тительской деятельности пред-

ставляет собой правовое просвещение 
осужденных, отбывающих наказания 
в местах лишения свободы. Обуслов-
лено это рядом факторов, среди кото-
рых главную роль играют особенности 
деформированного правосознания 
указанной категории лиц, а также их 
специфическое положение, связанное 
с нахождением в местах лишения сво-
боды. При этом если правосознание 
молодежи, подростков, детей не явля-
ется до конца сформированным, гиб-
ким и на него проще всего оказывать 
просветительское и воспитательное 
воздействие, то в случае с лицами, осу-
жденными за совершение преступле-
ний, ситуация совершенно противопо-
ложная. Представления о праве у дан-
ных лиц являются вполне объективиро-
ванными и помимо этого, выражаются 
в крайне негативных формах таких как 
неповиновение власти, несоблюдение 
норм и правил поведения, нарушение 
закона и совершение преступления.

Необходимость правового про-
свещения рассматриваемой катего-

© Миронова Ю. В., 2014

рии лиц обусловлена чрезвычайно 
высоким влиянием преступной суб-
культуры на здоровые массы насе-
ления, особенно на подростков, мо-
лодежь.

В настоящее время в России на-
блюдается высокий рост призониза-
ции взрослого населения. Это говорит 
в первую очередь о том, что в процесс 
криминализации общества втягивает-
ся все большее количество российских 
граждан, что приводит к активному 
процессу распространения крими-
нальной субкультуры среди здорового 
населения. Как следствие, мы можем 
наблюдать романтизацию криминаль-
ных образов, помимо всего прочего 
навязанную СМИ, распространение 
криминального жаргона, «блатных 
песен», татуировок в среде несудимых 
граждан.

Нельзя отрицать и тот факт, что 
обилие источников преступной суб-
культуры в последние десятилетия 
негативно влияет на формирование 
здорового правосознания молодежи. 
И, к сожалению, данные источники 
часто характеризуются использова-
нием методов и средств просвети-
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а тельской деятельности. Таким обра-
зом, несогласованная политика в об-
ласти правового просвещения в на-
стоящее время приводит к довольно 
плачевным последствиям в виде 
превалирования преступной суб-
культуры над государственной по-
литикой в сфере повышения уровня 
правосознания российских граждан. 
Именно поэтому одной из наиболее 
важных задач, определенной в разд. 
II Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее: Кон-
цепция), выступает раздельное со-
держание впервые осужденных к ли-
шению свободы и ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы 
(Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2010. № 43, ст. 5544).

Обратимся к возможным сред-
ствам и методам исправления осу-
жденных. В правовой науке по отно-
шению к рассматриваемой категории 
граждан традиционно употребляется 
термин «перевоспитание», отражаю-
щий необходимость воспитать заново, 
переделать, переломить сознание че-
ловека. Проблемой перевоспитания 
осужденных традиционно занимается 
криминология. Однако, как справед-
ливо отмечает А. В. Симоненко, по-
зиция криминологов настолько узка, 
что основную и единственную задачу 
правового воспитания осужденных 
они видят в предупреждении пре-
ступлений. Возможно, невнимание 
к такой важной социальной функ-
ции, как адаптация и возврат к зако-
нопослушному образу жизни, ведет 
к неудаче в правовоспитательной де-
ятельности (Симоненко А. В. Крими-
нологические проблемы воспитания 
и его роль в предупреждении престу-
плений : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2005. С. 56).

Существует несколько точек зре-
ния на возможность процесса пере-
воспитания осужденных в местах ли-
шения свободы.

Первая состоит в том, что идея пе-
ревоспитания осужденных, в прин-
ципе, отрицается и считается неосу-
ществимой в условиях содержания 
преступников в местах лишения сво-

боды. В качестве аргументации вы-
двигаются умозаключения о том, что 
наказание осуществляет лишь функ-
цию кары, и потому его исполнение 
не способно изменить сознание и по-
ведение человека в плане утверждения 
нравственно-гуманистических начал 
его жизнедеятельности. Кара, по мне-
нию сторонников пессимистического 
взгляда на возможности пенитенциар-
ного учреждения в обновлении жиз-
ни заключенного, «порождает только 
состояние отчужденности человека 
от общества, ожесточает его, порож-
дает неверие в возможность возврата 
индивида в нормальную цивилизован-
ную жизнь» (Павлов В. Н. Правовое 
воспитание и толерантность в услови-
ях современного российского обще-
ства : дис. … канд. юрид. наук. Влади-
мир, 2005. С. 78).

Вторая теоретическая позиция ха-
рактеризуется тем, что термин «ис-
правление осужденных» включает 
в свое содержание и их перевоспи-
тание. Так, М. П. Стурова занимает 
особую теоретическую позицию, по-
скольку пишет: «Цель деятельности 
уголовной системы, а отсюда и про-
цесса перевоспитания осужденных 
определена законодателем как исправ-
ление осужденных (ст. 1 УИК РФ), он 
(законодатель) понимает уважитель-
ное отношение к человеку, труду, нор-
мам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование 
правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 
УИК РФ)» (Юридическая педагогика : 
учеб. для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности 01.21.00 – юри-
спруденция / С. А. Беличева [и др.]; 
под ред. В. Я. Кикотя, А. М. Столярен-
ко. М., 2004. С. 801).

Мы отнюдь не являемся жесткими 
представителями какой-либо одной 
из приведенных точек зрения, так как 
считаем, что данная проблема выходит 
далеко за рамки средств, предложен-
ных и разработанных в криминологии. 
На наш взгляд, просветительская ра-
бота в сфере переформирования пра-
восознания осужденных должна начи-
наться в учреждениях и органах УИС, 
и при этом не должна заканчиваться 
в них и быть ограничена только лишь 
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теми средствами, которыми эта систе-
ма располагает.

Например, для решения этой зада-
чи в каждом отряде исправительных 
учреждений Рязанской области соз-
даны уголки правовых знаний. В них 
размещены выписки из уголовного 
и уголовно-исполнительного законо-
дательства, образцы написания раз-
личных заявлений, адрес Европей-
ского суда по правам человека, УФ-
СИН России по Рязанской области, 
областной прокуратуры и т. д. Оформ-
лены и вывешены стенды: «Порядок 
оформления документов для назначе-
ния и выплаты пенсий осужденным, 
содержащимся в исправительных уч-
реждениях»; «Порядок подготовки, 
рассмотрения и направления в суд 
материалов об освобождении от от-
бывания наказания и представлений 
о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания»; «По-
рядок рассмотрения ходатайств осу-
жденных о помиловании».

Кроме того, в указанных учреж-
дениях систематически в рамках со-
циально-правовой подготовки с осу-
жденными наиболее опытными со-
трудниками ИУ проводятся занятия, 
в ходе которых осужденные могут за-
дать интересующие их вопросы и по-
лучить консультативную помощь.

Однако в последнее время сотруд-
ники исправительных учреждений 
испытывают трудности в проведении 
подобной работы. Они отмечают, что 
вопросы, на которые хотят получить 
ответы осужденные, имеют частный 
характер и выходят за рамки уголов-
ного и уголовно-исполнительного за-
конодательства. К сожалению, не все 
сотрудники УИС имеют достаточный 
уровень подготовки и могут профес-
сионально проконсультировать об-
ратившихся (Правовое просвещение 
и оказание юридической помощи 
гражданам как составная часть про-
фессиональной подготовки сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы : сб. тез. науч.-практ. семинара, 
г. Рязань, 18 апр. 2008 г. Рязань, 2008. 
С. 32).

Таким образом, несмотря на до-
вольно значительную роль УИС в ис-

правлении осужденных, как показыва-
ет практика, ее сотрудники не в состо-
янии в одиночку справиться с пробле-
мой всего общества в виде повышения 
количества лиц, совершающих пре-
ступления, и часто – совершающих их 
повторно.

В связи с этим согласно Концеп-
ции одним из приоритетных направ-
лений развития УИС выступает вза-
имодействие органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения на-
казаний с общественными организа-
циями и формированиями.

Данное направление доволь-
но тесно связано с положением п. 6 
разд. III Концепции – «привлечение 
общественных организаций к работе 
по повышению уровня правосознания 
и правовой грамотности осужденных 
и работников уголовно-исполнитель-
ной системы».

Как справедливо отмечает 
Ш. Х. Хасанов, «исправительное уч-
реждение и гражданское общество 
не должны быть разделены «китай-
ской стеной». Напротив, они долж-
ны взаимодействовать между собой, 
а для этого в политике государства 
по исправлению осужденных долж-
ны активно участвовать институ-
ты гражданского общества» (Хаса-
нов Ш. К. Правовое воспитание как 
средство преодоления деформации 
правосознания осужденных: обще-
теоретический аспект : дис. … канд. 
юрид. наук. Душанбе, 2009. С. 67).

Подобное взаимодействие, по на-
шему мнению, будет достигать необхо-
димых просветительских целей ввиду 
привлечения людей извне, т. е. не при-
надлежащих по роду своей деятельно-
сти к системе исполнения наказаний, 
что увеличит степень доверия осу-
жденных к указанным лицам. Поми-
мо прочего, на наш взгляд, довольно 
правильно делается акцент на повы-
шение уровня правосознания и самих 
сотрудников, т.  е. просветительскую 
работу в органах УИС необходимо 
проводить не только в среде осужден-
ных, но и в среде самих сотрудников, 
которые нередко также попадают под 
негативное воздействие криминаль-
ной сферы.

Ìèðîíîâà Þ. Â.
Íåêîòîðûå àñïåêòû  ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ îñóæäåííûõ,  

îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

62 №  1 `  2 0 1 4

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 Отметим, что в основу просвети-
тельской работы с осужденными дол-
жен быть положен не просто процесс 
формальной подачи правовой инфор-
мации, например, в виде очерчиваю-
щих основной перечень прав и свобод 
брошюр, плакатов, которые существу-
ют сейчас в местах лишения свободы. 
Основой всего правового просвеще-
ния со стороны его субъектов должно 
являться особое отношение ко всей 
системе права, механизмам реализа-
ции норм любой отрасли последне-
го. Все занятия с осужденными про-
светительского направления должны 
быть буквально пропитаны особым 
духом уважения к Закону как мерилу 
ответственности перед обществом, 
связаны с моральными установления-
ми общества, дающими осужденному 
особое понимание неотвратимости 
ответственности перед законом и об-
ществом, невозможности ухода от от-
ветственности.

Согласно содержанию ст. 9 УИК 
РФ под исправлением осужденных 
принято понимать формирование у 
них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого об-
щежития и стимулирование правопо-
слушного поведения.

Последним показателем исправле-
ния осужденных, как следует из при-
веденного определения, является 
правопослушное поведение. Данный 
показатель имеет ключевое и прин-
ципиальное значение для понятия 
«исправление осужденного», именно 
он в первую очередь отражает и на-
глядно характеризует направленность 
процесса исправления, «ибо социаль-
ную характеристику как личности че-
ловек получает через свое поведение» 
(Рыбаков В. А., Толкачёв К. Б., Ха-
бибулин А. Г. Формирование право-
мерного поведения лиц, осужденных 
к лишению свободы (вопросы теории 
и практики). Уфа, 1991. С. 23).

Таким образом, наиболее эффек-
тивным направлением Концепции 
в рамках изменения УИС выступает 
«поиск и использование новых форм 

и методов исправительного воздей-
ствия на осужденных, организацион-
ных механизмов социальной работы 
с осужденными, закрепление в уголов-
но-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации форм соци-
альной, психолого-педагогической ра-
боты с осужденными в качестве основ-
ного средства исправления осужден-
ных» (п. 1 разд. III).

Определение приоритетности дан-
ного направления, по нашему мне-
нию, является важнейшим шагом 
на пути реформирования всей УИС 
в целом. В его рамках особо интерес-
ными положениями Концепции нам 
представляются следующие: «внедре-
ние электронного делопроизводства, 
включая оснащение всех учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы автоматизированными рабо-
чими местами, формирование и веде-
ние регистра унифицированной систе-
мы электронных документов, перевод 
в цифровой формат 100 процентов 
документов информационных фон-
дов и архивов учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
к 2020 году», а также «предоставление 
осужденным и лицам, содержащимся 
под стражей, технической возможно-
сти использования широкого спектра 
телекоммуникационных услуг, в том 
числе средств видео-конференц-свя-
зи, электронной почты и др.» (п. 3 
разд. III).

Осужденные, помимо общения 
с различными общественными ор-
ганизациями, должны иметь воз-
можность использовать различ-
ными техническими средствами, 
например, справочно-правовыми 
системами «Гарант», «Консуль-
тантПлюс». Развитие необходимых 
навыков в этой области поможет 
осужденным овладеть необходимой 
базой правовых знаний, проследить 
изменения в законодательстве в ин-
тересующих данных лиц областях, 
изучить научную литературу, полу-
ченную из указанных источников, 
а также найти пути решения насущ-
ных проблем.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗЫСКА ОСУЖДЕННЫХ, 
УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются особенности розыска осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказаний без изоляции от общества. Дается характеристика 

современного состояния розыскной работы, осуществляемой оперативными 
подразделениями ФСИН России. Обозначаются проблемы, связанные с розыском, 

и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: розыск, оперативно-розыскная деятельность, 
уголовно-исполнительная система, осужденный, уголовно-исполнительная инспекция.

Peculiarities of Investigation Convicted Evading Penal non-Isolation from Society

The peculiarities of Investigation convicted evading penal without isolation from society. 
The characteristic of the current state of investigative work carried out by the operational units 

of FPS of Russia. Denoted problems associated with the search and proposes solutions.

Key words: investigation, operatively-search activity, penal system, prisoner, 
criminal-executive inspection.

Основной задачей1 Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2020 года 
является расширение сферы применения 
наказаний и иных мер, не связанных с ли-
шением свободы (О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы в Рос. 
Федерации до 2020 года: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 
2010 г. № 1772-р // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). 
В связи с этим данная проблема становит-
ся наиболее актуальной задачей уголов-
ной политики России.

© Сенатов А. В., Чайковский А. А., 2014

В соответствии с уголовным 
и уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации 
исполнение уголовных наказаний 
и мер уголовно-исполнительного 
характера без изоляции от общества 
возлагается на уголовно-исполни-
тельные инспекции (далее: УИИ). 
Они исполняют следующие виды 
уголовных наказаний: лишение пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные рабо-
ты, исправительные работы и огра-
ничение свободы. Кроме того, УИИ 
реализуют следующие меры уголов-
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но-правового характера: контроль 
за поведением условно осужденных 
и контроль за поведением различ-
ных категорий лиц, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания 
наказания (Потапов А. М., Лукьян-
чук Е. О., Звонов А. В. Деятельность 
уголовно-исполнительных инспек-
ций : учеб. пособие. – Вологда, 2012. 
С. 64).

Необходимо отметить, что со-
гласно официальным данным ФСИН 
России (отчет УИИ-1 Р1) за послед-
ние три года показатель численно-
сти лиц, состоящих на учете в УИИ, 
остается на достаточно высоком 
уровне. Так, в 2011 г. количество дан-
ных лиц составляло 474 775 человек, 
в 2012 г. – 465 740, в 2013 г. – 465 859. 
Указанные сведения подтверждают 
факт ежегодного увеличения уголов-
ных наказаний без изоляции осужден-
ных от общества.

Лица, приговоренные к нака-
заниям, не связанным с лишением 
свободы, часто уклоняются от их от-
бывания, в том числе от контроля са-
мих УИИ. В этом случае последние 
в течение 30 суток проводят первона-
чальные мероприятия по установле-
нию местонахождения этих осужден-
ных. Согласно данным официальной 
статистики за последние три года 
численность лиц, в отношении ко-
торых проводились первоначальные 
мероприятия, заметно возросла. Так, 
в 2011 г. УИИ проводились первона-
чальные мероприятия в отношении 
3 433 осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказаний без изоляции 
от общества, в 2012 г. – 4 035, в 2013 г. 
– 4 283. Если в течение 30 дней в ре-
зультате первоначальных меропри-
ятий местонахождение осужденных 
не будет установлено, то они объяв-
ляются в розыск.

В соответствии с п. 2 ст. 18.1 УИК 
РФ объявление розыска осужденных 
к наказаниям в виде обязательных ра-
бот, исправительных работ, ограни-
чения свободы, а также условно осу-
жденных, осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания, уклоняющих-
ся от контроля УИИ, осуществляет-
ся оперативными подразделениями 

УИС. Данная функция возлагается 
на отдел (отделение) розыска (далее: 
подразделение розыска) оператив-
ного управления (отдела, отделения) 
территориальных органов ФСИН 
России.

На современном этапе развития 
УИС значительно увеличилась чис-
ленность осужденных, объявленных 
в розыск (в 2011 г. – 1 469 человек, 
в 2012 г. – 3 055, в 2013 г. – 3 434). Это 
подчеркивает необходимость опти-
мизации оперативных подразделений 
ФСИН России с целью эффективного 
осуществления возложенных на них 
задач по розыску лиц, уклоняющихся 
от отбывания уголовных наказаний 
без изоляции от общества.

При поступлении материалов 
первоначальных розыскных меро-
приятий в отношении осужденных, 
уклоняющихся от отбывания наказа-
ний без изоляции от общества, а так-
же уклоняющихся от контроля УИИ, 
в трехдневный срок подразделением 
розыска ФСИН России заводится ро-
зыскное дело (далее: РД). По факту 
его заведения письменно уведомляет-
ся УИИ, которая являлась инициато-
ром розыска.

Местонахождение разыскивае-
мого осужденного устанавливается 
в рамках проведения местного розыска, 
под которым понимается комплекс 
оперативно-розыскных, поисковых, 
информационно-справочных и иных 
действий подразделений, проводимый 
в основном в пределах территории од-
ного субъекта Российской Федерации 
по месту его объявления, направлен-
ный на обнаружение разыскиваемого 
лица, при котором сигнальная систе-
ма оперативно-справочных учетов ис-
пользуется локально. При этом не ис-
ключается возможность проведения 
отдельных розыскных мероприятий 
за пределами территориальной юрис-
дикции инициатора розыска им самим 
либо по его письменному заданию опе-
ративными подразделениями других 
правоохранительных органов (Теория 
оперативно-розыскной деятельности : 
учебник / под ред. К. К. Горяинова, 
В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 
2008. С. 510).

Ñåíàòîâ À. Â.,  ×àéêîâñêèé À. À.
Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ðîçûñêà îñóæäåííûõ, óêëîíÿþùèõñÿ  
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а Осуществляя местный розыск, 
подразделения розыска ФСИН Рос-
сии совместно с оперативными под-
разделениями органов внутренних 
дел (далее: ОВД) реализуют комплекс 
оперативно-розыскных и иных меро-
приятий, направленных на обнару-
жение осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказания, базируясь 
на исходной информации, получен-
ной при производстве расследования 
и осуществления первоначальных опе-
ративно-розыскных мероприятий (да-
лее: ОРМ).

При осуществлении розыска под-
разделение розыска ФСИН России 
направляет запросы для проверки лиц 
по различным учетам ФСИН России, 
МВД России, УФМС России.

Важным организационно-пра-
вовым средством осуществления 
местного розыска является под-
готовка подразделением розыска 
ФСИН России розыскных заданий 
с указанием мероприятий, кото-
рые необходимо провести по ро-
зыску. Розыскные задания направ-
ляются в те оперативно-розыск-
ные органы (далее: ОРО), на тер-
ритории обслуживания которых, 
по имеющимся данным, разыски-
ваемый имеет конкретные связи 
и наиболее вероятно его появление. 
Розыскные задания составляются 
по определенной форме, предусмо-
тренной ведомственными норма-
тивными актами.

Исполнение розыскных заданий 
организуется немедленно после их 
получения, и ответ инициатору ро-
зыска направляется не позднее 10 
суток. При невозможности выпол-
нения розыскного задания в указан-
ные сроки инициатору розыска на-
правляется предварительный ответ, 
в котором сообщается о принятых ме-
рах, их результатах и сроках заверше-
ния исполнения задания.

В рамках местного розыска под-
разделения розыска планируют 
и осуществляют ОРМ в местах веро-
ятного нахождения или возможного 
появления скрывшихся преступников, 
главным образом в местах жительства 
родственников, знакомых разыскива-

емого, соучастников его преступлений 
и иных лиц, которые могут поддер-
живать с ними связь. Поскольку ука-
занные лица могут проживать в раз-
личных областях страны, в розыске 
принимают участие оперативные под-
разделения ФСИН России во взаимо-
действии с ОВД этих областей.

Одним из основных нормативных 
правовых актов, регулирующих вза-
имодействие оперативных подразде-
лений ФСИН России и ОВД, являет-
ся Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Согласно 
п. 13 ст. 12 данного Федерального за-
кона полиция обязана оказывать со-
действие учреждениям и органам УИС 
в осуществлении розыска и задержа-
нии лиц, совершивших побег из-под 
стражи, лиц, уклоняющихся от отбы-
вания уголовного наказания (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900).

Помимо этого, в соответствии 
с п. 37.14 приказа МВД России 
от 31декабря 2012 г. № 166 «Вопросы 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» при не-
сении службы на административном 
участке участковый уполномоченный 
полиции обязан оказывать в пределах 
компетенции содействие учреждени-
ям и органам УИС в осуществлении 
розыска лиц, уклоняющихся от отбы-
вания уголовного наказания (Рос. газ. 
2013. 27 марта).

Отметим, что согласно статистиче-
ским данным ФСИН России в 2013 г. 
при помощи других правоохранитель-
ных органов разыскано 4 705 осужден-
ных, что составляет около 40 % всех 
разысканных.

Подразделения розыска ФСИН 
России в случае необходимости на-
правляют в адрес ОВД по месту веро-
ятного нахождения или возможного 
появления разыскиваемых преступни-
ков справки-ориентировки.

При получении информации о ра-
зыскиваемых лицах сотрудники по-
лиции в соответствии с требованиями 
пп. 2, 4 ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
«О полиции» имеют право их задержи-
вать на срок не более 48 часов. После 
задержания данных лиц сотрудники 
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ОВД доставляют их в изолятор вре-
менного содержания (далее: ИВС) 
МВД России для последующей пере-
дачи подразделениям розыска ФСИН 
России.

В то же время указанные подраз-
деления согласно ст. 18.1, 30, 46, 58 
УИК РФ также имеют право само-
стоятельно задерживать осужден-
ных, скрывшихся в целях уклонения 
от отбывания наказания в виде обя-
зательных работ, исправительных 
работ либо ограничения свободы, 
после объявления в розыск на срок 
до 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток. Однако 
действующим законодательством 
в УИС не предусмотрено наличие 
помещений для временного содер-
жания задержанных лиц, поэтому 
сотрудники подразделений розыска 
ФСИН России заинтересованы в не-
замедлительном получении поста-
новления суда о заключении этих лиц 
под стражу, что на практике не всегда 
возможно.

С учетом изложенного мы счи-
таем, что необходимо внести допол-
нение в ст. 12 Федерального закона 
«О полиции», предусмотрев передачу 
сотрудникам ОВД для дальнейше-
го содержания в ИВС уклоняющихся 
от отбывания уголовных наказаний 
лиц, задержанных оперативными под-
разделениями ФСИН России, на срок 
до 48 часов.

Далее в соответствии с п. 1 ст. 399 
УПК РФ при задержании осужден-
ных, скрывшихся в целях уклонения 
от отбывания наказания в виде штра-
фа, обязательных работ, исправитель-
ных работ либо ограничения свобо-
ды, ОВД или учреждения (органы) 
УИС (по месту задержания осужден-
ного) выходят в суд с представлением 
о заключении под стражу данных лиц 
на срок не более 30 суток. Указанная 
норма предусмотрена для того, чтобы 
лицо, которое задержали сотрудники 
правоохранительных органов, вновь 
не скрылось от исполнения уголов-
ного наказания.

В то же время, анализируя поло-
жения ст. 12 Федерального закона 
«О полиции», можно сделать вывод, 

что полиция не обязана выходить 
в суд с представлением о заключе-
нии под стражу осужденных, скрыв-
шихся в целях уклонения от отбыва-
ния наказания в виде штрафа, обя-
зательных работ, исправительных 
работ либо ограничения свободы. 
В соответствии с указанной нор-
мой обязанность полиции сводится 
лишь к оказанию содействия в розы-
ске и задержании лиц, уклоняющих-
ся от отбывания уголовных наказа-
ний. Таким образом, необходимо 
привести в соответствие с УПК РФ 
Федеральный закон «О полиции», 
добавив в п. 13 ст. 12 последнего обя-
занность полиции выходить в суд 
с представлением о заключении под 
стражу осужденного, скрывшего-
ся в целях уклонения от отбывания 
наказания в виде штрафа, обяза-
тельных работ, исправительных ра-
бот либо ограничения свободы. Это 
предложение будет логичным, так 
как некоторые лица, уклоняющиеся 
от отбывания наказаний без изоля-
ции от общества, могут находиться 
далеко от того места, где обязаны от-
бывать уголовные наказания, а при 
их задержании сотрудниками ОВД 
инициаторы розыска не успевают 
в течение 48 часов прибыть на место 
задержания и подготовить докумен-
ты о заключении данных лиц под 
стражу.

После того как суд вынесет реше-
ние о заключении под стражу осужден-
ных, скрывшихся в целях уклонения 
от отбывания уголовных наказаний, 
учреждение (орган) УИС в соответ-
ствии со ст. 49, 50, 53 УК РФ выходит 
с представлением о замене данных на-
казаний принудительными работами 
или лишением свободы.

Таким образом, на этапе рефор-
мирования УИС в целях эффектив-
ного исполнения уголовных нака-
заний, не связанных с лишением 
свободы, необходимо совершенство-
вание уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного законо-
дательства, а также ведомственных 
и межведомственных нормативных 
правовых актов как ФСИН России, 
так и МВД России.

Ñåíàòîâ À. Â.,  ×àéêîâñêèé À. À.
Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ðîçûñêà îñóæäåííûõ, óêëîíÿþùèõñÿ  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

И ТЮРЬМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассматриваются вопросы совершенствования деятельности администрации 
исправительных учреждений по предотвращению проникновения запрещенных предметов 

в тюрьмы и следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы в целях 
поддержания безопасности и правопорядка в современных условиях.

Ключевые слова: безопасность, обыск, досмотр, запрещенные предметы.

Warning Penetration of Prohibited Items in Detention Centres 
and Prisons of Penal System at the Modern Stage

The article examines the improvement of the administration of correctional institutions to prevent 
the infiltration of prohibited items in prisons and detention centers of the penitentiary system in 

order to maintain security and order in modern conditions.

Key words: security (safety), search, inspection, prohibited items.

Одним из приоритетных1 направле-
ний стабильного функциониро-

вания следственных изоляторов (да-
лее: СИЗО) и тюрем ФСИН России 
на современном этапе является дея-
тельность, направленная на преду-
преждение проникновения в учреж-
дения УИС вещей, предметов и про-
дуктов питания, которые подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным 
запрещено иметь при себе, получать 
в посылках, передачах и бандеролях.

Наличие запрещенных предметов 
в СИЗО и тюрьмах способствует росту 

© Сорокин М. В., Сорокина О. Е., 2014

пенитенциарных правонарушений, ос-
ложнению и дестабилизации оператив-
ной обстановки, созданию так назы-
ваемых общаков с целью поддержания 
«воровских» традиций, создает угрозу 
безопасности сотрудникам и лицам, 
находящимся на территории исправи-
тельного учреждения (далее: ИУ).

Проведенный на основе стати-
стических данных Управления орга-
низации деятельности следственных 
изоляторов и тюрем ФСИН России 
за 2007–2013 гг. анализ изъятых за-
прещенных предметов показывает, 
что в ходе осуществления обыскных 

Ñîðîêèí Ì. Â.,  Ñîðîêèíà Î. E.
Ïðåäóïðåæäåíèå ïðîíèêíîâåíèÿ  çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ â ñëåäñòâåííûå 
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а мероприятий в СИЗО и тюрьмах наи-
большее количество запрещенных 
предметов изымается при попытках их 
доставки. Вместе с тем можно конста-

тировать, что количество изымаемых 
на режимной территории запрещен-
ных предметов остается стабильно вы-
соким (см. таблицу).

Количество изъятых запрещенных предметов в СИЗО (тюрьме) 1

Изъятые запрещенные 
предметы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Средства мобильной связи, ед. 7 212 8 951 8 709 7 656 8 133 10 173 10 131
В том числе:
при попытке доставки 3 578 4 548 5 279 4 986 5 202 7 053 7 313
в камерах 3 634 4 403 3 430 2 670 2 931 3 120 2 818

Денежные средства, тыс. руб. 9 782,7 13 490,8 10 773,0 8 154,79 8 340,38 4 842,06 4 905
В том числе:
при поступлении лиц 
в СИЗО, тюрьму 8 688,8 11 756,3 9 638,0 7 688,38 7 774,64 4 533,51 4 540,4
в камерах режимных корпусов 627,06 1 108,172 591,0 466,41 565,74 308,55 364,6

Алкогольные напитки и иные 
изделия на спиртовой основе, л 17 916,37 18 221,85 20 985 19 731,03 18 955,1 21 684,8 24 681,5
Колюще-режущие предметы, ед. 5 361 3 461 2 808 2 314 1 146 1 060 1 108

В том числе:
при поступлении лиц 
в СИЗО, тюрьму 1 069 828 570 318 345 201
в камерах режимных корпусов 2 325 1 939 1 744 828 715 907

Наркотические, психотропные 
вещества или их аналоги, г 4 684,77 3 864,6 5 774,9 5 770,67 3 879,9 7 785,5 10 853,7

В том числе:
при попытке доставки 4 588,1 3 388,9 5 711,5 5 657,9 3 827,3 7 768,14 10 850,95
в камерах режимных корпусов 96,7 475,7 63,4 112,77 52,63 17,86 2,75

1 Обзор ФСИН России от 12 марта 2009 г. № 10/1-845 «Об организации режима и надзора в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы в 2008 году»; обзор ФСИН России от 31 марта 2010 г. 
№ 10/1-1076 «Об организации режима и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы в 2009 году»; обзор ФСИН России от 25 марта 2011 г. № 6-5069-01 «Об организации режима и надзора 
в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»; обзор ФСИН России от 23 марта 2012 г. 
№ 6-5317-08 «Об организации режима и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы»; обзор ФСИН России от 5 апреля 2013 г. № исх-08-10006 «О недостатках в организации режима и надзо-
ра в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»; обзор ФСИН России от 25 февраля 
2014 г. № исх-08-7683 «О недостатках в организации режима и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах уго-
ловно-исполнительной системы».

Особое внимание в последнее 
время при проведении работы, на-
правленной на предупреждение пра-
вонарушений в СИЗО и тюрьмах, 
уделяется изъятию средств мобиль-
ной связи. В 1-м полугодии 2013 г. 
в пенитенциарных учреждениях тю-
ремного типа было изъято 4 745 сото-
вых телефонов, что на 103 единицы 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. При поступлении 
в учреждения было изъято – 3 456 еди-
ниц, или 72,8 %, в камерах режимных 
корпусов – 1 289 единиц, или 27,2 % 
(О недостатках в организации режима 
и надзора в следственных изоляторах 
и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы: обзор ФСИН России от 23 

авг. 2013 г. № исх-08-28325). При-
веденные данные свидетельствуют 
о том, что около 30 % средств мобиль-
ной связи по-прежнему изымаются 
на режимной территории, что говорит 
о неперекрытых каналах поступления 
запрещенных предметов.

Основными способами доставки 
запрещенных предметов на охраняе-
мый объект являются следующие:

– пронос через контрольно-про-
пускной пункт по пропуску людей 
на режимную территорию;

– ввоз через контрольно-пропуск-
ной пункт по пропуску транспорта 
на режимную территорию;

– с помощью сговора, подкупа лиц, 
работающих в ИУ;
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– путем вложения в посылки, пере-
дачи, бандероли;

– через сборные отделения 
(по прибытию из изоляторов времен-
ного содержания, с судебных заседа-
ний и следственных действий);

– через комнаты краткосрочных 
и длительных свиданий;

– через следственные кабинеты и т. д.
В последнее время появился новый 

способ доставки запрещенных предме-
тов, в том числе средств мобильной свя-
зи, заключающийся в перебросе через 
основное ограждение с использованием 
арбалетов и радиоуправляемых моделей 
вертолетов китайского производства 
(Интервью с начальником Управле-
ния организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов ФСИН Рос-
сии. URL: http://www.prisonlife.ru).

Необходимо отметить, что средства 
мобильной связи оказывают отрица-
тельное влияние как на внутреннюю, 
так и на внешнюю безопасность ИУ. 
Так, например, 7 июля 2013 г. в СИЗО-1 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти был допущен побег осужденного 
отряда по хозяйственному обслужива-
нию ИУ гр. К. 1990 г. р., которому было 
предоставлено право передвижения без 
конвоя. В ходе проведенной служебной 
проверки было установлено, что 7 июля 
2013 г. осужденный К. был выведен 
на хозяйственный двор учреждения, 
расположенный за пределами охраня-
емой территории, откуда по имеюще-
муся у него мобильному телефону он 
позвонил знакомому и попросил при-
везти алкогольные напитки, а также 
узнал от сестры о семейном конфликте. 
По приезду знакомого в 15 ч. 10 мин. К. 
преодолел ограждение, сел в автомо-
биль и совершил побег.

Кроме того, мобильный телефон 
как средство, помогающее подгото-
вить и совершить побег, используется 
и как орудие совершения мошенниче-
ских действий в отношении граждан, 
находящихся на свободе, запугивания 
свидетелей, проходящих по уголовно-
му делу, а также как средство общения 
и передачи информации между лиде-
рами уголовно-преступной среды.

В целях совершенствования дея-
тельности по изъятию запрещенных 

предметов и перекрытию каналов их 
поступления на территорию ИУ мы 
предлагаем следующее:

1. При проведении обыскных меро-
приятий на режимных корпусах и в по-
мещениях отряда по хозяйственному 
обслуживанию ИУ применять детек-
тор нелинейных переходов «NR-900-
м-Г» (Подробнее об этом см.: Органи-
зация обысков и порядок проведения 
досмотров на территориях объектов 
уголовно-исполнительной системы : 
аналит. обзор / А. В. Дергачев [и др.]; 
НИИ ФСИН России. М., 2013). В обя-
зательном порядке надо использовать 
данное техническое средство обнару-
жения при проведении общего обыска. 
Кроме того, необходимо осуществлять 
видеосъемку ежедневных досмотро-
вых и обыскных мероприятий, а также 
организовать хранение отснятого ви-
деоматериала на носителях в отделах 
режима СИЗО (тюрьмы). Данные ви-
деофайлы могут быть использованы 
администрацией ИУ в качестве дока-
зательства вины лица, у которого был 
изъят запрещенный предмет (вещество, 
продукты питания), а также как осно-
вание для наложения дисциплинарного 
взыскания на подозреваемого, обвиня-
емого или осужденного. Помимо этого, 
указанный видеоматериал необходимо 
приобщать к материалам администра-
тивного производства, направляемых 
в суд для принятии решения о привле-
чении гражданского лица к админи-
стративной ответственности.

2. Приобрести для учреждений 
со сложной оперативной обстанов-
кой технические средства, применяе-
мые для поиска мобильных телефонов 
и блокирования их работы. Для улуч-
шения качества проведения обыск-
ных мероприятий, направленных 
на перекрытие каналов поступления 
запрещенных предметов, в помеще-
ниях сборного отделения и помеще-
нии комнаты приема передач, досмо-
тра посылок и бандеролей в каждом 
СИЗО (тюрьме) следует устанавливать 
и использовать рентгенотелевизион-
ные интроскопы типа: «Надзор-2М» 
и «Heimann», что позволит полностью 
перекрыть каналы поступления запре-
щенных к хранению и использованию 
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а предметов с этапов и через передачи 
и посылки.

3. Сотрудникам досмотровой груп-
пы (часовому контрольно-пропуск-
ного пункта по пропуску транспорта 
на режимную территорию) обеспечить 
обязательное ознакомление водителей 
транспортных средств, заезжающих 
на территорию ИУ, с информацией 
о наступлении уголовной и админи-
стративной ответственности за пронос 
запрещенных предметов, в том числе 
средств мобильной связи, под подпись 
в журнале учета входящего и выходя-
щего транспорта.

4. С целью сбора, анализа и обме-
на информацией организовать учет 
лиц, причастных к доставке запре-
щенных предметов на территорию 
учреждений. Для этого мы предлагаем 
вести картотеку учета лиц, склонных 
к передаче данных предметов. В слу-
чае обнаружения запрещенных пред-
метов, веществ и продуктов питания 
при досмотре передачи или при про-
ведении досмотра лица, заходящего 
на режимную территорию, помимо 
оформления служебных документов 
с целью привлечения его к уголовной 
или административной ответствен-
ности, сотрудниками отделов режима 
должна заводится учетная карточка 
с указанием личных данных задер-
жанного с целью усиления контроля 
за ним при следующем посещении 
ИУ, информирования заинтересован-
ных служб территориального органа 
и органов внутренних дел, а также 
информационного обеспечения про-
филактической деятельности сотруд-
ников отделов безопасности и опе-
ративных аппаратов исправительных 
колоний после вступления приговора 
суда в законную силу.

5. Включить в бланк заявления 
на прием передачи обязательный пункт 
под подпись об уголовной и админи-
стративной ответственности за попыт-
ку передачи запрещенных к хранению 
и использованию предметов, веществ 
и продуктов питания. Это послужит 
дополнительным доказательством 
вины в случае возбуждения уголовного 
или административного производства, 
а также будет служить юридическим 

стимулом к правопослушному поведе-
нию лиц, прибывающих в ИУ.

6. Обеспечить каждого младшего 
инспектора отдела режима, работаю-
щего в помещении приема, досмотра 
и хранения передач (посылок, банде-
ролей), проведения краткосрочных 
и длительных свиданий, видеореги-
страторами. Прилегающую террито-
рию и вход в помещение приема посы-
лок и передач оборудовать камерами 
видеонаблюдения, а входную дверь 
в указанное помещение – электроме-
ханическим замком с выводом пуль-
та открытия в помещение младшего 
инспектора (для воспрепятствования 
свободного покидания лицом данно-
го помещения до окончания досмо-
тра передаваемых вещей, предметов 
и продуктов питания, а также с целью 
задержания лиц, пытавшихся передать 
запрещенные предметы, резервной 
группой дежурной смены).

7. С целью правового регулирова-
ния проведения личного досмотра лиц 
при заходе на режимную территорию 
законодательно закрепить бланк со-
гласия на проведение личного досмо-
тра. В указанном документе важно 
предусмотреть ознакомление под под-
пись не только с информацией о на-
ступлении возможной уголовной или 
административной ответственности 
в случае обнаружения у досматривае-
мого лица запрещенных предметов, ве-
ществ и продуктов питания, но и с по-
рядком проведения личного досмотра 
с обязательным согласием досматри-
ваемого лица с указанной процедурой.

8. По всем фактам проноса сотруд-
никами ИУ мобильных телефонов на ре-
жимную территорию проводить служеб-
ную проверку и обязательно направлять 
материалы в следственные управления 
Следственного комитета субъекта Рос-
сийской Федерации для решения во-
проса о привлечении сотрудников к уго-
ловной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями).

В заключение необходимо отме-
тить, что анализ показателей, харак-
теризующих вопросы изоляции подо-
зреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в СИЗО и тюрьмах 
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УИС, свидетельствует о наличии по-
ложительной динамики в пресечении 
проникновения в ИУ запрещенных 
предметов, веществ и продуктов пи-
тания. Грамотная организация обыск-
ных мероприятий и совершенствова-

ние досмотровой работы на террито-
риях и объектах данных учреждений 
являются действенными и очень эф-
фективными способами поддержания 
правопорядка и предупреждения пра-
вонарушений в УИС.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В статье рассматривается содержание понятия «криминалистическое обеспечение 
расследования хищений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы», 

дается авторское определение данного понятия.

Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, хищения, расследование.

Some Aspects of Forensic Investigation Software Theft 
Committed in the Prison Setting

This article analyzes the nature and content of the term «forensic software disfollowing thefts 
committed to correctional institutions». Authors formulate a definition of this notion.

Key words: forensic software, theft, investigation.

Расследование преступлений пред-
ставляет собой1 достаточно слож-

ный процесс. Определенной специ-
фикой обладает расследование пре-
ступлений, совершаемых в исправи-
тельных учреждениях (далее: ИУ), 
поскольку на него влияет ряд факто-
ров. Так, например, А. П. Халявин ука-
зывает на следующие: 1) особенности 
деятельности ИУ, которая протекает 
в специфических и в определенной 
степени неблагоприятных условиях: 
физическая изоляция осужденных 
от общества, отрицательная среда; 
2) психологические особенности осу-
жденного, обусловленные особым 
психологическим состоянием челове-
ка, лишенного свободы, и влиянием 
на него других осужденных; 3) нега-

© Ткачук Т. А., Кудрявцева Н. Е., 2014

тивное отношение большей части осу-
жденных к органам следствия и дозна-
ния, что проявляется в отказе данных 
лиц оказывать помощь в расследова-
нии преступлений, давать показания. 
Так, осужденные, неоднократно суди-
мые, будучи осведомленными о значе-
нии доказательств по делу, стремятся 
их уничтожить, противодействовать 
расследованию, нередко угрозой ме-
сти или иными способами вынуждают 
потерпевших или свидетелей из числа 
осужденных давать показания, вы-
годные преступнику; 4) наличие у ин-
спектора оперативной части исчерпы-
вающих сведений о выявленном лице, 
совершившем преступление и задер-
жанном, что облегчает для следователя 
получение данных, необходимых для 
определения тактики следственных 
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действий; 5) возможность сочетать 
оперативно-розыскные и режимные 
мероприятия в условиях изоляции лиц, 
подозреваемых в совершении престу-
плений. Количество оперативно-ро-
зыскной информации при расследо-
вании преступлений, совершенных 
в ИУ, по сравнению с расследованием 
уголовных дел вне их увеличивается 
в результате проведения режимных 
мероприятий, предусмотренных уго-
ловно-исполнительным законодатель-
ством (Халявин А. П. Расследование 
преступлений в ИТУ с использовани-
ем оперативно-розыскных данных : 
учеб. пособие. Рязань, 1979. С. 6–7).

Однако относительно хищений, 
особенно денежных средств, в усло-
виях ИУ процесс расследования спец-
ифичен в основном в части тайного, 
замаскированного характера данных 
деяний. Способы совершения этих 
преступлений весьма разнообразны, 
а субъектами выступают, как правило, 
сотрудники или персонал учреждений.

В связи с этим особое значение 
в рамках расследования приобретает 
тактико-криминалистическое обеспе-
чение. Следует отметить, что рассле-
дование преступлений в общем и хи-
щений, совершенных в УИС, в част-
ности, представляет собой процесс 
познания обстоятельств совершенного 
преступления, что в действительности 
зависит от множества факторов объек-
тивного и субъективного характера.

Н. А. Якубович верно отмечает, что 
«трудности раскрытия преступления 
нередко связаны с условиями, в ко-
торых было совершено преступление 
(они могут быть неблагоприятными 
для сохранения его следов); с поведе-
нием преступника (он может проти-
водействовать раскрытию преступле-
ния); с уровнем развития научных ме-
тодов и средств исследования тех или 
иных доказательств (наука еще не мо-
жет достичь соответствующего уровня 
в их разработке)» (Якубович Н. А. Тео-
ретические основы предварительного 
следствия. М., 1971. С. 9).

При этом трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться практи-
ческим работникам при раскрытии 
и расследовании преступлений дан-

ной категории, являются трудностями 
практического характера, для преодо-
ления которых требуется использова-
ние познавательных методов, приемов 
и средств, что обеспечит получение 
максимального количества инфор-
мации о совершенном преступлении 
и его участниках.

Следует учитывать, что успех рас-
крытия и расследования преступления 
во многом зависит от наличия у следо-
вателя (оперработника) целенаправ-
ленности на активную деятельность 
(Хайдуков Н. П. Тактико-психологи-
ческие основы воздействия следова-
теля на участвующих в деле лиц. Сара-
тов, 1984. С. 28).

В научной литературе последних лет 
обоснованно отмечается, что произ-
водство нового знания, распростране-
ние научной информации и подготовка 
людей, способных практически приме-
нять и развивать научное знание, пред-
ставляют собой целостную систему 
тесно взаимосвязанных элементов (Ко-
лесников Л. Ф., Турченко В. Н., Бори-
сова Л. Г. Эффективность образования. 
М., 1991. С. 93–94). Общеизвестно, что 
даже самые великие научные идеи и от-
крытия играют роль производительной 
силы только тогда, когда имеется до-
статочное число людей, способных вос-
принять их и творчески использовать 
в своей деятельности. Исследование 
системы криминалистического обеспе-
чения раскрытия и расследования пре-
ступлений соответствует современным 
задачам криминалистики.

Термин «криминалистическое обе-
спечение» активно используется в кри-
миналистической литературе последних 
лет. Его появление было обусловлено 
назревшими потребностями практики 
борьбы с преступностью в комплекс-
ной разработке, внедрении и приме-
нении в практической деятельности 
криминалистических методов, приемов 
и средств выявления, собирания, ис-
следования и использования значимой 
для раскрытия и расследования пре-
ступлений информации, хотя истори-
чески наибольшее развитие и распро-
странение в криминалистике получил 
термин «технико-криминалистическое 
обеспечение», который активно стал 
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а использоваться в литературе, начиная 
с 1980-х гг. (Напр.: Волынский В. А. Тех-
нико-криминалистическое обеспече-
ние раскрытия преступлений (Методо-
логические, организационные и право-
вые проблемы) : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1991 ; Зернов С. И. Теоретические 
и прикладные проблемы применения 
специальных познаний при выявлении 
и расследовании преступлений, сопря-
женных с пожарами : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1997 ; Пампуш-
ко И. П. Совершенствование правовых 
и организационных основ применения 
криминалистической техники в рас-
крытии преступлений : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 1996 ; Шата-
лов А. С. Технико-криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершаемых в ус-
ловиях массовых беспорядков : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1993 и др.).

Р. С. Белкин выделял понятие «кри-
миналистическое обеспечение деятель-
ности криминальной милиции и орга-
нов предварительного расследования», 
понимая под ним систему криминали-
стических знаний и основанных на них 
навыков и умений их сотрудников ис-
пользовать научные криминалистиче-
ские рекомендации, применять кри-
миналистические средства, методы 
и технологии их использования в це-
лях предотвращения, выявления, рас-
крытия и расследования преступлений 
(Криминалистическое обеспечение 
деятельности криминальной милиции 
и органов предварительного рассле-
дования / под ред. Т. В. Аверьяновой 
и Р. С. Белкина. М, 1997. С. 64).

Существующие определения крими-
налистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений, огра-
ничиваются главным образом познава-
тельными компонентами содержания 
этого понятия – криминалистическими 
знаниями, умениями, навыками (Со-
кол В. Ю. Тактико-криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений (методологические 
и организационные аспекты): дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998. С. 53).

В то же время следует согласиться 
с мнением о том, что одних знаний 
и основанных на них умений и на-

выков недостаточно для того, чтобы 
криминалистический арсенал средств 
борьбы с преступностью системати-
чески использовался на практике. Для 
этого необходимы мотивационные, 
эмоциональные и волевые компонен-
ты готовности его применения.

Это подтверждают результаты про-
веденного нами опроса сотрудников 
ИУ. Так, при ответе на вопрос «Всег-
да ли знания и профессиональные 
навыки оперативных работников, 
участвующих в первоначальном этапе 
расследования хищений, совершаемых 
в органах и учреждениях УИС, явля-
ются достаточными для эффективного 
осуществления данной деятельности?» 
78 % респондентов указали на слож-
ности, возникающие в данной сфере. 
При этом опрошенные (46 %) также 
отметили, что имеющиеся профессио-
нальные навыки используются данны-
ми должностными лицами не всегда 
эффективно в силу отсутствия мотива-
ции на их применение.

Следует обратить внимание на со-
отношение понятий «научно-техниче-
ское обеспечение раскрытия, рассле-
дования и предотвращения преступле-
ний» и «криминалистическое обеспе-
чение данных видов деятельности».

Соотношение указанных понятий, 
по мнению В. А. Волынского, следу-
ет рассматривать «в контексте общих 
и частных задач отдельных направлений 
деятельности органов внутренних дел 
(обеспечения охраны общественного 
порядка, безопасности дорожного дви-
жения, раскрытия преступлений и т. д.). 
Применительно к их деятельности 
в целом правомерно говорить о ее на-
учно-техническом обеспечении, о при-
менении всего комплекса научно-тех-
нических средств… Что же касается 
процессуально определенных форм 
деятельности, осуществляемой в целях 
раскрытия и расследования преступле-
ний, то именно для них характерно при-
менение криминалистических средств 
и методов» (Волынский В. А. Указ. соч. 
С. 12–13). Это позволяет сделать вывод 
о том, что криминалистическое обе-
спечение в рассматриваемом аспекте 
выступает частью научно-технического 
обеспечения.
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Таким образом, криминалистиче-
ское обеспечение расследования хи-
щений, совершаемых в учреждениях 
УИС, представляет собой комплекс 
организационных элементов, реали-
зация которых позволяет поддержи-

вать готовность сотрудников УИС 
(как правило оперативных работни-
ков) к использованию в практической 
деятельности криминалистических 
средств в процессе расследования пре-
ступлений данного вида.
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СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ» И «СНЯТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ С ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ» В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных 
переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» с учетом развития 

современных технологий, определяется целесообразность разграничения данных мероприятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, информация, 
линии связи, каналы связи.

Correlation Operatively-Search Actions «Wiretapping» 
and «Collection of Information from Technical Channels of Communication»  

in the Implementation of Operatively-Search Activity

Considered investigative measures «wiretapping» and «collection of information from technical 
channels of communication» with the development of modern technology 

to assess the suitability of differentiation among these activities.

Key words: operative-search measures, information, communication lines, 
communication channels.

C принятием Федерального1 зако-
на от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 
1995. 18 авг.) в России была создана 
прочная правовая основа, регламен-
тирующая проведение субъектами 
ОРД оперативно-розыскных меро-
приятий (далее: ОРМ), позволяющих 
добывать информацию. С этого мо-
мента прошло более 18 лет, которые 
характеризуются бурным развитием 
информационных технологий, обу-
словивших стирание граней, разделя-
ющих технические особенности про-
ведения некоторых ОРМ, например, 
таких как прослушивание телефон-
ных переговоров (далее: ПТП) и сня-

© Томилин С. М., 2014

тие информации с технических кана-
лов связи (далее: СИТКС).

В учебнике «Теория оперативной 
деятельности» ПТП определяется как 
ОРМ, осуществляемое на основании 
судебного решения с использовани-
ем специальных технических средств 
(далее: СТС) и состоящее в неглас-
ном слуховом контроле, а также фик-
сации разговоров физических лиц, 
ведущих переговоры по телефонным 
линиям связи (далее: ЛС) (Теория 
оперативно-розыскной деятельно-
сти : учебник / под ред. К. К. Горя-
инова, В. С. Синилова, Г. К. Овчин-
ского. М., 2009).

В свою очередь, СИТКС – ОРМ, 
осуществляемое на основании судеб-
ного решения с использованием СТС 
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и направленное на негласное получение 
информации, передаваемой по техниче-
ским каналам связи (далее: КС) (Там же).

На наш взгляд, приведенные опре-
деления были точны с технической 
тоски зрения на момент принятия ФЗ 
об ОРД. Из анализа этих определений 
следует, что в них выделяются две ос-
новные составляющие – юридическая 
и техническая. Сравнение дефиниций 
ПТП и СИТКС в соответствии с юри-
дической составляющей позволяет 
сделать вывод об их единстве:

– во-первых, рассматриваемые 
ОРМ проводятся на основании судеб-
ного решения;

– во-вторых, эти ОРМ проводятся 
с использованием СТС;

– в-третьих, их проведение осу-
ществляется негласно.

Следовательно, с юридической 
точки зрения рассматриваемые ОРМ 
идентичны.

Далее проведем анализ ПТС 
и СИТКС в соответствии с их техни-
ческой составляющей. Из указанных 
выше определений следует, что неглас-
ному контролю с помощью СТС под-
лежат КС при СИТКС и ЛС при ПТП.

Согласно Большому энциклопедиче-
скому политехническому словарю (2004) 
ЛС – это совокупность технических 
устройств и физической среды, обеспе-
чивающая передачу и распространение 
сигналов от передатчика к приемнику, 
а КС – совокупность физической среды 
и технических средств распространения 
информационного сигнала от источника 
сигнала к его приемнику.

Как следует из данных определений, 
ЛС и КС с технической точки зрения ре-
шают одну и ту же задачу с использова-
нием одинакового набора технических 
средств. При этом физическая среда рас-
пространения сигнала у КС и ЛС общая: 
она может быть не только проводной, 
но и оптической, радиоволновой. Напри-
мер, сотовая, оптоволоконная связь или 

Skype-связь, обеспечивающая текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет 
между компьютерами, а также предостав-
ляющая услуги связи для звонков на мо-
бильные и стационарные телефоны. Со-
временные технические устройства свя-
зи, с помощью которых происходит пере-
дача информации, – это, скорее, сложные 
электронные устройства, которые позво-
ляют принимать и передавать любую ин-
формацию (звуковую, текстовую, число-
вую, графическую, видеоинформацию). 
В связи с этим на современном этапе 
развития информационных технологий, 
на наш взгляд, возможно объединение 
ОРМ «ПТП» и «СИТКС» в один тип 
ОРМ. Например, электронное наблю-
дение за системами электросвязи, кото-
рое включало бы снятие любой инфор-
мации, передающейся с помощью этих 
технических устройств. В соответствии 
с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» электросвязь – это 
«любые излучение, передача или при-
ем знаков, сигналов, голосовой инфор-
мации, письменного текста, изображе-
ний, звуков или сообщений любого рода 
по радиосистеме, проводной, оптической 
и другим электромагнитным системам» 
(Рос. газ. 2003. 10 июля). Совершенно 
очевидно, что это определение наиболее 
полно отражает современные способы 
приема и обработки информации.

Таким образом, при принятии ФЗ 
об ОРД была создана прочная правовая 
основа развития ОРД в нашей стране 
на долгое время. Однако многие тех-
нологии, способы и методы передачи 
информации на момент разработки 
и принятия этого Федерального зако-
на еще не использовались так активно, 
а разработанные – не сразу поддавались 
освоению. В настоящее время требует-
ся переосмысление современных пра-
вовых и информационных отношений, 
а также переработка законодательства, 
регламентирующего ОРД и устанавли-
вающего перечень ОРМ.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В МЕХАНИЗМЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье характеризуются место и роль 
уголовно-исполнительной системы в механизме современного государства.

Ключевые слова: механизм государства, уголовно-исполнительная система, 
государственная власть, функции государства.

Penal System in the Mechanism of the Russian State: Structural and Functional Aspect

The article characterized the place and role of the penal system 
in the mechanism of the modern state.

Key words: mechanism of the state, penal system, state government, the functions of the state.

Впервые термин1 «уголовно-испол-
нительная система» был введен За-

коном РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (Ведомости Съезда 
нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 33, ст. 1316). В ст. 5 
данного Закона РФ говорится, что УИС 
включает в себя учреждения, исполня-
ющие наказания; территориальные ор-
ганы; федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области 
исполнения наказаний (федеральный 
орган УИС). Кроме того, в УИС по ре-
шению Правительства РФ могут входить 
следственные изоляторы, предприятия, 
специально созданные для обеспечения 
деятельности УИС, научно-исследова-
тельские, проектные, лечебные, учеб-
ные и иные учреждения.

Сегодня одной из актуальных за-
дач является определение места и роли 
УИС в структуре механизма совре-
менного государства. Как отметил 
профессор Т. Н. Радько, «проблема 
структуры механизма государства для 

© Цапанова С. С., 2014

каждого из государств является посто-
янной, поскольку внутреннее строе-
ние, субординация, взаимоконтроль, 
взаимодействие органов и организа-
ций, входящих в механизм государ-
ства, самым непосредственным обра-
зом влияют на эффективность и каче-
ство работы государственной власти» 
(Радько Т. Н. Механизм государства : 
лекция. М., 2002. С. 15).

Государственная власть в Россий-
ской Федерации осуществляет свои 
функции при помощи государствен-
ного механизма, деятельность которо-
го главным образом основана на прин-
ципе разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
(ст. 10 Конституции РФ).

Уже в самом термине «уголов-
но-исполнительная система» содер-
жится указание, что это системе отно-
сится к исполнительной ветви власти 
государства и, как любая другая госу-
дарственная служба, обладает рядом 
общих признаков. К числу последних 
относятся следующие: УИС реали-
зует свою деятельность в интересах 
обеспечения жизнедеятельности об-
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щества, в рамках данной деятельно-
сти происходит реализация функций 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания; УИС исполняет 
обязанности по поручению и от име-
ни государства; отношения внутри 
системы построены в иерархичном 
порядке; служба в УИС является про-
фессиональной деятельностью, право-
вое положение сотрудников и порядок 
прохождения которой устанавливают-
ся государством; методы и формы де-
ятельности также определяются госу-
дарством.

Наряду с общими признаками 
УИС имеет и ряд особенностей, на-
пример, ее сотрудники имеют пра-
во на ношение и применение огне-
стрельного оружия и специальных 
средств; по отношению к данным 
лицам определяется особый порядок 
приема и увольнения со службы, так-
же у сотрудников предусматривается 
наличие специальных званий и фор-
менного обмундирования.

Говоря о функциональной состав-
ляющей, отметим, что в юридической 
литературе относительно категории 
«функции государства» нет единства 
мнений. Например, М. И. Байтин 
определяет эти функции как основ-
ные направления внутренней и внеш-
ней деятельности государства, в кото-
рых выражается и конкретизируется 
его классовая и общечеловеческая 
сущность и социальное назначение 
(Байтин М. И. Функции государ-
ства // Теория государства и права : 
курс лекций / под ред. Н. И. Мату-
зова и А. В. Малько. М., 2001. С. 63). 
В свою очередь, С. А. Комаров пола-
гает, что функции государства – это 
основные направления деятельно-
сти государства по реализации стоя-
щих перед ним задач для достижения 
определенных целей, обусловленных 
как классовой, так и общесоциальной 
его сущностью и социальным назна-
чением (Комаров С. А. Общая теория 
государства и права : учебник. М., 
1998. С. 84).

С учетом сказанного мы предлага-
ем под функциями государства пони-
мать основные направления деятель-
ности последнего по реализации стоя-

щих перед ним задач для достижения 
определенных целей.

С функциональной точки зрения 
УИС является правоохранительной 
составляющей, на которую возложена 
одна из основных функций государ-
ства – обеспечение безопасности.

Так, профессор В. В. Лазарев, го-
воря о механизме государства, на-
зывает правоохранительные органы 
«материальными придатками», при-
званными обеспечивать охранитель-
ную функцию государства (Общая те-
ория права и государства : учебник / 
под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2001. С. 23–24). Нель-
зя не согласиться с данным мнением 
в той части, что правоохранительные 
органы входят в структуру механизма 
Российского государства и выпол-
няют его охранительную функцию, 
но мы считаем не совсем справедли-
вым отнести правоохранительный 
институт государства к так называе-
мым материальным придаткам, тем 
самым отодвинув его на второй план. 
Нам же видится значимость данно-
го института, которая обусловлена 
в первую очередь тем, что кримино-
генная ситуация, складывающаяся 
в нашей стране, вызывает опреде-
ленную угрозу, которая может отраз-
иться на развитии абсолютно всех 
сфер жизнедеятельности, и именно 
УИС, являясь составным элементом 
государственного механизма, при-
звана противодействовать преступно-
сти, осуществляя свою деятельность 
в сложной социально-политической 
и экономической ситуации. В связи 
с этим качественно меняется харак-
теристика лиц, содержащихся в уч-
реждениях УИС. Согласно статистике 
ФСИН России выделяются следую-
щие закономерности: во-первых, уве-
личивается количество преступлений, 
совершенных лицами в более зрелом 
возрасте; во-вторых, растет число со-
вершенных преступлений, за которые 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 15 лет и более; 
в-третьих, по-прежнему продолжают 
сохраняться достаточно высокие по-
казатели по таким видам преступле-
ний, как убийство (ст. 105 УК РФ), 

Öàïàíîâà Ñ. Ñ.
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а преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
(ст. 228–234 УК РФ), преступления 
против собственности (ст. 158, 161, 
162 УК РФ).

Помимо всего прочего, к сожале-
нию, необходимо отметить, что име-
ют место быть действия, дезорганизу-
ющие деятельность исправительных 
учреждений, побеги и другие престу-
пления, а также дисциплинарные на-
рушения режима отбывания наказа-
ний, которые откладывают негатив-
ный отпечаток на реализацию целей 
уголовно-исполнительного законода-
тельства – исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых 
преступлений, как осужденными, так 
и иными лицами (ст. 1 УИК РФ).

Цели УИС напрямую взаимосвяза-
ны с ее задачами.

Основными задачами уголовно-ис-
полнительных органов являются:

– обеспечение определенного ре-
жима исполнения наказания и его 
отбывания, а также содержания под 
стражей (по состоянию на 1 января 
2014 г. в учреждениях УИС содержалось 
677,2 тыс. человек) (Краткая характе-
ристика уголовно-исполнительной си-
стемы. URL: http://www.фсин.рф/ struc-
ture/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20
har-ka%20UIS/);

– проведение с осужденными ме-
роприятий воспитательного харак-
тера;

– привлечение осужденных к тру-
ду (по состоянию на 1 января 2014 г. 
в УИС действуют 53 государствен-
ных унитарных предприятия испра-
вительных учреждений, 587 центров 
трудовой адаптации осужденных, 52 
лечебно-производственных мастер-
ских, 41 учебно-производственная 
мастерская (Там же);

– предоставление осужденным 
возможности общего образования 
и профессиональной подготовки 
(по состоянию на 1 января 2014 г. при 
исправительных и воспитательных 
колониях функционируют 319 вечер-
них общеобразовательных школ и 549 
учебно-консультационных пунктов 
и 333 профессионально-технических 
училища (Там же);

– оказание содействия правоохра-
нительным органам в предупрежде-
нии и раскрытии преступлений (Ен-
дин А. Б. Законность в деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
Российского государства: общеправо-
вой анализ : дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2005. С. 90).

О значимости УИС в механизме 
Российского государства также сви-
детельствует, во-первых, регулярное 
реформирование правоохранительных 
органов, в чем выражается желание 
государства модернизировать систему, 
сделать ее эффективнее. Так, в 2010 г. 
была принята Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
до 2020 года утвержденная распоряже-
нием Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. 1772-р, содержащая в себе ряд 
положений, которые предусматрива-
ют: приведение учреждений и органов 
УИС к европейским стандартам, гума-
низацию ее деятельности, а также по-
вышение эффективности достижения 
целей уголовного наказания, провоз-
глашенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Во-вторых, что особенно важно, 
на наш взгляд, Президент РФ непо-
средственно руководит и координи-
рует деятельность целого ряда фе-
деральных органов исполнительной 
власти, в том числе Минюста России, 
в ведении которого находится ФСИН 
России. Это свидетельствует о том, 
что задачи и функции, выполняе-
мые УИС в составе Минюста России, 
имеют стратегически важное значе-
ние в области внутренней политики 
государства, составной частью кото-
рой является его уголовно-исполни-
тельная политика (Ендин А. Б. Указ. 
соч. С. 85).

Таким образом, важность функ-
ций и задач, возложенных на пра-
воохранительные органы, в частно-
сти, на УИС, не вызывает сомнения. 
Тем самым можно констатировать, 
что УИС является неотъемлемым 
элементом механизма Российского 
государства и ее деятельность на-
правлена в первую очередь на под-
держание правопорядка и нормаль-
ного функционирования общества 
и государства.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В статье рассматривается понятие административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Анализируется действующий 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Ключевые слова: уголовный закон, административный надзор, органы внутренних дел.

The Concept and Essence of Administrative Supervision 
over Persons Released from Places of Imprisonment

In article the concept of administrative supervision of the persons released from places 
of imprisonment is considered. Analyzed the current the Federal law of April 6, 2011 № 64-FL

«About administrative supervision of the persons released from places of imprisonment».

Key words: criminal law, administrative supervision, law-enforcement bodies.

Политика Российского1 государства 
на современном этапе ориенти-

руется на требования международных 
стандартов, строится в направлении 
гуманизации уголовного и уголов-
но-исполнительного законодатель-
ства. На данном пути развития одной 
из самых сложных задач, стоящей пе-
ред реформаторами, является борьба 
с рецидивной преступностью. Боль-
шое количество лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, не исправ-
ляются и продолжают сохранять высо-
кую степень общественной опасности.

Шестого апреля 2011 г. вступил 
в силу Федеральный закон № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лише-
ния свободы», в котором предусмотре-
на мера противодействия рецидивной 
преступности (Рос. газ. 2011. 8 апр.). 
Административный надзор является 
серьезным инструментом в арсена-
ле правоприменителя по профилак-

© Апкаев Д. М., 2014

тике и предупреждению рецидивной 
преступности вообще и криминаль-
ного профессионализма, в частно-
сти, и направлен на создание вокруг 
потенциального преступника атмос-
феры тотального контроля (Тулеге-
нов В. В. Правовые основы админи-
стративного надзора и его значение 
в предупреждении рецидивной пре-
ступности и криминального профес-
сионализма // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2011. № 3 (20). С. 64).

Надзор назван административным 
и на первый взгляд должен относить-
ся к административному праву, тем 
более что он регламентирован само-
стоятельным Федеральным законом, 
который не является уголовным и, со-
ответственно, не кодифицирован в УК 
РФ. Однако более глубокое изучение 
указанного закона позволяет сделать 
вывод, что на самом деле администра-
тивный надзор имеет уголовно-право-
вую природу (Кокорев А. Н. Админи-
стративный надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения сво-
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боды, и проблемы его осуществления 
// Вестн. Моск. ун-та МВД России. 
2011. № 8. С. 239–243). При этом от-
сутствие регламентации данной меры 
в УК РФ следует признать серьезным 
законодательным пробелом (исключе-
нием является ст. 314.1 УК РФ, в ко-
торой предусмотрена ответственность 
за уклонение от административного 
надзора).

Для того чтобы понять сущность 
административного надзора, необхо-
димо рассмотреть некоторые понятия, 
используемые в Федеральном законе 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, а именно 
«административный надзор», «адми-
нистративное ограничение» и «поднад-
зорное лицо». Первоначально проект 
указанного Федерального закона так-
же содержал понятие «систематиче-
ское совершение антиобщественных 
действий», под которым понимались 
действия лица, отбывшего уголовное 
наказание в виде лишения свободы, 
выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманиваю-
щих веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, в заня-
тии проституцией, бродяжничестве, 
а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц, 
за совершение которых установлена ад-
министративная ответственность (Лап-
тев С. А. К вопросу об административ-
ном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы // Адм. 
право и процесс. 2013. № 9. С. 50–54). 
Однако в ходе доработки законопроек-
та от использования данного понятия 
было принято решение отказаться.

Понятие административного над-
зора не претерпело значительных из-
менений в сравнении с более ранним 
вариантом, закрепленным в насто-
ящее время утратившем силу Поло-
жении об административном надзоре 
органов внутренних дел за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы (Об административном над-
зоре органов внутренних дел за лица-
ми, освобожденными из мест лише-
ния свободы : указ Президиума Вер-
хов. Совета СССР от 26 июля 1966 г. 

№ 5364-VI // Ведомости Верхов. Со-
вета СССР. 1966. № 30, ст. 597).

Итак, административный надзор – 
это осуществляемое органами внутрен-
них дел наблюдение за соблюдением 
лицом, освобожденным из мест ли-
шения свободы, установленных судом 
в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свобо-
ды» временных ограничений его прав 
и свобод, а также за выполнением им 
обязанностей, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом.

Рассмотрим данное определение 
с различных сторон. Во-первых, ад-
министративный надзор представляет 
собой совокупность правовых и орга-
низационных мер, принимаемых го-
сударством в целях предупреждения 
совершения преступлений лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы. Во-вторых, органы внутрен-
них дел осуществляют проверку со-
блюдения ограничений, наложенных 
на указанных лиц. В понятии «надзор» 
содержится указание органам внутрен-
них дел о необходимости не только по-
стоянного контроля за лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свобо-
ды, с целью соблюдения наложенных 
на них ограничений, но и выявления 
нарушений данных ограничений.

Федеральный закон от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» со-
держит понятие административного 
ограничения, под которым следует 
понимать временное ограничение 
прав и свобод лица, освобожденного 
из мест лишения свободы, установлен-
ное судом. В соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства (Комментарий 
к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации (постатейный) / Т. К. Агуза-

Àïêàåâ Ä. Ì.
Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà çà ëèöàìè, 

îñâîáîæäåííûìè èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

88 №  1 `  2 0 1 4

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 ров [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М., 
2013). Данный факт указывает на то, 
что административные ограничения 
могут быть установлены только судом 
и в том случае, если они предусмотре-
ны Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ.

К числу административных огра-
ничений указанный Федеральный за-
кон относит:

– запрещение пребывания в опре-
деленных местах;

– посещения мест проведения мас-
совых и иных мероприятий и участия 
в указанных мероприятиях;

– пребывания вне жилого или ино-
го помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднад-
зорного лица, в определенное время 
суток;

– выезда за установленные судом 
пределы территории;

– обязательная явка от одного 
до четырех раз в месяц в орган вну-
тренних дел по месту жительства или 
пребывания для регистрации.

Основная цель установления адми-
нистративных ограничений заключает-
ся в воспрепятствовании продолжению 
противоправной деятельности поднад-
зорными, а также в недопущении воз-
обновления и установления преступных 
и иных противоправных связей с целью 
совершения правонарушения в опреде-
ленное время и в определенных местах.

Наряду с понятием лица, в отноше-
нии которого осуществляется админи-
стративный надзор, используется тож-
дественное понятие «поднадзорное 
лицо». Лица, в отношении которых 
осуществляется административный 
надзор (поднадзорные лица), – это 
граждане, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, преступления при реци-
диве и преступления против половой 
неприкосновенности. Администра-
тивный надзор также устанавливается 
судом в отношении граждан, которые 
в период отбывания наказания в ме-
стах лишения свободы признавались 
злостными нарушителями порядка 
или в течение года после отбытия на-
казания совершили два и более адми-
нистративных правонарушения, по-
сягающих на общественный порядок, 
безопасность, здоровье населения 
и общественную нравственность.

Все вышеизложенное позволяет 
сделать следующие выводы: во-первых 
в рассматриваемом Федеральном за-
коне определены основные понятия, 
необходимые для выработки новых 
методов борьбы с преступлениями, со-
вершенными лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы; во-вто-
рых, он является средством обеспече-
ния безопасности, выполняя обще-
правовое значение.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена такому правовому явлению, как правовые препятствия. 
Автор предпринимает попытку охарактеризовать данное понятие, выделить его основные 

признаки, а также рассмотреть препятствия как средство правового регулирования.

Ключевые слова: право, правовое регулирование, механизм правового регулирования, 
средства правового регулирования, препятствия, юридические препятствия.

Legal Barriers as a Means of Legal Regulation of Social Relations

This article is devoted to this legal phenomenon as legal obstacles. The author tries to describe 
the term, to highlight its main features and to consider the obstacles as a means of regulation.

Key words: law, legal regulation, legal regulation system, sources of legal regulation, 
obstacles, legal obstacles.

Сегодня в России 1актуальным ста-
ло совершенствование правового 

регулирования различных обществен-
ных отношений. На достижение дан-
ной цели направлены различные сред-
ства правового регулирования, такие 
как правовые запреты, ограничения 
и дозволения. Изучение отдельных 
средств правового регулирования спо-
собствует более четкому осознанию 
данного процесса, выявляет его по-
ложительные и отрицательные черты, 
демонстрирует возможные тенденции 
развития. Одним из таких средств яв-
ляются юридические препятствия.

Препятствия – это сложные и не-
однозначные явления, с которыми 
многим приходится сталкиваться при 
достижении той или иной цели, реше-
нии каких-либо задач, осуществлении 
различных видов деятельности. Иными 
словами, людям постоянно встречаются 
различные препятствия: будь то упавшее 
дерево, преграждающее дорогу; запре-

© Зайчиков Я. В., 2014

щающий сигнал светофора; подписка 
о невыезде. Однако следует отметить, 
что в каждом отдельно взятом случае 
природа того или иного препятствия мо-
жет быть различной. Что касается юри-
дических препятствий, то их сущность 
может быть рассмотрена в контексте ме-
ханизма правового регулирования.

С юридической точки зрения поня-
тие «препятствие» неразрывно связано 
с механизмом правового регулирова-
ния, под которым понимается систе-
ма правовых средств, организованных 
наиболее последовательным образом 
в целях преодоления препятствий, сто-
ящих на пути удовлетворения интере-
сов субъектов права (Матузов Н. И., 
Малько А. В. Теория госу дарства и пра-
ва : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2001. С. 400). По мнению Н. И. Ма-
тузова и А. В. Малько, препятствием 
можно считать такой фактор, который 
ставит преграду процессу упорядочи-
вания социальных связей и действует 
в противоречии с правовыми целями 
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а и принципами. Препятствия – это есте-
ственные и искусственные трудности, 
препоны, барьеры, тормозящие по тем 
или иным причинам управленческий 
процесс и мешающие удовлетворе-
нию правомерных интересов граждан 
и организаций (Матузов Н. И., Маль-
ко А. В. Указ. соч. С. 401).

Рассмотрение нескольких подхо-
дов к определению категории «препят-
ствие» позволяет сделать вывод о том, 
что это явление весьма неоднозначно. 
Данная характеристика объясняется 
универсальностью, а также некото-
рой абстрактностью рассматриваемо-
го термина. В связи с этим необходи-
мо конкретизировать данное понятие 
путем выявления наиболее значимых 
и существенных признаков препят-
ствий, уяснения их особенностей.

Анализ вышеназванных определе-
ний позволяет выделить следующие 
признаки препятствий.

Во-первых, препятствия высту-
пают средством правового регулиро-
вания. Правовые средства – это пра-
вовые явления, выражающиеся в ин-
струментах (установлениях) и деяниях 
(технологии), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей (Маль-
ко Л. В. Правовые средства: вопросы 
теории и практики // Журн. рос. пра-
ва. 1998. № 8. С. 66–77). Данные цели 
могут быть различны, однако все они 
направлены на упорядочение обще-
ственных отношений. Как правовые 
средства препятствия также обладают 
следующими характеристиками: вы-
ражают собой всеобобщающие юри-
дические способы обеспечения ин-
тересов субъектов права, достижения 
поставленных целей; отражают ин-
формационно-энергетические каче-
ства и ресурсы права, что придает им 
особую юридическую силу, направ-
ленную на преодоление препятствий, 
стоящих на пути удовлетворения ин-
тересов участников правоотношений; 
сочетаясь определенным образом, 
выступают основными работающими 
частями (элементами) действия права, 
механизма правового регулирования; 
приводят к юридическим последстви-

ям, конкретным результатам, той или 
иной степени эффективности право-
вого регулирования; обеспечиваются 
государством (Матузов Н. И., Маль-
ко А. В. Указ. соч.).

Во-вторых, препятствия выступа-
ют неким внешним фактором по от-
ношению к субъектам, на которые они 
распространяются.

В-третьих, препятствие – это некая 
помеха, т. е. оно имеет негативный ха-
рактер и связано с негативными послед-
ствия для субъекта своего воздействия, 
так как является сдерживающим факто-
ром на пути осуществления какой-либо 
цели или удовлетворения интереса. Не-
обходимо отметить, что под негативны-
ми последствиями в данном случае пре-
жде всего будет пониматься недостиже-
ние или достижение ненадлежащим об-
разом цели, возникновение каких-либо 
трудностей получения того или иного 
результата. Иными словами, правовые 
препятствия обладают свойствами пра-
вовых ограничений. В свою очередь, 
правовое ограничение – это правовое 
сдерживание противозаконного дея-
ния, создающее условия для удовлетво-
рения интересов контрсубъекта и обще-
ственных интересов в охране и защите. 
Общие признаки реализации правовых 
ограничений: они связаны с неблаго-
приятными условиями (угроза или ли-
шение определенных ценностей) для 
осуществления собственных интересов 
субъекта, ибо направлены на их сдер-
живание и одновременно на удовлет-
ворение интересов противостоящей 
стороны и общественных интересов 
в охране и защите; сообщают об умень-
шении объема возможностей, свободы, 
а значит, и прав личности, что достига-
ется с помощью обязанностей, запре-
тов, наказаний и т. п.; обозначают собой 
отрицательную правовую мотивацию; 
предполагают снижение негативной 
активности; направлены на защиту об-
щественных отношений, выполняют 
функцию их охраны (Там же).

В-четвертых, препятствия задер-
живают или останавливают какое-ли-
бо движение или процесс, то есть на-
правлены на явления, находящиеся 
в определенном развитии, динамике.
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В-пятых, препятствия могут иметь 
естественное или искусственное про-
исхождение, т. е. могут либо возни-
кать объективно и являться помехой 
по своей сути и природе, либо созда-
ваться специально и наделяться сдер-
живающими свойствами в силу при-
чин своего возникновения.

В-шестых, препятствия носят дли-
тельный характер, т. е. оказывают сдер-
живающее воздействие и препятствуют 
дальнейшему нормальному функци-
онированию и развитию тех явлений 
и процессов, на которые они направле-
ны, до момента их полного устранения.

Применительно к различным от-
раслям знания и сферам применения 
трактовка понятия «препятствие» мо-
жет быть различной. Однако рассмо-
трение некоторых определений дан-
ного явления и выделение его основ-
ных признаков позволяют предложить 
следующую дефиницию. Препятствие 
в сфере правового регулирования – это 
средство правового регулирования, 
имеющее своей целью правовое сдер-
живание противозаконного деяния, 
создающее условия для удовлетворе-
ния интересов контрсубъекта и обще-
ственных интересов в охране и защите.

Таким образом, рассмотрев сущ-
ность понятия «юридическое препят-
ствие», мы можем сделать вывод о том, 
что данное правовое явление может 
рассматриваться как средство правово-
го регулирования общественных отно-
шений, т. е. как юридический способ, 
создающий определенные барьеры, по-
мехи, очерчивающий границы свободы.

С понятием «юридические пре-
пятствия» очень тесно переклика-
ются такие понятия, как «правовые 
ограничения» и «правовые запреты». 
Ограничения, как и правовые запре-
ты, в юридической литературе иссле-
дуются с различных теоретических 
позиций. Одни авторы рассматрива-
ют правовые ограничения как стиму-
лы, другие – как способы обеспече-
ния интересов, третьи – как сужение 
объема субъективного права, четвер-
тые – как образцы правового поведе-
ния, пятые – как юридические сред-
ства, а также как изменение содер-
жания или объема действия нормы 

права (Напр.: Малько А. В. Стимулы 
и ограничения в праве // Правове-
дение. 1998. № 3. С. 44 ; Станке-
вич Т. Б. Ограничение прав собствен-
ности на земельные участки : дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 
С. 80 ; Тихонравов Ю. В. Основы 
философии права. М., 1997. С. 76 ; 
Троицкая А. А. Пределы и ограниче-
ния основных прав личности: преде-
лы соотношения понятий // Вестн. 
МГУ. Сер. 11, Право. 2007. № 3. С. 9). 
Как было рассмотрено ранее, юриди-
ческие препятствия обладают неко-
торыми признаками правовых огра-
ничений.

Запреты и ограничения, а вместе 
с ними и юридические препятствия, 
выступают в качестве средств регули-
рования общественных отношений. 
Однако данные категории отличаются 
по способу правового регулирования. 
Правовые запреты указывают на юри-
дическую невозможность определен-
ного поведения, которое фактически 
возможно в отличие от правового 
ограничения, представляющего со-
бой не только юридически, но и фак-
тически невозможный вариант пове-
дения. В свою очередь, юридическое 
препятствие представляет собой нечто 
среднее между запретом и ограниче-
нием, но в то же время является более 
широким понятием. Юридическое 
препятствие может создавать как фак-
тическую, так и юридическую невоз-
можность определенного поведения, 
но данная возможность может быть 
восстановлена вследствие преодоле-
ния того или иного препятствия. Надо 
также отметить, что само по себе нали-
чие ограничений или запретов создает 
юридическое препятствие. Этим и об-
условлена их специфика.

Правовые ограничения и запре-
ты, а также юридические препятствия 
являются универсальным средством 
правового регулирования, и поэто-
му используются практически во всех 
отраслях российского права. Особую 
роль они играют в императивных от-
раслях публичного права, таких как 
конституционное право, администра-
тивное право, процессуальное право, 
уголовное право и пр.

Çàé÷èêîâ ß. Â.
Þðèäè÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ êàê ñðåäñòâî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
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а В Конституции РФ сказано, что 
осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. По сути, 
данное правило является правовым 
ограничением. Следовательно, само 
по себе установление некоего барьера 
осуществления прав и свобод являет-
ся юридическим препятствием. Если 
принять во внимание, что для россий-
ской правовой системы характерна 
аксиома: «Все, что не запрещено за-
коном, разрешено», то и само по себе 
существование закона можно считать 
юридическим препятствием в широ-
ком смысле, так как закон в данной 
ситуации является некой границей 
дозволенного. Можно сделать вывод 
о том, что Конституция РФ закрепля-
ет необходимость законодательного 
ограничения прав и свобод, которое 
реализуется установлением конкрет-
ных правовых ограничений в каждом 
институте конституционного права 
и других отраслях права через феде-
ральные законы, что является причи-
ной возникновения юридических пре-
пятствий и обусловливает их воздей-
ствие на общественные отношения.

Правовое регулирование отрас-
ли административного права в России 
складывается по формуле: «Разреше-
но только то, что разрешено законом». 
С течением времени в указанной от-
расли устанавливаются все более жест-
кие правовые ограничения, а значит, 
появляются новые юридические пре-
пятствия. В настоящее время правовое 
регулирование в этой сфере в большей 
степени направлено на оптимизацию 
деятельности органов государственного 
управления. Примером может служить 
возникновение препятствий, выража-
ющееся в установлении ограничений 
и запретов осуществления предприни-
мательской и коммерческой деятельно-
сти лицами, находящимися на государ-
ственной гражданской службе, кото-
рое закреплено в Федеральном законе 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

Следует также отметить, что юри-
дические препятствия встречаются 
в сфере пресечения административ-

ных правонарушений. Здесь отдельные 
виды административных наказаний 
выступают конкретными правовыми 
ограничениями, что, как уже отмеча-
лось ранее, способствует возникнове-
нию юридических препятствий. Осо-
бенность юридических препятствий, 
связанных с административно-пра-
вовыми ограничениями, заключается 
в том, что они носят персонифици-
рованный характер, т. е. применяются 
к конкретному лицу и на определен-
ный срок.

Аналогичным образом определя-
ется роль юридических препятствий 
в уголовном праве. Их создание ле-
жит в основе понятия «наказание», так 
как согласно ст. 43 УК РФ наказание 
применяется к лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления, 
и заключается в лишении или ограни-
чении прав и свобод этого лица, а пра-
вовые ограничения, в свою очередь, 
призваны восстанавливать социаль-
ную справедливость и препятствовать 
совершению преступлений.

В процессуальном праве препят-
ствия, возникающие в ходе установле-
ния ограничений, гораздо шире и ка-
саются разных субъектов – участников 
процесса. Примером могут служить 
препятствия для судей в ст. 16 «Осно-
вания для отвода судьи», ст. 17 «Недо-
пустимость повторного участия судьи 
в рассмотрении дела» Гражданского 
процессуального кодекса РФ, ст. 21 
«Отвод судьи», ст. 22 «Недопустимость 
повторного участия судьи в рассмотре-
нии дела» Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ, а также для сторон 
процесса в ст. 125 «Основания для от-
каза в принятии заявления о вынесе-
нии судебного приказа», ст. 134 «От-
каз в принятии искового заявления», 
ст. 140 «Меры по обеспечению иска» 
Гражданского процессуального кодек-
са РФ, ст. 91 «Обеспечительные меры», 
ст. 128 «Оставление искового заявления 
без движения», ст. 129 «Возвращение 
искового заявления» Арбитражного 
процессуального кодекса РФ и др. Су-
допроизводство – строго регламенти-
рованная законом деятельность суда 
и иных лиц, в которой четко распре-
делен статус каждого участника дан-
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ного процесса, поэтому установление 
юридических препятствий позволяет 
должным образом соблюдать регламент 
судебного процесса и обеспечивает со-
вершение правосудия для поддержания 
социальной справедливости.

Таким образом, юридические пре-
пятствия играют значительную роль 
в правовом регулировании различ-
ных отраслей права. Данное право-
вое явление тесно связано с такими 

понятиями, как «правовое ограни-
чение» и «правовой запрет», и часто 
является следствием существования 
указанных категорий. Юридические 
препятствия как средство правового 
регулирования выступают в качестве 
сдерживающего фактора свободы по-
ведения. Они, как правило, выраже-
ны в конкретных условиях, которые 
устанавливают некие границы пове-
дения субъекта права.
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье рассматривается такой способ правового регулирования общественных 
отношений, как юридическая рекомендация. Раскрывается сущность последней, 

описываются ее признаки, а также дается авторское определение данного понятия.

Ключевые слова: правовое регулирование общественных отношений, юридическая 
рекомендация, рекомендательные нормы, право, референдум, методические рекомендации.

The Notion of Legal Recommendations 

This article discusses a method of legal regulation of social relations, as legal advice. 
The essence of the latter, described her symptoms and gives the author’s definition of the concept.

Key words: legal regulation of public relations, legal recommendation, reference standards, 
law, referendum, methodical recommendations.

На современном1 этапе развития 

общества наблюдается тенден-

ция усиления роли правового регули-

рования общественных отношений. 

Данный вопрос занимает одно из цен-

тральных мест в общей теории права. 

Это связано с тем, что общественные 

отношения характеризуются нали-

чием серьезных проблем правового 

регулирования поведения индивидов 

и общностей.

Правовое регулирование представ-

ляет собой процесс целенаправленного 

воздействия государства на обществен-

ные отношения при помощи специаль-

ных методов и средств, предназначен-

ных для стабилизации и упорядочения 

этих отношений (Теория государства 

и права / под ред. В. М. Корельского, 

В. Д. Перевалова. М., 2002). В настоя-

щее время в системе методов правового 

регулирования, наряду с императив-

ным и диспозитивным, особое место 

занимает рекомендательный метод. 

Об этом еще в 1989 г. писал профессор 

В. М. Баранов: «В рамках «разрешенной 

© Мельников А. С., 2014

деятельности» отчетливо выделяют-

ся два относительно самостоятельных 

типа социальной активности – поощ-

ряемая и рекомендуемая государством 

деятельность. Характеристики поощ-

ряемой и рекомендуемой государством 

деятельности столь своеобразны, что 

в праве обособились соответствую-

щие виды юридических норм» (Бара-

нов В. М. Истинность норм советского 

права. Проблемы теории и практики. 

Саратов, 1989. С. 60). Данный рычаг 

правового регулирования обществен-

ных отношений находит свое отраже-

ние в юридических рекомендациях.

Значение данных рекомендаций 

определяется многообразием форм 

и уровней взаимосвязей субъектов 

правового общения. Это одна из эф-

фективных форм государственного 

управления, позволяющая оператив-

но и гибко решать многие сложные 

социальные вопросы, среди которых 

охрана прав граждан, обеспечение га-

рантий их защиты, восстановление на-

рушенного права. Юридическая реко-

мендация – важный источник власт-
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ной информации для государственных 

органов и должностных лиц (Мас-

лов Д. Е. Юридическая рекомендация 

(теория, практика, техника) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2013. С. 3).

Существует небольшое количе-

ство научных трудов, частично опи-

сывающих и раскрывающих содержа-

ние, а также затрагивающих вопросы, 

касающиеся норм рекомендательного 

характера и юридических рекоменда-

ций в целом.

Однако стоит обратить внимание 

на то, что два вышеуказанных поня-

тия не являются тождественными. 

Это утверждение обусловливается 

тем, что понятие «юридическая реко-

мендация» намного шире и включает 

в себя рекомендательные нормы как 

«правило поведения, указывающее 

на желательное развитие относящихся 

к компетенции адресата обществен-

ных отношений, позволяющих ему 

учесть свои местные условия, возмож-

ности, резервы, и поддерживаемое 

государственными мерами позитив-

ного и негативного характера» (Ку-

лапов В. Л. Рекомендательные нор-

мы советского права. Саратов, 1987. 

С. 59). Не всякая юридическая реко-

мендация будет содержать в себе нор-

мы и может носить разовый, индиви-

дуальный, ненормативный характер, 

а рекомендательные нормы априори 

несут в себе соответствующую реко-

мендацию (О применении законода-

тельства по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних :  

письмо М-ва образования и науки Рос. 

Федерации от 31 авг. 2010 г. № 06-364 

// Вестн. образования. 2010. № 19).

Юридическая рекомендация, по-

мимо рекомендательных норм, может 

быть представлена неюридическими 

«методическими рекомендациями», 

«техническими рекомендациями», 

«рекомендуемыми порядками», «ре-

комендациями лиц», «научными ре-

комендациями», «рекомендуемыми 

условиями», «практическими реко-

мендациями», «нормативными пра-

вовыми актами рекомендательного 

характера» и т. д.

В настоящее время в обществен-

ной жизни мы постоянно сталкива-

емся с применением и реализацией 

юридических рекомендаций. Влия-

ние последних широко проявляется 

во всех сферах социального устрой-

ства. Юридическая рекомендация – 

«уникальный правовой канал пря-

мой оперативной связи в координа-

тах государственного и социального 

управления, средство оказания орга-

низационно-методической, интел-

лектуальной, эмпирической помощи, 

инструмент содействия в осущест-

влении прав и исполнении обязанно-

стей» (Маслов Д. Е. Указ. соч. С. 4). 

Однако в современном общественном 

понимании юридическая рекомен-

дация выглядит как необязательное 

к исполнению пожелание, способ 

субъективного малозначительного 

и не всегда целесообразного и обо-

снованного выражения мнения или 

позиции автора рекомендации.

В международном праве рекомен-

дации распространены и активно ис-

пользуются. Например, Рекомендации 

по гармонизации законодательства го-

сударств – членов ЕврАзЭС в области 

экологической экспертизы от 6 апреля 

2010 г., Рекомендация Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участни-

ков СНГ «О законодательном обеспе-

чении регулирования миграционных 

процессов в государствах – участниках 

СНГ» от 31 октября 2007 г., Рекомен-

дация Международной организации 

труда № 67 «Об обеспечении дохода».

Значимость и широкая распростра-

ненность юридических рекомендаций 

в международном праве оказывает су-

щественное влияние на российское 

право. Однако, как справедливо отме-

тил К. А. Бризкун, «потенциал реко-

мендательных актов не используется 

в полной мере». «В российском зако-

нодательстве отсутствуют механизмы, 

связанные с оценкой целесообразно-

сти использования рекомендательных 

актов международных организаций 

органами государственной власти. 

На практике это приводит к тому, что 

их использование остается на усмотре-

ние отдельных органов и должностных 

Ìåëüíèêîâ À. Ñ.
Ïîíÿòèå þðèäè÷åñêîé ðåêîìåíäàöèè
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а лиц и не носит системного характера» 

(Бризкун К. А. Влияние рекоменда-

тельных актов международных органи-

заций на развитие международно-пра-

вовых и внутригосударственных норм 

Российской Федерации: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 4).

Слово «рекомендация» (от лат. 

recommendation) означает «письмен-

ный или устный благоприятный от-

зыв», «совет», «указание», «поручение 

исполнить», «предложение», «внуше-

ние»; прилагательное «юридическая» 

(от лат. jūris) – «право». В дословном 

переводе юридическая рекоменда-

ция – это правовой совет. Однако дан-

ное определение слишком скудное 

и не отражает всей сущности рассма-

триваемого термина.

Для более полного раскрытия со-

держания юридической рекомендации 

необходимо обратиться к ее объекту, 

предмету и признакам.

Объектом юридической рекомен-

дации является сфера общественных 

отношений, в которой реализуются 

ее основные положения. Предметом 

выступают действия либо процедуры 

их реализации по исполнению настав-

лений либо пожеланий (советов), ука-

занных в рекомендации.

Для юридической рекомендации 

характерно следующее:

– она является актом законного 

волеизъявления ее автора, также мо-

жет быть следствием правотворческой 

деятельности, а в особых случаях – 

результатом народного референдума. 

Например, в субъектах Российской 

Федерации все чаще стали использо-

ваться консультативные референдумы 

(опросы). В частности, практика про-

ведения данных опросов в г. Москве 

регламентируется Законом г. Москвы 

от 25 июня 1997 г. № 21 «О консульта-

тивном опросе граждан в районе горо-

да Москвы» (URL: http://www.referent.

ru). Особенностью таких опросов яв-

ляется то, что они нацелены на выяс-

нение мнения населения в отношении 

проблемных вопросов конкретного 

региона, по которым необходимо при-

нятие органа ми власти субъекта зако-

нодательного либо нормативно-пра-

вового акта, однако принятые на по-

добных референдумах решения носят 

рекомендательный характер;

– юридическая рекомендация со-

ставляется уполномоченным на то 

субъектом (лицом или группой лиц, 

наделенных соответствующей компе-

тенцией в силу своей профессиональ-

ной подготовленности или служебного 

положения, а также органом, обладаю-

щим государственно-властными пол-

номочиями);

– данная рекомендация доводится 

до сведения адресата в относительно 

закрепленной (определенной) фор-

ме. В качестве примера можно при-

вести Методические рекомендации 

ФСИН России по взаимодействию 

с общественными наблюдательны-

ми комиссиями. Рекомендации были 

составлены по действующему прика-

зу ФСИН России от 28 ноября 2008 г. 

№ 652 «Об утверждении Положения 

о порядке посещения учреждений уго-

ловно-исполнительной системы чле-

нами общественных наблюдательных 

комиссий»;

– юридическая рекомендация не-

сет в себе определенный совет, предло-

жение, вариант наиболее желательных 

для автора рекомендации дальнейших 

юридически значимых действий;

– она формально не обязательна 

к исполнению.

В современной правовой науке 

нет общепринятого определения по-

нятия юридической рекомендации. 

Исходя из вышеизложенного, пред-

лагаем следующее определение по-

следней: это акт законного волеизъ-

явления управомоченного на то субъ-

екта, представленный в относительно 

закрепленной форме, несущий для 

адресата рекомендации определен-

ный совет, предложение, вариант 

наиболее желательных (благоприят-

ных) действий, но необязательный 

к исполнению.
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МЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье раскрываются отдельные вопросы взаимодействия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества при применении мер государственного 
принуждения. Категория «мера» при этом выступает показателем эффективности 

и сонаправленности данного взаимодействия в целях обеспечения прав человека 
и эффективной реализации соответствующих функций государства.

Ключевые слова: мера, гражданское общество, государственное принуждение, 
юридическая ответственность.

Measure of Necessary and Admissible Establishment of Legal Restrictions as Condition 
of Efficiency of Their Realization

The article describes some issues between state authorities and civil society institutions 
in the application of measures of state coercion. Category «measure» while playing performance 

indicator and current co-directional interface for human rights and effective implementation 
of the relevant functions of the state.

Key words: measure, civil society, state coercion, legal responsibility.

Современный этап развития1 Рос-
сийского государства, происхо-

дящие в стране общественные преоб-
разования свидетельствуют о том, что 
наряду с формированием институтов 
гражданского общества в России осу-
ществляется правовая реформа. Од-
ним из основополагающих сущност-
ных свойств развивающегося в совре-
менной России гражданского обще-
ства, по мнению профессора Е. Г. Ба-
греевой, является его рефлексия – 
способность к осознанию своей роли 
в стране, отношения к государству, его 
гражданам. Указанная рефлексия в на-
шей стране проходила разные стадии, 
обусловленные исторически:

1) длительное время в условиях го-
сударственного приоритета силовым 

© Новиков М. В., 2014

регуляторам общественных отноше-
ний гражданское общество находи-
лось в зачаточном состоянии;

2) на фоне использования социо-
культурного регулятора общественных 
отношений период «оттепели» 60-х гг. 
XX в. был охарактеризован распро-
странением идеологии противосто-
яния государству как таковому, а по-
тому ряд общественных институтов 
рассматривали, прежде всего, свою 
роль в активном ему противоборстве. 
В данный период общество выступало 
как оппонент, а в отдельных случаях 
даже как противник государства;

3) в настоящее время есть все пред-
посылки к переходу от второй стадии 
рефлексии к третьей, когда общество 
выступает партнером государства (Ба-
греева Е. Г. Гражданское общество и уго-



Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 

 
Т

Е
О

Р
И

Я
:

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

99

ловно-исполнительная система: от кон-
фронтации к сотрудничеству // Рос. сле-
дователь. 2012. № 22. С. 35–38).

В современном понимании граж-
данское общество представляет собой 
совокупность межличностных отно-
шений, необходимый способ сосуще-
ствования людей, в основе которого 
лежит разум, свобода, право и демо-
кратия при разумно необходимом 
вмеша тельстве государства. Именно 
это создает условия для гармонично-
го использования двух основных ре-
гуляторов общественных отношений: 
регламентированного (основанного 
на государственном принуждении) 
и договорного (социально-культурно-
го), что дает основания для разумного 
и эффективного взаимодействия граж-
данского общества с различными ин-
ститутами государства в сфере обеспе-
чения правового положения личности.

Кроме того, в российском об-
ществе с начала 1990-х гг. по-иному 
начала складываться сфера публич-
ных отношений, в которой активно 
действуют не только элементы госу-
дарственной власти, но и институты 
гражданского общества, а указанный 
процесс осуществляется на основе со-
гласования, принятия и сближения их 
позиций. В обществе происходит про-
цесс формирования сферы публичных 
отношений, в которой активно дей-
ствуют всевозможные общественные 
объединения и формирования. Такое 
общество может добиться демократи-
зации власти государства посредством 
ее передачи органам самоуправления, 
взаимодействия большинства и мень-
шинства на основе взаимосогласова-
ния позиций государственных и обще-
ственных институтов.

В настоящее время длительно су-
ществовавшее противопоставление 
общества и государства преодолевает-
ся, так как последнее осознает свою 
ответственность перед гражданским 
обществом. Государство в большей сте-
пени становится своего рода «слугой» 
такого общества, выступает гарантом 
соблюдения правовых норм и эф-
фективности управления социальны-
ми процессами. При этом категория 
«мера», широко используемая различ-

ными гуманитарными науками, в том 
числе юриспруденцией, как нельзя 
лучше применима для того, чтобы оха-
рактеризовать механизмы и динамику 
рассматриваемого взаимодействия.

Однако, несмотря на широкое 
употребление данного термина, объ-
ем понятий, им охватываемых, далеко 
не однозначен. Кроме того, категория 
«мера», как и многие другие научные 
категории, противоречива. С одной 
стороны, в силу абстрактности ее опре-
деления, например, как «качественное 
количество» (Гегель Г. В. Ф. Мера // На-
ука логики. М., 1998. С. 359) или «се-
редина между крайностями» (Аристо-
тель. Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 86, 
92–93, 316–317), использование ука-
занной категории в конкретно-науч-
ном исследовании затруднено. С дру-
гой стороны, именно абстрактный 
и универсальный характер этого поня-
тия позволяет применять его ко всем 
предметам измерения независимо от их 
природы и специфики. В этом смысле 
по уровню абстрактности и по степе-
ни общности категория «мера» сходна 
с такими категориями, как сущность, 
закон и т. д. (Подробнее об этом см.: Ва-
хонина О. В. Мерные характеристики 
повседневности : дис. … канд. филос. 
наук. Ростов н/Д, 1997).

Разнообразие типов и классов мер 
приводит к многообразию дефиниций 
меры. Встречающиеся определения 
можно сгруппировать: эмпирические, 
этимологические, генетические, логи-
ческие и др. Каждое из них имеет пра-
во на существование, поскольку ох-
ватывает грань или несколько граней 
рассматриваемой категории, дающих 
то или иное выражение сущности, за-
ключенное в мере.

Применительно к рассмотрению 
взаимодействия государства и инсти-
тутов гражданского общества при реа-
лизации юридической ответственности 
определение меры того или иного пред-
мета предполагает измерение всей сово-
купности качественных и количествен-
ных моментов в единстве. Поскольку 
мера включает в свое содержание эле-
менты и структуру, а также функцио-
нальное отношение в объекте, неко-
торые авторы утверждают, что каче-
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а ственная определенность предмета и ее 
изменение детерминированы не толь-
ко количественными изменениями, 
но и другими типами детерминации: его 
структурой, функцией и др. Иначе гово-
ря, качество меры, ее переход в другую 
меру, чрезмерность и т. д. происходят 
не только по причине количественных 
изменений (Тимофеев И. С. Методоло-
гическое значение категорий «качество» 
и «количество». М., 1972. С. 77–90).

Конечно, нельзя все многообразие 
изменений действительности сводить 
к одной причине, но не стоит отри-
цать и специфику количественных из-
менений, ведущих к новому качеству. 
Из статуса категории меры как поня-
тия универсального, т. е. присущего 
всем предметам, процессам, отно-
шениям и т. д., следует, что и элемент, 
и структура, и функция имеют свою 
меру, а значит, качественные и количе-
ственные моменты в единстве.

На основании сказанного сформу-
лируем ряд существенных признаков 
гражданского общества, позволяющих 
сблизить его позиции с социальными 
институтами государства: во-первых, 
это общество с развитой рыночной 
экономикой, в котором доступна и га-
рантирована свобода экономической 
деятельности, труда и предпринима-
тельства, разнообразие и равенство всех 
форм собственности, а также их рав-
ная защита; во-вторых, общество, обе-
спечивающее социальную защищен-
ность людей, достойный уровень жиз-
ни и гармоничное развитие личности; 
в-третьих, общество истинной свободы 
и демократии, признающее приоритет 
прав и свобод человека; в-четвертых, 
общество, основанное на принципах 
самоуправления и саморегулирования, 
инициативы граждан и их объединений.

Гражданское общество как еди-
ная целостная система охватывает 
не только экономические, но и соци-
ально-культурные отношения, посред-
ством которых реализуется социальная 
политика государства. Современная 
стадия развития гражданского обще-
ства в Российской Федерации связа-
на с повышением интереса общества 
к проблемам общего социального бла-
га, гуманизации, справедливости, прав 

и свобод граждан. Представляется, что 
рост внимания государства к необхо-
димости  расширения прав человека, 
выработки гарантий их защиты явля-
ется закономерным результатом суще-
ствования гражданского общества.

Конституция РФ в качеств е осно-
вополагающего принципа провозгла-
шает  приоритет интересов личности: 
«Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью» (ст. 2). В насто-
ящее время решение проблемы обе-
спечения всеобщего уважения прав че-
ловека стало признанной задачей все-
го мирового сообщества. Любое госу-
дарство, стремясь быть полноценным 
членом мирового сообщества, обязано 
сообразовывать внутреннее социаль-
ное регулирование с требованиями 
признанных международных стан-
дартов в области прав человека, в том 
числе в процессе реализации функций 
юридической ответственности.

Права и свободы человека в соответ-
ствии со ст. 18 Конституции РФ явля-
ются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность 
государственной власти, местного са-
моуправления, обеспечиваются право-
судием, а также определяют основные 
цели, стратегические задачи внутрен-
ней и внешней политики Российского 
государства. Вместе с тем идеал свобод-
ной личности не означает, что поведе-
ние человека ничем не ограничивается 
и что он свободен от ответственности 
перед другими. Рассматривая меру по-
добного ограничения, а также роль 
и место гражданского общества в его 
механизме, мы считаем необходимым 
определиться с рядом базовых в данной 
сфере категорий.

Мера взаимодействия институ-
тов гражданского общества с госу-
дарством, на наш взгляд, выражается 
в возникающих в связи с этим право-
отношениях. На основании сказанно-
го сформулируем общие и особенные 
признаки данных правоотношений:

– возникают на основе норм права;
– связь между государством и инсти-

тутами гражданского общества осущест-
вляется через их взаимные субъектив-
ные юридические права и обязанности;
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– данная связь поддерживается 
принудительной силой государства;

– в той или иной степени имеет ин-
дивидуализированный, конкретно-о-
пределенный характер, свой предмет 
взаимодействия;

– взаимосвязь между людьми и го-
сударством основана на осознании ими 
социальной ценности и самоценности.

Таким образом, правоотношение 
следует понимать как урегулирован-

ную правовыми нормами взаимос-
вязь между людьми, их объединени-
ями и организациями, с одной сторо-
ны, и государством в лице его органов 
и учреждений, с другой, в которую 
они вступают с целью либо по пово-
ду обеспечения их прав и законных 
интересов, а также реализации опре-
деленных социальных потребностей 
на основании взаимных прав и обя-
занностей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ

В статье кратко характеризуются элементы правового статуса лиц, 
в  отношении которых применяются меры государственного принуждения, 

связанные с изоляцией от общества.

Ключевые слова: осужденные к лишению свободы, правовой статус, 
юридические гарантии, законные интересы осужденных, юридические обязанности.

The Characteristic of Elements of Legal Status of Persons in the Course 
of Application of Measures of the State Coercion

The article briefly describes the elements of the legal status of persons who are subject 
to legal coercion associated with isolation from society.

Key words: sentenced to imprisonment, legal status, legal safeguards, 
the legitimate interests of convicted, legal responsibilities.

Права человека 1являются одной 
из высших ценностей. Они гаранти-

руются конституциями государств мира 
и общепризнаны международными пра-
вовыми актами. Конституции РФ также 
закрепляет права и свободы человека 
с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права, заклады-
вающих основы правового регулирова-
ния правового статуса лиц, в отношении 
которых применяются меры государ-
ственного принуждения.

Вместе с тем немаловажное значе-
ние имеют вопросы, связанные с огра-
ничением прав и свобод, принадлежа-
щих каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 
Конституции РФ).

Права и свободы осужденных к ли-
шению свободы подробно регламен-

© Пикин И. В., Пикина Т. В., 2014

тированы действующим уголовно-ис-
полнительным законодательством 
и ведомственными нормативными ак-
тами подзаконного характера.

Юридическим свойством прав рас-
сматриваемой категории лиц является 
их прямая связь с отбытием наказания 
в виде лишения свободы и его кара-
тельной сущностью. Именно факт на-
хождения осужденного в исправитель-
ном учреждении выступает основанием 
для появления у данного лица различ-
ных правовых ограничений и возмож-
ностей, которыми не обладают законо-
послушные граждане. Наличие указан-
ного вида специальных прав и свобод 
носит непроизвольный характер, так 
как факт осуждения лица и помещение 
его в соответствующее исправительное 
учреждение является юридической ос-
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новой, которая вызывает те или иные 
ограничения у осужденных.

Общий анализ совокупности ос-
новных прав и свобод лиц, содержа-
щихся в исправительных учреждени-
ях, позволяет нам говорить о том, что 
система этих прав и свобод, в свою 
очередь, предопределила необходи-
мость их деления на различные виды. 
Наиболее распространенным в дан-
ном случае является общепринятое 
деление на личные (например, право 
на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения), политические 
(право на обращение к органам госу-
дарственной власти различного уров-
ня с жалобами и предложениями), со-
циально-экономические и культурные 
(право пользования библиотекой ис-
правительного учреждения и др.) права 
и свободы. Вместе с тем такое деление, 
на наш взгляд, не совсем адекватно 
определяет особенности специальных 
прав и свобод осужденных, так как 
не отражает индивидуальность и диф-
ференцированность правового статуса 
лиц данной категории.

Это предопределяет то обстоятель-
ство, что система юридических гаран-
тий обеспечения правового статуса 
личности очень многогранна и одним 
из основных ее элементов выступают 
гарантии конституционно-правового 
свойства.

Юридическая сущность законных 
интересов лиц, отбывающих наказа-
ние, состоит в том, что эти интересы 
представляют собой некие льготы, 
которыми может пользоваться указан-
ная категория лиц, если администра-
ция исправительного учреждения ей 
их предоставит. В связи с этим нельзя 
не согласиться с мнением Г. А. Аване-
сова, что пользование льготами неа-
декватно праву на них, а расширение 
или сужение прав осужденных – это 
не предоставление новых или лише-
ние прежних льгот, а результат измене-
ния условий содержания осужденного, 
основанный на нормах действующего 
законодательства (Аванесов Г. А. Из-
менение условий содержания осу-
жденных в процессе отбывания лише-
ния свободы (прогрессивная система) : 
монография. М., 1968).

По нашему мнению, недостатком 
уголовно-исполнительного законода-
тельства является отсутствие система-
тизации законных интересов осужден-
ных к лишению свободы. Перечень 
данных интересов необходимо закре-
пить в действующем законодательстве. 
В основу их классификации могут 
быть положены различные критерии: 
личные, социально-экономические 
и культурные.

Вместе с тем с практической сто-
роны важное юридическое значение, 
на наш взгляд, имеет деление законных 
интересов в зависимости от того, как 
они связаны с фактом нахождения лица 
в исправительном учреждении. Анало-
гичной точки зрения придерживается 
и А. А. Беляев (Беляев А. А. Правовое 
положение осужденных к лишению 
свободы. Горький, 1976. С. 91), кото-
рый в зависимости от этого критерия 
делит законные интересы осужденных 
на следующие виды: а) относящиеся 
к факту изоляции и поведению осу-
жденного (возможность их перевода 
на улучшенные условия содержания, 
предоставление дополнительного сви-
дания, разрешение на дополнительный 
телефонный звонок и др.); б) бытовые 
законные интересы (разрешение на до-
полнительное расходование денег, вы-
езд за пределы исправительного учреж-
дения); в) трудовые (увеличение про-
должительности ежегодного оплачива-
емого отпуска и т.  д.); г) иные социаль-
ные интересы (например, возможность 
возбуждения администрацией ходатай-
ства о помиловании для положительно 
характеризуемых лиц).

Неотъемлемым элементом право-
вого статуса осужденных к лишению 
свободы являются их юридические 
обязанности. Наряду с необходимо-
стью исполнения общеконституцион-
ных мер должного поведения, лица, 
содержащиеся в исправительных уч-
реждениях, обязаны соблюдать специ-
альные требования уголовно-испол-
нительного законодательства. Анализ 
юридической природы специальных 
обязанностей лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, по-
зволяет нам выделить следующие ха-
рактерные черты этих обязанностей, 

Ïèêèí È. Â., Ïèêèíà Ò. Â.
Õàðàêòåðèñòèêà ýëåìåíòîâ ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëèö 

â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ
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а раскрывающие сущностную сторону 
рассматриваемого явления правовой 
действительности:

1) имеют обязательный характер 
к исполнению для лиц, в отношении ко-
торых применяются меры государствен-
ного принуждения, связанного с изоля-
цией осужденного от общества (пред-
усмотрены действующим уголовно-ис-
полнительным законодательством);

2) являются средствами обеспече-
ния нормального функционирования 
и жизнедеятельности исправительного 
учреждения;

3) часто имеют карательную сущ-
ность (однако призваны достичь целей 
наказания);

4) являются временными мерами 
принудительного воздействия, так как 
срок их действия ограничен временем 
пребывания осужденного в исправи-
тельном учреждении (после отбытия 
лицом наказания утрачивают свою 
юридическую силу).

Одной из проблем в рассматрива-
емой сфере, на наш взгляд, является 
законодательная регламентация специ-

альных обязанностей осужденных к ли-
шению свободы в действующем законо-
дательстве и недостаточная степень пол-
ноты отражения и конкретизации дан-
ных обязанностей. Мы согласны с точ-
кой зрения В. М. Тараненко, по мнению 
которого в отсутствие правовой нормы, 
обязывающей лиц рассматриваемой 
категории совершить какие-либо дей-
ствия, отвечающие интересам адми-
нистрации, представителям последней 
необходимо руководствоваться интере-
сами других осужденных и требовани-
ями социальной справедливости (Та-
раненко В. М. Проблемы реализации 
уголовной политики в современном го-
сударстве // Реализация положений за-
конодательства в сфере исполнения уго-
ловных наказаний. Томск, 1991. С. 31).

Таким образом, в структуру специ-
ального правового статуса осужденных 
к лишению свободы, определяющего 
их особенности как субъектов уголов-
но-исполнительных правоотношений, 
входят специальные права, свободы, 
законные интересы и обязанности 
рассматриваемой категории граждан.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ИММУНИТЕТЫ КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ

В статье рассматривается понятие уголовно-правового иммунитета, дается 
классификация последнего в зависимости от субъекта, пользующегося им, и указываются 
причины возникновения уголовно-правовых иммунитетов, предусмотренных в некоторых 

статьях Уголовного кодекса Российской Федерации.

The article discusses the concept of criminal law immunity, we classify the latter depending on the 
subject, use it, and identifies the causes of criminal legal immunities provided in several articles of 

the Criminal Code of the Russian Federation.

Criminal Law Immunities as an Exception to the Principle of Equality before the Law

Ключевые слова: иммунитет, привилегия, уголовно-правовой иммунитет, свидетельский 
иммунитет, уголовная ответственность, классификация иммунитетов.

Key words: immunity, privilege, criminal law immunity, witness immunity, criminal liability, 
classification of immunities.

Понятие уголовно-правового имму-
нитета подразумевает под собой 

специальные правила, относящиеся 
к указанным в законе лицам, детально 
регулирующие порядок наступления 
уголовной ответственности, отличный 
от общего порядка.1

Из анализа норм международного 
права следует, что наравне с поняти-
ем «иммунитет» существует понятие 
«привилегия». В юридической нау-
ке есть три основных точки зрения 
на соотношение указанных понятий 
в праве. Согласно первой иммунитет 
и привилегия являются синонимами 
(Андреев С. Дипломатические при-
вилегии и иммунитеты // Междунар. 
жизнь. 1986. № 6. С. 159–160). Другие 
ученые считают, что это разные поня-
тия (Кардашев В. Г. Неприкосновен-
ность помещения дипломатического 
представительства и ее гарантии в со-
временном международном праве : 

© Радченко К. Н., 2014

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1986. С. 12). В соответствии с третьей 
точкой зрения иммунитет является 
собирательным понятием, которое 
включает в себя иммунитет в соб-
ственном смысле этого слова, а также 
привилегии (Агаев Ф. А. Иммуните-
ты в российском уголовном процессе: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 
138). Мы считаем, что целесообразно 
использовать собирательное понятие 
«иммунитет», поскольку в междуна-
родном праве отсутствует строгое раз-
деление указанных понятий (Маль-
ко А. В., Морозова К. С. Привилегии 
как специфическая разновидность 
правовых льгот // Правоведение. 1999. 
№ 4. С. 151–154.).

В зависимости от субъекта, поль-
зующегося уголовно-правовым им-
мунитетом, выделяются следующие 
виды последнего: дипломатический; 
иммунитет лиц, пользующихся между-
народной защитой; иммунитет долж-
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а ностных лиц правоохранительных 
органов; иммунитет Президента РФ; 
депутатский иммунитет; свидетель-
ский иммунитет; иммунитет судей; 
иммунитет персонала должностных 
лиц международных организаций; 
иммунитет должностных лиц контро-
лирующих органов; иммунитет обще-
ственных представителей.

Представленная классификация 
иммунитетов является наиболее обо-
снованной. Следует отметить, что 
объем иммунитета может сильно ви-
доизменяться внутри одной и той же 
категории лиц (например, объем им-
мунитета дипломатического аген-
та и обслуживающего персонала по-
сольств и миссий), а также возможно 
и его совпадение у различных катего-
рий (например, у дипломатических 
агентов и ряда должностных лиц меж-
дународных организаций).

В большинстве случаев для лиц, 
обладающих дипломатическим имму-
нитетом, уголовная ответственность 
наступает после снятия последнего ак-
кредитующим государством. По требо-
ванию международного права данный 
отказ должен быть «всегда определен-
но выраженным» (ч. 1, 2 ст. 33 Венской 
конвенции 1961 г.). «Определенная вы-
раженность» отказа заключается в на-
правлении письменной ноты властям 
принимающего государства, влекущей 
за собой наступление уголовной ответ-
ственности за противоправное деяние 
на общих для всех основаниях.

Существование дипломатического 
и иного международно-правового им-
мунитета не может освободить от уго-
ловной ответственности посылающего 
государства. Ввиду этого разумно вклю-
чить в УК РФ нормы, которые опреде-
ляли бы порядок уголовной ответствен-
ности граждан Российской Федерации, 
совершивших преступления за рубе-
жом и не привлеченных там к ответ-
ственности на основании присутствия 
уголовно-правового иммунитета. По-
мимо того, в уголовном законодатель-
стве некоторых государств закреплен 
порядок уголовной ответственности 
должностных лиц, которые являют-
ся гражданами этих стран и которые 
совершили противоправное деяние 

за рубежом и не были привлечены там 
к ответственности ввиду присутствия 
у них иммунитета от местной уголов-
ной юрисдикции. В качестве примера 
можно привести норму, содержащу-
юся в ч. 12 § 5 Кодекса ФРГ (Положе-
ния о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных госу-
дарств на территории СССР от 23 мая 
1966 г. // Ведомости Верхов. Совета 
СССР. 1966. № 22).

В список лиц, подлежащих от-
ветственности в указанном случае, 
помимо должностных лиц, обязаны 
быть включены и иные граждане Рос-
сийской Федерации, а также лица без 
гражданства, которые постоянно про-
живают в России, поскольку они ана-
логично имеют право использовать 
уголовно-правовой иммунитет в каче-
стве членов семьи дипломатического 
или административно-технического 
персонала.

В настоящее время работает боль-
ше ста разных международных органи-
заций, во многих из которых Россий-
ская Федерация является участником.

Иммунитеты, предусмотренные 
российским уголовным правом, ус-
ловно подразделяются на две группы: 
свидетельский иммунитет и частноу-
головный иммунитет.

По мнению А. В. Малько, проблема 
свидетельского иммунитета выступа-
ет глубоко нравственной проблемой. 
Исходя из практики, для ее решения 
используются далеко не все правовые 
средства. В данном случае приходят 
в конфликт между собой две обязан-
ности: первая – правовая, требующая 
излагать лишь правду, вторая – нрав-
ственная, обязывающая не нанести 
вред ближнему своему. Подобный 
конфликт приводит или к нравствен-
ным потрясениям, или к преступлени-
ям. В том или ином случае человек, об-
щество, государство остаются в прои-
грыше и теряется заинтересованность 
в таких альтернативах.

В связи с этим необходимо отме-
тить, что ст. 51 Конституции РФзакре-
пляет положения, которые выводят 
правовые предписания из состояния 
разногласия с моральными и укрепля-
ют этим нравственные основы обще-
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ства. Содержание данной статьи ориен-
тировано на международные стандар-
ты, которые гарантируют неприкосно-
венность личности, полностью едины 
с Международным пактом о граждан-
ских и политических правах 1966 г. (ст. 
14) (Малько А. Я. Правовые иммуните-
ты: понятие, признаки, виды // Вопро-
сы теории государства и права: Новые 
идеи и подходы : межвуз. сб. науч. тр. 
Саратов, 2000. Вып. 2 (11). С. 50).

Под частноуголовными иммуните-
тами понимаются уголовно-правовые 
иммунитеты, предусмотренные в кон-
кретных статьях УК РФ, таких как ст. 
126 «Похищение человека», ст. 206 «За-
хват заложника», ст. 210 «Организация 
преступного сообщества (преступной 
организации)», ст. 223 «Незаконное 
изготовление оружия», ст. 228 «Неза-
конные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества», ст. 275 «Государ-
ственная измена», ст. 282.1 «Органи-
зация экстремистского сообщества», 
ст. 282.2 «Организация деятельности 
экстремистской организации».

Причины возникновения указан-
ных иммунитетов, в принципе, оче-
видны: с одной стороны, это жела-
ние спасти людей любой ценой, как, 
например, при похищении человека 
и захвате заложников; с другой – это 
привлечение к содействию лиц, кото-
рые могут помочь в раскрытии и рас-
следовании преступной деятельности 
экстремистских сообществ и преступ-
ных организаций.

Таким образом, перечисленные 
изъятия из принципа равенства перед 
законом должны быть исключениями 
в законодательстве (как в вышена-
званных случаях), а не своеобразной, 
заранее обещанной «индульгенцией» 
от уголовной ответственности.
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ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА 
КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ

Статья посвящена особому сообществу – казачеству – и его роли в истории России. 
Автор определяет казачество как исторически сложившуюся общность, выполняющую 

охранную функцию государства; рассматривает этапы формирования данной общности; 
приводит сведения из жизни казаков, в частности, об организации их службы.

Ключевые слова: казачество, правовой статус, уклад, войско, функции, история.

Genesis and Development of a Single Legal Status of Cossacks in Russia

The article is devoted to special community – Cossacks – and its role in the history of Russia. 
The author defines the Cossacks as historically developed community, performs 

a security function of the state; examines the stages of formation of this community; 
provides details of the life of the Cossacks, in particular, the organization of their services.

Key words: cossacks, legal status, way of life, army, function, history.

Казачество 1неразрывно связано 
с русской историей, становлени-

ем госу дарства, охраной границ, под-
держанием правопорядка. Уклад жиз-
ни, общественная организация, быт, 
идеология, культура – все имеет свои 
особенности. Наиболее активно каза-
чество стало развиваться после распа-
да Золотой Орды в постоянной борь-
бе с многочисленными врагами Руси 
вдали от развитых культурных цен-
тров. Первоначально казаки прожи-
вали в степях и лесостепях современ-
ной Восточной Европы, в частности, 
на территории современной России 
и Украины, Среднего и Нижнего По-
волжья, Предуралья, Казахстана, Си-
бири и Дальнего Востока.

Казачество как особое сословие 
развивалось на протяжении долгого 
времени. Каждому этапу развития при-
сущи свои характерные особенности. 
Первый этап считается самым дли-
тельным в истории казачества, когда 

© Амосова О. С., 2014

происходило становлением данной 
общности, возникали определенные 
территорией заселения, формирова-
лись особая культура, быт, язык. Ка-
заки противостояли тогда государству, 
являясь вольными людьми, и не имели 
четко закрепленных в законе прав или 
обязанностей. Изучая сохранившиеся 
исторические свидетельства, можно 
говорить о возникновении особого со-
словия служилых людей, которые вы-
полняли воинские и охранные функ-
ции в государстве и получали за это воз-
награждение и некоторые привилегии.

Когда именно возникло казачье 
общество, точно не известно. Неко-
торые историки производили каза-
ков от хазар. Так, Л. Н. Гумилёв (Гу-
милёв Л. Н. Древняя Русь и Великая 
Степь. М., 1989) предлагал вести 
донских казаков от хазар, которые, 
смешавшись со славянами, состави-
ли бродников, являвшихся не толь-
ко предшественниками казаков, 
но и прямыми их предками. Все боль-
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ше специалистов склоняются к тому, 
что истоки донского казачества сле-
дует видеть в древнем славянском на-
селении, которое согласно последним 
археологическим открытиям суще-
ствовало на Дону в XIII–XV вв. Дру-
гие полагают, что в Египте был город 
Черказ (от него и казаки впослед-
ствии назывались у русских черкаса-
ми), жители которого переселились 
на Кавказ и стали называться касога-
ми. Историк В. Н. Татищев в «Исто-
рии Российской с самых древнейших 
времен» пишет о наличии у Геродо-
та упоминаний о черкасах и что «род 
князей их, пришедших из Египта, где 
был град Чиркас, или Циркас…» (Та-
тищев В. Н. Собрание сочинений. 
М. ; Л., 1962–1979. Т. 2 С. 240). Неко-
торые историки полагают, что термин 
«казак» возник с появлением племени 
касогоров (или косогоров), живших 
на Кавказе в эпоху Средневековья. Это 
было объединение племен абхазского, 
адыгского и тюркского происхожде-
ния, проживавшие на Северном Кав-
казе и Кубани примерно в X–XIV вв. 
Касоги воевали против Древней Руси 
на стороне Орды пока не были поко-
рены Мстиславом Владимировичем 
(братом Ярослава Мудрого). Считает-
ся, что название племени касогов име-
ет абхазо-адыгские корни и именно 
от него произошло русское слово «ка-
зак». В XVIII–XX вв. в официальных 
документах Российской империи сло-
во «казак» обозначало лицо, принад-
лежащее к казачьему сословию и со-
стоянию, в котором числилось насе-
ление нескольких местностей России, 
имевшее особые права и обязанности, 
и вместе с тем обозначало военнослу-
жащего вооруженных сил Российской 
империи, преимущественно кавале-
рии и конной кавалерии, и нижний 
чин казачьих войск. При этом в раз-
ных частях Российской империи слово 
продолжало использоваться и в других 
его значениях: «свободный человек», 
«вольнонаемный работник», «свобод-
ный воин», «бандит», «представитель 
казачьего народа» и др.

Существует множество теорий 
возникновения казачества. Русский 
историк С. М. Соловьёв в своем труде 

«История России с древнейших вре-
мен» Соловьёв С. М. История России с 
древнейших времен. СПб., 1851–1879. 
Кн. 1, т. 1–5) определяет казаков как 
людей вольных, проживавших на Руси 
с XIV–XV вв., не связанных никакими 
обязательствами, готовых к работам 
по найму и свободно перемещавших-
ся с места на место, независимо от их 
языка, веры и происхождения. Имен-
но из среды таких людей князья, бо-
яре и богатые купцы снаряжали про-
мышленные экспедиции в удаленные, 
малозаселенные регионы государства 
с целью разведки новых земель, путей 
торговли, мест охоты, рыбной ловли 
и т. д. Со временем по мере устройства 
российского общества и повышения 
его благосостояния количество каза-
ков уменьшилось за счет земских лю-
дей (дворян, купечества, мещан и кре-
стьян). Земельные отношения получа-
ют важное значение, общество сознает 
различие земского человека, оседло-
го собственника от вольного казака, 
представителя старины, старой эпохи.

Казачество определяли как от-
дельную народность (одну из ветвей 
восточного славянства) и даже как 
отдельную нацию (тюрки-славяне). 
Долгое время преобладала точка зре-
ния, что казачьи общины появились 
в результате бегства русских крестьян 
от крепостной зависимости, но это 
было опровергнуто историческими 
фактами. Теория местного происхож-
дения казаков также не доказана, по-
этому вопрос возникновения казаче-
ства остается до конца не изученным.

Первые признаки формирования 
военно-служилого сословия на Руси 
можно отнести к концу X в. В этот пе-
риод понятие «казачество» является не-
определенным и его можно понимать 
как военное сословие, выполнявшее 
ряд различных функций как государ-
ственных, так и на службе у князя. Од-
нако начало рассматриваемого сообще-
ства отмечено XIV в. Казаки представ-
ляли собой веротерпимое образование, 
в их рядах были и христиане разного 
толка, и мусульмане, и язычники. По-
сле раскола Золотой Орды оставшиеся 
на ее территории казаки сохранили вой-
сковую организацию. Согласно легенде 

Àìîñîâà Î. Ñ.
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а в 1380 г. казаки преподнесли Дмитрию 
Донскому икону Донской Богоматери 
и участвовали против Мамая в Кули-
ковской битве (Полное собрание рус-
ских летописей. М., 2004. Т. 23 : Ермо-
линская летопись. C. 151). В XIV–XV вв. 
в разных источниках права учащаются 
упоминания о служилых людях (каза-
чьих сословиях), которые обязаны были 
нести военную службу. Первые упоми-
нания о казаках в русских летописях 
относятся к 1443–1444 гг. Так, летописи 
говорят о казаках рязанских, в 1444 г. 
принявших участие в битве против та-
тар, приведенных царевичем Мустафою 
(Псковские летописи. М.; Л., 1941. Т. 1).

К XV в. казаки расселяются по Дону, 
Тереку, Днепру, в предгорьях Кавказа. 
Русские служилые казаки использова-
лись для защиты поселений и городов, 
получая за это земли в пожизненное 
владение и жалованье. В XVI в. городо-
вые казаки, и прежде всего рязанские, 
стали оседать военно-промысловыми 
артелями в открытой степи, в области 
Верхнего Дона. Казаки имели станич-
ную организацию и выборную систему 
военного управления до начала XVIII в.

Особенностью общественной ка-
зачьей жизни являлись военная органи-
зация с выборной системой управления 
и демократические порядки. Основные 
решения принимались на общеказа-
чьих собраниях, станичных и войско-
вых кругах, или Радах, являвшихся выс-
шими органами управления. Главная 
исполнительная власть принадлежала 
ежегодно сменяемому войсковому ата-
ману. На время военных действий вы-
бирался походный атаман, которому 
подчинялись все беспрекословно. Ди-
пломатические отношения с Русским 
государством казаки поддерживали, 
отправляя в Москву свои посольства 
(станицы), возглавляемые атаманом.

Шестнадцатый век можно отме-
тить как новую веху в развитии казаче-
ства. Первым официальным письмен-
ным источником, дошедшим до наших 
дней, является грамота царя Ивана 
Грозного от 3 января 1570 г. о том, что 
атаман Михаил Черкашенин и дон-
ские казаки слушали царского посла 
Новосильцева, едущего в Царь-Град 
через Дон и Азов: «Тем бы вы нам по-

служили… а мы вас за вашу службу жа-
ловать хотим». Именно этот царский 
документ считается днем официально-
го образования войска Донского. Царь 
Иван IV ставил перед собой задачи 
развития и укрепления Русского госу-
дарства, увеличения его территорий. 
Все это невозможно было осуществить 
без особого сословия служилых людей. 
С изданием грамоты донские казаки 
постоянно взаимодействуют с цар-
ской властью и православной церко-
вью в деле защиты южных рубежей 
Руси. Кроме того, казаков использо-
вали как землепроходцев и покорите-
лей независимых территорий. Так, об-
щеизвестно, что поход казака Ермака 
в Сибирь принес Русскому государству 
огромные новые владения.

В последующие годы казачество 
было занято службой государству. Каза-
ков используют в борьбе с Османской 
империей, Крымским ханством, Поль-
ско-Литовским государством, рус-
ско-шведских войнах. История казаче-
ства проходит те же этапы развития, что 
и Русское государство. В 1662 г. казаки 
участвовали в Медном бунте, в 1648 г. – 
в Соляном, а также во множестве дру-
гих бунтов, связанных с проводимой 
Петром I и Екатериной II политикой 
по ограничению прав казачьего сосло-
вия. В XVII–XVIII вв. казаки участвова-
ли в крупных антиправительственных 
выступлениях, поддерживали Лже-
дмитрия I, составив часть его военных 
отрядов. В 1613 г. именно казаки на Со-
боре оказали влияние на избрание царя 
Михаила Федоровича Романова (Саве-
льев Е. П. Древняя история казачества. 
М., 2010). В 1649 г. вышло в свет Собор-
ное уложение, которое юридически за-
крепляло крепостное право. В результа-
те этого казачье сословие значительно 
пополнилось за счет многочисленных 
беглецов из крепостных крестьян. Пра-
вительство было вынуждено сокращать 
отряды казаков на территории госу-
дарства. Что касается казачества, нахо-
дящегося за территорией государства, 
правительство не могло подчинить его 
своей власти и стремилось использо-
вать для защиты собственных южных 
и юго-восточных границ. Казаки полу-
чали за свою службу наделы земли, ряд 
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привилегий, жалованье, боеприпасы, 
хлеб. Заниматься мирным хлебопаше-
ством казакам разрешалось не везде. 
Так, в Донских землях заниматься посе-
вом хлеба было запрещено под страхом 
смертной казни, так как считалось, что 
казаки должны были охранять неспо-
койные границы, а не работать на зем-
ле. Наделение казаков различными 
благами и привилегиями постепенно 
превращало их в привилегированное 
военное сословие. Земля, выделяемая 
государством, передавалась во владе-
ние казачьих станиц, и такое пользова-
ние землей сохранялось до 1917 г.

В XVI–XVII вв. казачество было не-
зависимо в области суда, внутреннего 
управления, внешних сношений. Все 
важнейшие дела обсуждались в «раде», 
«круге» (общие сходы). Решение 
по делу выносилось общей массой каза-
ков. До 1716 г. Царство Русское вело от-
ношения с областью Войска Донского 
через Посольский приказ, как со всеми 
другими иностранными государствами. 
Донские казаки присягнули царю Алек-
сею Михайловичу в 1671 г.

Новый этап развития казачества 
можно обозначить XVIII в. Государ-
ство, которое в полной мере ощутило 
на себе опасность народных бунтов 
с участием казаков, старалось подчи-
нить себе последних и законодатель-
но закрепить их права и обязанности. 
В течение XVIII в. казачество окон-
чательно превращается в военное со-
словие, а казачьи общины были пре-
образованы в иррегулярные казачьи 
войска. Петр I провел реорганизацию 
казацкого войска: институт выборно-
сти атаманов был уничтожен, атаман 
стал назначаться по указу императо-
ра. В 1721 г. казачьи войска перешли 
в ведение Военной коллегии, а каза-
чьи атаманы превратились в военных 
чиновников. Несмотря на преобразо-
вания, казаки верно служили государ-
ству: принимали участие в Азовских 
походах Петра I, Северной войне, во-
йнах с Турцией, во всех важных после-
дующих войнах и походах.

В XVIII в. были образованы Астра-
ханское (1750 г.), Оренбургское (1755 г.) 
и Черноморское (1787 г.) казачьи вой-
ска. В эпоху Екатерины II казаки теря-

ют свои права (особенно после бунта 
Пугачёва в 1775 г., когда была ликви-
дирована Запорожская Сечь). В 1798 г. 
указом Павла I все казачьи чины были 
приравнены к общеармейским, а их 
владельцы получили право на дворян-
ство. В результате этого указа начинает-
ся расслоение казацкого сословия.

В XIX в. государство полностью 
устанавливает контроль над жизнью 
казачества. Были созданы особые ка-
зачьи подразделения, чью деятельность 
регулировали принятые законодатель-
ные документы. В 1802 г. было разра-
ботано Положение для казачьих войск. 
С 1827 г. атаманом всех казачьих войск 
стал назначаться наследник престола. 
В 1838 г. утвержден первый строевой 
устав для казачьих частей. В 1857 г. ка-
зачество перешло в ведение Управле-
ния иррегулярных войск военного ми-
нистерства, а в 1910 г. – в подчинение 
Главного штаба. Каждое казацкое во-
йско имело определенную структуру. 
Возглавлял войско назначенный ата-
ман, при котором создавался войско-
вой штаб. В станицах и хуторах управ-
ляли станичные и хуторские атаманы, 
избиравшиеся на сходах. Мужское на-
селение с 18 лет обязано было нести во-
енную службу в течение 20 лет. В 1909 г. 
срок службы был сокращен на два года.

Несмотря на подчиненность го-
сударству, казачество продолжало на-
капливать свой боевой опыт и мощь. 
Казаки участвовали в войне с Наполе-
оном, прикрывая отступление русских 
войск, в Бородинской битве, опол-
чении, партизанской войне, походах 
русской армии, а также в подавлении 
польского восстания 1830–1831 гг., 
венгерской революции 1848–1849 гг.

В XIX в. происходит разделение 
казачества: выделение регионального 
казачества. С 1808 по 1889 г. в разное 
время были созданы Сибирское, За-
байкальское, Амурское, Кавказское, 
Черноморское, Кубанское, Терское, 
Семиреченское и Уссурийское войска. 
К началу XX в. в России существовало 
11 казачьих войск. В 1913 г. россий-
ское казачество насчитывало около 
70 тыс. человек, а в Первую мировую 
войну в казачьих войсках состояло бо-
лее 300 тыс. казаков. В 1916 г. казачье 
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а население насчитывало свыше 4,4 млн 
человек с более чем 53 млн десятин 
земли.

После революции 1917 г. проис-
ходит раскол казацкого сословия. 
Советское правительство проводило 
политику массового террора против 
населения казачьих областей, раску-
лачивание и коллективизацию. Декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР от 17 ноября 
1917 г. формально упразднил казаче-
ство как сословие. По окончании граж-
данской войны около 100 тыс. казаков 
оказалось в эмиграции. В советское 
время казаки продолжали ограничи-
ваться в правах (например, до 1936 г. 
им было запрещено служить в рядах 
Красной Армии). В 1936 г. был создан 
ряд казачьих соединений, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 
Гитлеровское командование с 1942 г. 
формировало части из русских каза-
ков, которых использовало для охра-
ны объектов и борьбы против парти-
зан в Югославии, Италии, Франции 
(Дробязко С., Каращук А. Восточные 
легионы и казачьи части в вермахте. 
М., 2000). После окончания войны эти 
казаки были переданы Советскому го-
сударству. Большинство из них было 
расстреляно, остальные определены 
в сталинские лагеря. После Великой 
Отечественной войны казаков пере-
стали выделять в отдельное сословие. 
Только с 1988 г. начинается новое мас-
совое казачье движение, создаются но-
вые казачьи организации и союзы.

Таким образом, казачество – это 
исторически сложившаяся общность 
людей, особая военная сословная груп-
па, стоявшая особняком от прочих со-
словий, выполняющая военно-погра-
ничные функции и поддерживаемая 
государством. В основе сословных прав 
и обязанностей лежал принцип корпо-
ративного владения войсковыми зем-
лями и свободы от повинностей при 
условии обязательной военной службы. 
Сословная организация казачества со-
впадала с военной. Оно сформирова-
лось как этническая, социальная и исто-
рическая группа, объединившая казаков 
в единый народ. Каждая их группа име-
ла свои характерные черты в зависимо-
сти от особенностей того региона, в ко-
тором она проживала. Российское право 
(до 1917 г.) рассматривало казачество 
как особое воинское сословие, несшее 
обязательную службу и имевшее опре-
деленные привилегии. В период Совет-
ского государства права казаков были 
во многом ограничены и отменены. 
К началу XX в. в России существовало 11 
казачьих войск и 2 казачьих поселения 
в 2 губерниях. Принадлежность к ка-
зачьему сословию была наследственной. 
При прохождении службы и достиже-
нии определенных чинов, а также по-
лучении орденов казаки могли перейти 
в дворянское сословие. Значение каза-
чества для России трудно переоценить, 
и, как показывают события прошлого 
века, оно остается необходимым эле-
ментом Российского государства.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СИCТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX – НАЧАЛА XX В.
В статье рассматривается вопрос, касающийся полномочий представителей 

Русской православной церкви в сфере контроля за деятельностью системы 
исполнения уголовных наказаний Российской империи XIX – начала XX в.

Ключевые слова: Русская православная церковь, контроль за деятельностью 
пенитенциарной системы, религиозно-нравственное воспитание, исторический опыт, 

Российская империя.

The Russian Orthodox Church in the System of Control over the Penitentiary 
Institutions of the Russian Empire of the XIX – beginning of XX Сentury

The article is devoted to consideration of a question concerning the credentials of representatives 
of Russian Orthodox Church in the sphere of control over the activity of the system of execution 

of criminal punishments of the Russian Empire of the XIX – beginning of XX century.

Key words: The Russian Orthodox Church, the control over the activity of the penitentiary system, 
religious and moral education, the historical experience, the Russian Empire.

Взаимодействие1 российской пени-
тенциарной системы с обществен-

ностью, ее подконтрольность институ-
там гражданского общества являются 
приоритетными задачами Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года (О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : 
распоряжение Правительства Рос. Фе-
дерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 
Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544). Как отмеча-
ет директор ФСИН России Г. А. Кор-
ниенко, осуществление контроля 
за деятельностью УИС представителя-
ми различных общественных структур 
способствует обеспечению прозрачно-
сти функционирования органов и уч-
реждений ФСИН России (Материалы 

© Амосова О. С., 2014

коллегии ФСИН России от 28 марта 
2013 г. URL: http://www.fsin.su).

В процессе реформирования УИС 
России в рамках совершенствования 
сотрудничества с институтами граж-
данского общества и осуществления 
контроля за деятельностью УИС пред-
полагаются различные мероприятия, 
одним из которых является использо-
вание потенциала религиозных кон-
фессий, в частности, Русской право-
славной церкви (далее: РПЦ), в ду-
ховно-нравственном просвещении 
и воспитании осужденных и работни-
ков пенитенциарной системы, а также 
для социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы.

Успешная реализация этих идей 
невозможна без опоры на передовые 
достижения отечественного истори-
ческого опыта в области организации 
православного тюремного служения.
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а РПЦ, выступая в качестве офици-
ального идеологического учреждения 
государства, на протяжении многих ве-
ков оказывала влияние на деятельность 
всех государственных структур России, 
включая УИС (Рогоза В. А. Взаимодей-
ствие Русской православной церкви 
со специальными структурами, обеспе-
чивающими внешнюю безопасность 
Российской империи // Государство, 
религия, церковь в России и за рубе-
жом. 2002. № 1 (29). С. 2).

Одной из предпосылок зарождения 
церковного православного служения 
в тюрьмах было учреждение в Россий-
ской империи в начале XIX в. Общества 
попечительного о тюрьмах, которое 
официально находилось под покрови-
тельством императора Александра I.

Организационными вопросами 
деятельности Общества занимался 
специально созданный при нем Ко-
митет. В обязанности членов Комитета 
входило посещение тюрем, решение 
финансовых вопросов тюремного ве-
домства и ряд других полномочий.

Позже наряду с главным Комите-
том и комитетами в губерниях была 
создана постоянно действующая кон-
трольная комиссия, в которой актив-
ное участие принимали священнос-
лужители РПЦ. За счет губернских 
комитетов в пенитенциарных учреж-
дениях строились тюремные церкви. 
Так, в Петербурге в 1820 г. начал дей-
ствовать православный храм (Шар-
ков А. В. Жертвенный подвиг церкви. 
URL: http://www.church.by).

Представители православного ду-
ховенства обладали рядом контроль-
ных полномочий по контролю за дея-
тельностью отечественной пенитенци-
арной системы, которые нашли закре-
пление в различных нормативно-пра-
вовых актах, циркулярах и инструкци-
ях. Примером подобных исторических 
документов явились:

1) утвержденная в 1831 г. Инструк-
ция смотрителю губернского тюремно-
го замка (Сборник узаконений и рас-
поряжений по тюремной части / сост. 
Т. М. Лопато. Пермь, 1903), которая со-
держала специальную главу «О церкви»;

2) принятые в 1842 г. Правила для 
назидания ссыльных в Сибирь в обязан-

ностях веры и нравственности во время 
следования к местам назначения;

3) циркуляр № 10 от 21 апреля 
1909 г. (Сборник циркуляров, изданных 
по Главному тюремному управлению 
в 1879–1910 гг. Спб., 1911) и ряд других 
документов, принятых иерархами РПЦ.

Анализ вышеуказанных норматив-
ных источников позволяет выделить 
ряд полномочий православных свя-
щенников по контролю за деятель-
ностью тюремной системы перио-
да XIX – начала XX в.:

1. Посещение мест лишения сво-
боды. В процессе визита к арестан-
там представители РПЦ знакомились 
с условиями отбывания наказания, 
проводили беседы с заключенными 
на религиозные темы с целью духов-
ного окормления, принимали жалобы 
от них, которые в дальнейшем доводили 
до сведения высших государственных 
органов. Так, в ноябре 1857 г. в III отде-
ление Собственной Его Императорско-
го Величества канцелярии поступило 
письмо от епископа тобольского Фео-
гноста с просьбой довести до сведения 
императора, что в Тобольском остроге 
содержатся 11 арестантов, осужден-
ных к приковыванию на разные сроки 
к стене, они болеют, умирают, а мест-
ное начальство не предпринимает ка-
ких-либо действий к облегчению их 
участи (Гернет М. Н. История царской 
тюрьмы. М., 1960. Т. 2. С. 526).

2. Участие в религиозно-нравствен-
ном воспитании заключенных. Данное 
полномочие являлось основополагаю-
щим, так как создатели новой тюрьмы 
в XIX в. отводили главную роль религи-
озному воздействию на арестанта (Там 
же. С. 23). Предполагалось ограждение 
заключенных от вредных привычек, 
а также предотвращение отступления 
от православной веры. В рамках данно-
го полномочия создавалась и распро-
странялась специальная религиозная 
литература. Организация библиотек 
и читален духовных книг также имела 
место в деятельности тюремных свя-
щенников. Так, в 1888 г. Священный си-
нод принимает решение безвозмездного 
распространения среди заключенных 
1 161 экземпляра Евангелия от Иоанна 
(Шарков А. В. Указ. соч.).



И
С

Т
О

Р
И

Я
 

П
Р

А
В

А
И

 О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Й
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Н
А

К
А

З
А

Н
И

Й

117

3. Проведение бесед, не носящих 
религиозный характер. Цель подобных 
встреч состояла в выявлении личных 
проблем заключенных, а также в разъ-
яснении правил распорядка дня.

4. Обучение заключенных грамоте. 
Это мероприятие имело довольно ши-
рокое распространение, так как тюрем-
ная администрация не уделяла должно-
го внимания образованию арестантов.

5. Попечительное отношение к 
инакомыслящим заключенным. Сюда 
также входило принятие мер к недопу-
щению распространения литературы, 
оскорбительной для других вероиспо-
веданий (Рогоза В. А. Правовое регу-
лирование взаимоотношений Русской 
православной церкви и силовых ве-
домств в Российской империи. URL: 
http://www.pobeda.ru).

Кроме того, в истории отечествен-
ной пенитенциарной системы отмеча-
ется такая форма контроля за местами 
лишения свободы со стороны право-
славного духовенства, как постоян-
ное его взаимодействие с различными 
попечительными и патронажными 
организациями по вопросам духов-
но-нравственного воспитания заклю-
ченных и сотрудников.

Итоги своей деятельности тюрем-
ные священники отражали ежегодно 
в отчетах высшему иерарху, а также 
тюремной администрации. В отчетах 
содержались сведения о состоянии 
тюремных храмов, об обучении за-
ключенных, их нравственном облике, 
а также о пожертвованиях в пользу 
церкви и другие результаты работы.

Однако несмотря на столь обшир-
ную контрольную деятельность, в на-
чале XIX в. представители РПЦ не об-
ладали достаточной независимостью.

Вековой опыт работы священнос-
лужителей в местах заключения, а глав-
ное – его результат, позволил в 1887 г. 
на законодательном уровне закрепить 
статус РПЦ как самостоятельного ин-
ститута тюремного духовенства.

Таким образом, исторический опыт 
взаимодействия РПЦ и пенитенциар-
ной системы Российской империи ока-
зался достаточно богатым. Его обобще-
ние поможет выявить положительные 
и отрицательные моменты подобного 
сотрудничества на современном этапе 
развития российского общества и госу-
дарства, а также позволит не совершить 
тех ошибок, которые были допущены 
в историческом прошлом.

Библиографический список
1. Гернет. М. Н. История царской тюрь-

мы. В 5 т. Т. 2. 1825–1870 / М. Н. Гернет. 

– М.: Госюриздат, 1960. – 548 c.

2. Колодин Р. В. Об истории становле-

ния общественного контроля за деятель-

ностью уголовно-исполнительной системы 

/ Р. В. Колодин // Уголов.-исполн. систе-

ма: право, экономика, упр. – 2009. – № 6. 

– С. 42–44.

3. Лачина В. О. Создание «Попечитель-

ного о тюрьмах общества» как попытка 

гуманизации российской пенитенциар-

ной системы начала XIX в. / В. О. Лачина 

// История государства и права. – 2009. 

– № 5. – С. 12–14.

References
1. Gernet M. S. The History of the Imperial 

Prison. In 5 vol. Vol. 2. 1825–1870 / M. S. Ger-

net. – M. : Gosyurizdat, 1960. – 548 p.

2. Kolodin R. V. Century about the Histo-

ry of the Public Control over the Activity of 

Criminal-Executive System / R. V. Kolodin // 

Criminal-Executive System: Law, Economics, 

Management. – 2009. – # 6. – P. 42–44.

3. Lachina V. O. Creation of «Trusteeship of 

prisons society» as an Attempt to Humanization 

of the Russian Penal System at the Beginning of 

the XIX Century / V. O. Lachina // History of 

State and Law. – 2009. – # 5. – P. 12–14.

Ãîðáóíîâà Ì. Ì.
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü â ñècòåìå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ 
ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé èìïåðèè XIX – íà÷àëà XX â.



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

118 №  1 `  2 0 1 4

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

С. Н. Емельянов,  
начальник ВЮИ ФСИН России 
кандидат педагогических наук, 
доцент

e-mail: emelyanov@vui.vladinfo.ru

S. N. Yemelyanov,
Сhief of VLI of the FPS of Russia 

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Assistant Professor

Д. А. Ерин,
доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин 
ВЮИ ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент

e-mail: militaryussr@rambler.ru

D. A. Erin,
Associate Professor  of the Department 

of State and Law Studies 
of VLI  of the FPS of Russia 

Candidate of Law, Assistant Professor

СПЕЦИФИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РСФСР 
(КОНЕЦ ХIХ – ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ХХ В.)

Статья посвящена исследованию особенностей подготовки кадров 
для пенитенциарной системы и милиции в исторической ретроспективе.

Ключевые слова: пенитенциарная система, кадры пенитенциарной системы, 
кадры органов внутренних дел, первоначальная подготовка, обучение.

Specifics of Initial Training for Penal System and Law-Enforcement Bodies 
Russian Empires and RSFSR (the end XIX – first quarter XX century)

Article is devoted to research of features of training for penal system 
and militia in a historical retrospective.

Key words: penal system, shots of penal system, shots of law-enforcement bodies, 
initial preparation, training.

Первоначальная подготовка 1явля-
ется важнейшим звеном в системе 

подготовки кадров для органов и уч-
реждений, осуществляющих исполне-
ние наказаний, охрану общественно-
го порядка и борьбу с преступностью, 
в любом государстве независимо от 
формы правления, политического ре-
жима и иных факторов.

Отечественные органы милиции и 
пенитенциарные учреждения практи-
чески с момента образования и до на-
стоящего времени всегда сталкивались 
с проблемой комплектования младше-
го начальствующего состава. Все время 
ощущалась нехватка кадров, прошед-
ших хотя бы минимальную первона-

 © Емельянов С. Н., 2014

чальную подготовку, усвоивших азы 
службы и способных самостоятельно 
нести службу по исполнению наказа-
ний и охране общественного порядка. 

Практика функционирования рос-
сийской правоохранительной системы 
(полиции и тюремного ведомства) в 
дореволюционный период, особен-
но после отмены крепостного права 
и перехода страны к буржуазно-капи-
талистическим отношениям, выявила 
полную неготовность нижних чинов, 
полицейских чиновников и чинов тю-
ремного ведомства осуществлять свою 
деятельность в соответствии с зако-
ном. Такое положение дел, естествен-
но, не устраивало не только обывате-
ля, но и руководство Министерства 
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внутренних дел, которое поставило 
перед руководством полиции и Глав-
ного тюремного управления задачу – 
обеспечить первоначальную подготов-
ку нижних полицейских служителей 
(городовых, урядников, стражников), 
тюремных служителей, а также руко-
водителей среднего звена. 

Первое подразделение по первона-
чальной подготовке нижних полицей-
ских чинов было открыто в 1867 г. при 
полицейском управлении Санкт-Пе-
тербурга и именовалось «полицейский 
резерв». При нем была создана шко-
ла городовых и околоточных. Первые 
обучались в течение двух недель, в ос-
новном изучая права и обязанности го-
родовых; вторые в течение месяца изу-
чали законы Российской империи, акты 
Министерства внутренних дел, распоря-
жения местных властей, определявших 
права и обязанности полиции, после 
чего сдавался выпускной экзамен. Лица, 
не сдавшие его, направлялись на по-
вторное обучение либо отчислялись из 
школы без права поступления на службу 
в столичную полицию (МВД России : 
энциклопедия / под ред. В. Ф. Некрасо-
ва. М., 2002. С. 549).

С тех пор многие аналогичные об-
разования, осуществлявшие первона-
чальную подготовку в Российском, а 
впоследствии и Советском государ-
стве, вплоть до конца 20-х гг. ХХ сто-
летия именовались резервами.

К концу XIX – началу XX в. сеть учеб-
ных заведений (школ, курсов, резервов) 
по первоначальной подготовке поли-
цейских служителей низшего и среднего 
звена постепенно расширялась. 

Однако в отличие от столичных и 
крупных губернских городов подго-
товка полицейских чинов в основном 
предполагала обучение полицейских 
уездной полиции (урядников и страж-
ников), тогда как городовые поступа-
ли в такие школы очень редко, при на-
личии свободных вакансий.

Необходимо отметить, что иници-
аторами создания указанных учебных 
заведений выступали, как правило, 
местные губернаторы, которые с одо-
брения Министерства внутренних 
дел на местах стали открывать школы 
для обучения полицейских урядников 

(Полиция и милиция России : Стра-
ницы истории / А. В. Борисов [и др.]. 
М., 1995. С. 83). Первая школа была 
открыта в г. Перми в 1880 г. Школы 
обычно подчинялись начальнику по-
лиции губернского города и, соответ-
ственно, губернатору.

Срок обучения в этих школах уста-
навливался от одного до четырех ме-
сяцев, программа составлялась на 
местах и менялась в зависимости от 
уровня подготовленности слушате-
лей, особенностей каждой губернии 
и даже уезда. Полицейские урядники 
в период учебы слушали курс лекций 
по сыскному делу, знакомились с по-
рядком допроса подозреваемого и сви-
детеля, изучали тактику задержания 
преступника, знакомились со специ-
фикой конвоирования арестованно-
го, обучались методам производства 
обыска и выемки, учились ведению 
полицейского наблюдения, изучали 
особенности раскрытия таких видов 
преступлений, как убийства, кражи, 
поджоги, конокрадство и отравление 
(Курс лекций школы урядников поли-
цейской стражи Минской губернии. 
Минск, 1914. С. 15–56). Для оказания 
первой медицинской помощи постра-
давшим при несчастных случаях слу-
шатели изучали курс первичной меди-
цинской подготовки.

В 1913 г. Министерство внутрен-
них дел утвердило единую программу 
для школ и курсов, необходимую для 
подготовки полицейских урядников. 
Общеобразовательная и правовая под-
готовка этой категории полицейских 
служащих была значительно улучше-
на. Урядники должны были изучать 
Особенную часть уголовного и уго-
ловно-процессуального права, статьи 
и разделы различных уставов, Свод 
законов Российской империи, опреде-
лявшие административную и уголов-
но-процессуальную деятельность дан-
ных служащих, а также нормативные 
акты Министерства внутренних дел  и 
постановления губернаторов (Полиция 
и милиция России: Страницы истории. 
С. 85). Создание подобных школ долж-
но было способствовать росту профес-
сионального мастерства полицейских 

Åìåëüÿíîâ Ñ. Í.
Ñïåöèôèêà ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû 

è îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé èìïåðèè è ÐÑÔÑÐ



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

120 №  1 `  2 0 1 4

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 урядников и укреплению кадрового 
состава полиции Российской империи.

С точки зрения исследования пре-
подаваемых дисциплин, интересен 
«Краткий курс сыскного дела, пре-
подаваемый в Уфимской школе по-
лицейских урядников», составлен-
ный уфимским уездным исправником 
М. Д. Нестеровым. В предисловии к 
«Краткому курсу…» автор подчерки-
вает, что «надобность в подобном ру-
ководстве ощущается как для препо-
давателей этого предмета, так и для 
учеников школы… Изложение основ-
ных понятий о сыскном деле и о но-
вейших научных приемах сыска мною 
сделано кратко: усвоение этих элемен-
тарных правил сыска во время обуче-
ния в школе в течение трех месяцев 
будет для учеников, предназначаемых 
не в сыщики, а только в полицейские 
урядники, весьма полезно, тем более, 
что более сложные приемы и спосо-
бы, как то: антропометрические изме-
рения, дактилоскопические снимки, 
фотографирование, устройство пи-
томника… им будут показываться вре-
мя от времени в сыскном отделении 
наглядно» (Нестеров М. Д. Краткий 
курс сыскного дела, преподаваемый в 
Уфимской школе полицейских уряд-
ников. Уфа, 1914. С. 2).

Во многих школах курс обучения 
заканчивался проведением учений. 
Так, в Воронежской школе урядников 
по окончании учебного цикла прово-
дились комплексные учения по захва-
ту шайки грабителей.

В школы урядников набиралось, как 
правило, ограниченное количество чело-
век, и в основном это были уже принятые 
и прослужившие в полицейских структу-
рах чины полиции. Незначительное чис-
ло обучающихся в губернских школах 
объяснялось отсутствием средств на их 
содержание. Например, Владимирская 
школа полицейских урядников не име-
ла собственной материальной базы и 
размещалась в арендуемых помещени-
ях присутственных мест г. Владимира 
(ГАВО (Гос. арх. Владим. обл.) Ф. 981. 
Оп. 3. Д. 4. Л. 39, 40).

К началу Первой мировой войны 
1914 г. в Российской империи была 
создана широкая сеть различных 

школ и курсов по подготовке ни-
зового звена сотрудников полиции 
– урядников, городовых и стражни-
ков. В отличие от системы подго-
товки нижних полицейских чинов 
в России так и не удалось создать 
учебных заведений (курсов, школ) 
для подготовки полицейских чинов-
ников. Все попытки осуществить эту 
идею оставались лишь на бумаге или 
воплощались в жизнь, опираясь на 
инициативу отдельных руководите-
лей полиции на местах.

В отличие от подготовки полицей-
ских кадров обеспечение подготовки 
сотрудников пенитенциарных учреж-
дений Российской империи не отве-
чало требованиям времени. К концу 
XIX – начала XX в. профессиональная 
подготовка сотрудников пенитенциар-
ных учреждений находилась в стадии 
становления и характеризовалась соз-
данием различных курсов в столичных 
городах Санкт-Петербурге и Москве 
(Вольский М. В. Вопросы подготовки 
кадров для пенитенциарных учреж-
дений в России в конце XIX – нача-
ле XX века // Вестн.  Воронеж. ин-та 
МВД России. 2012. № 4. С. 194–196 ; 
Гуцев О. В. Историко-педагогический 
анализ становления профессиональной 
подготовки сотрудников пенитенциар-
ной системы России // История госу-
дарства и права. 2012.  № 5. С. 33–38).

Например, в марте 1899 г. в Москве 
была открыта школа тюремных надзи-
рательниц, которая функционирова-
ла в течение 11 лет (с 1899 по 1910 г.), 
подготовила всего 58 надзирательниц, 
служивших в различных губернских 
тюрьмах, и была закрыта в связи с пре-
кращением финансирования (Школа 
тюремных надзирательниц в Москве 
(1899–1910) // Тюрем. вестн. 1911. 
№ 8–9. С. 951). Программа обучения в 
данной школе включала в себя изуче-
ние Закона Божьего, русского языка, 
географии России, истории Отечества, 
законоведения, тюрьмоведения, мате-
матики, а также медицинского ухода за 
больными и рукоделия. 

В 1909 г. Главное тюремное управ-
ление разработало проекты законо-
дательных актов об учреждении в 
г. Санкт-Петербурге высших тюрем-
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ных курсов и школы старших тюрем-
ных надзирателей. Основной задачей 
тюремных курсов была первоначаль-
ная подготовка впервые принятых на 
службу сотрудников среднего звена и 
переподготовка уже проходящих служ-
бу чиновников тюремного ведомства. 

В школу старших тюремных над-
зирателей принимались младшие тю-
ремные надзиратели, прослужившие в 
занимаемой должности не менее двух 
лет. Курс обучения был рассчитан на 
четыре месяца.

Первый выпуск высших тюрем-
ных курсов состоялся 10 июля 1912 г., 
а школы старших тюремных надзира-
телей – 18 декабря 1913 г.

Вместе с тем количество учебных 
заведений и, соответственно, подго-
товленных специалистов не соответ-
ствовало потребностям пенитенци-
арной системы Российской империи. 
Подготовка нижних чинов –  тюрем-
ных надзирателей, т. е. тех сотрудни-
ков, которые непосредственно осу-
ществляли надзор за заключенными, 
практически не осуществлялась. В 
основном младшие тюремные над-
зиратели проходили подготовку в гу-
бернских школах полицейских уряд-
ников, стражников и т. д. Число тю-
ремных надзирателей в таких школах 
было незначительное, а курс обучения 
не был рассчитан на подготовку имен-
но тюремных служителей, что, есте-
ственно, не соответствовало требова-
ниям специфики тюремной службы.

Главное тюремное управление, не-
сомненно, было крайне заинтересова-
но в подготовке кадров для пенитен-
циарной системы, однако в отличие от 
полиции в течение всего дореволюци-
онного периода создать систему про-
фессиональной подготовки сотруд-
ников всех звеньев, от надзирателя до 
тюремных служащих среднего звена, 
так и не получилось. 

После победы Октябрьской рево-
люции и начала строительства нового 
государственного аппарата руководство 
Советского государства столкнулось с 
той же проблемой, которая существова-
ла в дореволюционный период, –  ком-
плектование милиции и пенитенци-
арных учреждений подготовленными 

сотрудниками, как рядовыми милицио-
нерами и надзирателями, так и средним 
и старшим начальствующим составом, 
осуществляющим непосредственное 
руководство деятельностью сотрудни-
ков милиции по охране общественного 
порядка и пенитенциарных учреждений 
Советской России.

Большевики фактически продол-
жили деятельность дореволюционного 
Министерства внутренних дел по соз-
данию и совершенствованию системы 
подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов уже новой России. 
Вместе с тем проблемы в данной обла-
сти остались прежними.

Необходимо отметить, что, как и в 
дореволюционный период, инициати-
ва по организации подобных заведений 
во многом исходила от руководства гу-
бернских и областных милиций, кото-
рые в первую очередь были заинтересо-
ваны в приеме на службу подготовлен-
ных, хотя бы в минимальном объеме, 
кадров. Все организованные школы 
и курсы возглавлялись заведующим и 
подчинялись непосредственно началь-
нику губернской милиции, через кото-
рого и доводились все распоряжения 
центральной власти по поводу органи-
зации обучения, требования к содержа-
нию учебных программ и т. д. 

Первые милицейские курсы и 
школы появились в России во второй 
половине 1918 г. «В октябре 1918 г. 
Московская школа комсостава мили-
ции выпустила первых курсантов, в 
1919 г. на ее базе создали Всероссий-
скую школу инструкторов милиции. 
В Петрограде с 14 октября 1918 г. по 
заранее разработанной программе на-
чались занятия в школе дружинников 
народной охраны. В декабре 1918 г. 
произвели выпуск Петроградские кур-
сы милиционеров» (Кожевина М. А. 
Милицейское образование в Совет-
ской России: организация и правовое 
регулирование (1918–1991 гг.) : дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 74). 

Двенадцатого января 1919 г. во Вла-
димире при отделе юстиции губиспол-
кома были образованы недельные кур-
сы для начальников милиции. Журнал 
«Власть Советов» писал по этому пово-
ду следующее: «Нельзя не приветство-
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а вать такое начинание. Желательно что-
бы и в других губерниях было престу-
плено к организации таких же курсов» 
(Власть Советов. 1918. № 29. С. 31).

Программа Владимирских кур-
сов включала вопросы о Советской 
Конституции и советском законода-
тельстве, предполагалось проведение 
лекций по основам уголовного, граж-
данского законодательства, основам 
службы в милиции, причем препода-
вателями согласно дореволюционной 
традиции приглашались исключитель-
но практические работники суда, про-
куратуры и иных органов власти, кото-
рым советская милиция была обязана 
оказывать содействие.

О создании единой системы пер-
воначальной подготовки сотрудников 
милиции в период революции и граж-
данской войны в силу объективных 
причин говорить не приходится, так 
как в каждой губернии или области, 
тем более в республике, организация 
первоначальной подготовки сотрудни-
ков в силу объективных и субъектив-
ных причин отличалась кардинально. 

Нельзя не согласиться с мнением 
А. В. Булыжкина, который указывает, 
что существовала «…стихийная и бесси-
стемная организация различных обра-
зовательных учреждений (школ и кур-
сов) при полном невмешательстве в эту 
деятельность аппарата Главного управ-
ления милиции. Содержание учебной 
деятельности школ и курсов милиции 
этого периода показывает, что обучение 
кадров в подобных организационных 
формах нельзя отождествлять с их на-
званиями» (Булыжкин А. В. Организа-
ционно-правовые основы становления 
и развития милиции Орловской губер-
нии 1917 – 1928 гг. (историко-право-
вое исследование) : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. С. 80).

Однако к моменту окончания граж-
данской войны и перехода к мирному 
строительству государства и государ-
ственного аппарата в стране начинает 
складываться система первоначальной 
подготовки сотрудников милиции (ми-
лиционеров и старших милиционеров).

Особое место в системе первона-
чальной подготовки отводилось ми-
лицейским школам и резервам, орга-

низация и деятельность которых была 
регламентирована соответствующими 
ведомственными актами.

Двадцать третьего ноября 1921 г. 
было принято соответствующее Поло-
жение. Первой ступенью подготовки 
сотрудников советской милиции яв-
лялись резервы при губернских управ-
лениях милиции. Эти учебные заведе-
ния считались «первичными ячейками 
для подготовки рядового и младшего 
состава милиции» (Кожевина М. А. 
Указ. соч. С. 97). Их основные задачи 
и обязанности состояли «в поднятии 
политического, культурного уровня 
милиционеров, ликвидации полити-
ческой и санитарной безграмотности, 
изучении законов РСФСР, ликвидации 
общеобразовательной неграмотности»  
и осуществлении «специальной по 
милицейской службе и строевой под-
готовки» (Там же). Через резервы по-
степенно должен был быть «пропущен 
весь личный состав милиционеров и 
все вновь прибывшие» (Там же). 

Однако на практике централизо-
ванно первоначальная подготовка ря-
довых сотрудников милиции, как пра-
вило, не осуществлялась, а основной 
акцент делался на подготовку младше-
го и среднего начсостава милиции. 

Губернские школы милиции, если и 
открывались, то действовали недолго, 
и по причине отсутствия финансирова-
ния и сокращения милиции прекраща-
ли свое существование. Так, в 1922 г. в 
Самаре открылась школа милиции, од-
нако она проработала год и была закры-
та (Карпов И. Е. Организационно-пра-
вовые основы становления и деятель-
ности органов милиции Самарской 
губернии (1917–1925 гг.) : дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 1998. С. 186).

Вместе с тем опыт отдельных гу-
бернских школ милиции представляет-
ся интересным. Например, 5 мая 1921 г. 
Орловское губернское управление ми-
лиции приступает к организации курсов 
по подготовке командного состава при 
инспекторском отделении губернской 
милиции и школ старших и волостных 
милиционеров при всех управлениях 
милиции Орловской губернии.

Программа курсов по подготов-
ке командного состава, включающая 
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перечень  учебных дисциплин кур-
са, число лекционных часов и распи-
сание занятий, была разработана с 
учетом традиций и интересов мили-
ции Орловской губернии. Указанная 
программа в качестве обязательных 
содержала следующие предметы: по-
литические учения (история рабоче-
го движения на Западе и в Европе); 
история РКП(б); программа и тактика 
РКП(б); общая теория права; админи-
стративное право; гражданское право; 
уголовное право и судопроизводство; 
конструкция милиции губернии; на-
ружная милиция; уголовно-розыскная 
милиция; судебная медицина; дело-
производство; обучение военному ис-
кусству в пределах знаний ротного и 
взводного командира. В конце обуче-
ния курсанты допускались к сдаче эк-
заменов экзаменационной комиссии 
(Булыжкин А. В. Указ. соч. С. 82–83).

Семнадцатого июня 1922 г. во Вла-
димире была открыта школа милиции 
для подготовки начсостава (в основ-
ном старших милиционеров). Учебный 
процесс для первого набора курсантов 
был рассчитан на шесть месяцев. В 
число изучаемых предметов входили: 
основы организации деятельности ми-
лиции, законоведение, организация и 
деятельность административных ор-
ганов республики, формы советского 
судоустройства, деятельность милиции 
по борьбе с бандитизмом, основы де-
лопроизводства, изучение Советской 
Конституции, политграмота, арифме-
тика, русский язык, география обще-
воинские уставы (дисциплинарный, 
устав внутренней службы, гарнизон-
ный и полевой), военная топография, 
строевая подготовка, а также основы 
фортификации, стрелковое и пулемет-
ное дело. По итогам обучения курсан-
ты сдавали выпускные экзамены по 
следующим предметам: делопроизвод-
ство общего и уголовного характера, 
русский язык, административные ор-
ганы, Советская Конституция, совет-
ское законодательство, формы совет-
ского судопроизводства, политграмота 
(Бубнова Ю. Г. Организационно-пра-
вовые основы становления и функци-
онирования милиции Владимирской 

губернии (1917–1929 гг.). Владимир, 
2006. С. 161–163).

Сравнивая программы подготовки 
специалистов в аналогичных учебных 
заведениях царской России (школах 
урядников), можно сделать вывод о 
практически полной идентичности 
учебных программ и направлений 
подготовки (религиозное воспитание 
было заменено на политическое).

Предполагалось, что милицейские 
резервы будут открыты при каждом гу-
бернском (областном) управлении ми-
лиции, однако по причине отсутствия 
финансирования, а в последующем и 
перевода всей советской милиции с 
государственного финансирования на 
содержание за счет местных бюдже-
тов организация и деятельность ми-
лицейских резервов целиком зависе-
ли не столько от желания руководства 
губернских и областных милиций, 
сколько от возможности обеспечить 
финансирование этих программ со 
стороны губернских и областных орга-
нов советской власти.

Уже в 1922 г. в связи с переводом 
всех школ и курсов подготовки ко-
мандного состава милиции на местные 
бюджеты указанные учебные заведения 
либо ликвидировались, либо объеди-
нялись с губернскими милицейскими 
резервами, соответственно, при этом 
увеличивалось время подготовки. Срок 
обучения возрастал до 16 недель. В те-
чение первых 8 недель предписывалось 
изучать общеобразовательные, полити-
ческие и специальные предметы; в дру-
гие 8 недель две трети учебного време-
ни занимали специальные предметы, 
остальное – общеобразовательные и 
политические. Например, в програм-
му подготовки резерва Владимирского 
уездно-городского управления в пери-
од с 1 июня по 1 июля 1924 г., которая 
была ориентирована, прежде всего, на 
подготовку участковых милиционеров, 
входили следующие предметы: стро-
евая подготовка, изучение дисципли-
нарного устава, изучение должностных 
инструкций, обращение с оружием, 
правовая грамотность, изучение ин-
струкций участкового милиционера 
(ГАВО. Ф. 308. Оп. 1. Д. 122. Л. 63). 
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а По данным В. А. Иванова, в Марий-
ской автономной области такая шко-
ла-резерв открылась в августе 1922 г., и 
в нее решением специальной комиссии 
было зачислено 15 человек. Програм-
ма обучения включала специальную 
(основы Советской Конституции, ми-
лицейское дело, Уголовный кодекс, су-
дебная медицина), общеобразователь-
ную (русский язык, математика, по-
литграмота, география, гигиена и др.), 
строевую и огневую подготовку. Одна-
ко с переводом милиции на местный 
бюджет школа стала содержаться за 
счет последнего. По решению президи-
ума облисполкома из-за дефицита бюд-
жета милицейская школа в Марийской 
автономной области закрылась (Ива-
нов В. А. Милиция в Марийском крае 
в 1917–1941 гг.: Проблемы организации 
и деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. 
Н. Новгород, 2005. С. 135).

В целом по стране сеть губернских 
школ за период с 1 сентября 1922 г. по 
1 сентября 1923 г. сократилась на 
70 %, с 1 января 1924 г. по 1 октября 
1924 г. – еще на 15 % (Адм. вестн. 
1925. № 2. С. 50).

Содержание одновременно губерн- 
ских и резервных школ стало для мест-
ных бюджетов невозможным. Двадцать 
третьего февраля 1924 г. циркулярным 
письмом НКВД РСФСР предписы-
валось: «...если по состоянию мест-
ных ресурсов не представляется воз-
можным содержать одновременно 
губернские милицейские школы и 
губернские резервы, то необходимо 
при ликвидации или отсутствии гу-
бернской школы систематическую, 
планомерную работу с младшим ком-
составом перенести на губрезервы, 
через которые надлежит пропустить 
весь младший комсостав. Занятия 
должны вестись по учебному плану и 
программам, выработанными отделом 
милиции ЦАУ НКВД РСФСР» (Була-
нова С. В. Формирование и правовое 
обеспечение деятельности новгород-
ской милиции в 1917–1934 гг. : дис. 
… канд. ист. наук. Великий Новгород, 
2004. С. 113).

Такое слияние двух элементов си-
стемы подготовки кадров милиции, 
естественно, привело к сокращению 

количества сотрудников последней, 
обучающихся по программе первона-
чальной подготовки. В результате по-
казатели качественного состава рядо-
вых милиционеров в середине 20-х гг. 
ХХ столетия были крайне низкими.

В отличие от подготовки кадров для 
советской милиции на протяжении 
первых лет советской власти вопросам 
подготовки кадров для пенитенциар-
ной системы практически не уделя-
лось внимания. Исключение состав-
ляли краткосрочные пенитенциарные 
курсы в Москве, функционировавшие 
в период 1918–1919 гг. 

На местах вся подготовка надзи-
рательского состава пенитенциарных 
учреждений, как правило, осущест-
влялась непосредственно руковод-
ством учреждения, либо надзиратели 
обучались на различных милицейских 
курсах, в школах-резервах совместно с 
сотрудниками милиции, однако такая 
подготовка не носила системного ха-
рактера и осуществлялась не постоян-
но и не повсеместно. 

Фактически система подготовки ка-
дров для советской исправительно-тру-
довой системы начала складываться 
только во второй половине 1920-х гг., 
после совещания работников ГУМЗ 
РСФСР 6 января 1925 г., на котором 
было принято решение об организации 
при Главном управлении местами за-
ключения трехмесячных курсов подго-
товки командного состава мест заклю-
чения.

В целом, анализируя тенденции 
развития дореволюционного и по-
слереволюционного милицейского 
(полицейского) образования и беря 
за основу сроки функционирования 
курсов (школ), количество и содержа-
ние преподаваемых дисциплин, мож-
но утверждать, что подготовка низо-
вого и среднего звена отечественной 
полиции (милиции) была в основном 
направлена на популярное изложение 
действовавших в огромном количе-
стве нормативных актов Российской 
империи и Советского государства, 
а также на разъяснение и усвоение 
ведомственных актов о правах и обя-
занностях полиции (милиции) по не-
сению наружной постовой службы. 
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Достаточно привести примеры раз-
личных сборников узаконений и рас-
поряжений по полиции Российской 
империи и действующих распоряже-
ний по советской милиции, содержа-
щих в себе значительное число актов 
как общегосударственного, так и ве-
домственного характера, в которых 
устанавливались обязанности поли-
ции и советской милиции.

Именно в период обучения в шко-
лах, резервах и на курсах сотрудни-
ки, несущие службу по поддержанию 
правопорядка, могли получить перво-
начальные и адаптированные для их 
уровня знания. 

Фактически большевики менее чем 
за 10 лет прошли аналогичный путь 
становления и развития подготовки 
системы кадров для полиции, что и  
дореволюционная Россия, у которой 
это заняло более 50 лет.

В отличие от милиции (полиции) 
подготовка специалистов для отече-
ственных пенитенциарных органов 
не получила своей системы. Зародив-
шись еще в дореволюционный пери-
од, профессиональная подготовка чи-

нов тюремного ведомства как царской 
России, так и Советского государства 
находилась в стадии становления и к 
середине 1920-х гг. по вполне объек-
тивным причинам не приобрела за-
конченной структуры.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что руководство НКВД РСФСР 
во многом восприняло опыт первона-
чальной подготовки кадров полиции и 
пенитенциарных учреждений царской 
России и на протяжении всего периода 
строительства Советского государства 
использовало дореволюционные фор-
мы и методы подготовки сотрудни-
ков милиции и тюремного ведомства 
различных категорий. Это позволяет 
утверждать, что опыт строительства 
советской государственности в части 
организации функционирования ми-
лиции и пенитенциарной системы во 
многом не только базировался на пред-
шествующем развитии отечественной 
системы правоохранительных орга-
нов, но и продолжил традицию под-
готовки кадров для органов охраны 
общественного порядка и борьбы с 
преступностью. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ 
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РСФСР
В статье раскрываются особенности участия милиции в исполнении всех видов уголовных 

наказаний, предусмотренных советским законодательством в период 1917–1929 гг. 
Автор акцентирует внимание на объективной необходимости наделения советской 

милиции соответствующими обязанностями в условиях становления 
государства нового типа.

Ключевые слова: Советское государство, история правоохранительных органов, 
история милиции РСФСР, исполнение наказаний.

The Police Force Penitentiary During the Formation 
and Consolidation of Soviet Power in the Russian Federation

This article describes the features of the police relating to participation in the performance 
of all types of criminal punishments stipulated by Soviet legislation during 1917–1929. 

The author stresses the need for objective relevant vesting Soviet police duties 
in the conditions of formation of a new type.

Key words: Soviet state, the history of law enforcement, the police story of the RSFSR, 
the execution of sentences.

В рамках1 исследования организа-
ционно-правового регулирова-

ния деятельности советской милиции 
в период 20-х гг. XX в. в отечественной 
историко-правовой литературе такой 
аспект, как организация деятельности 
советской милиции по исполнению 
уголовного наказания, не получил до-
статочного освещения.

Вместе с тем милиция принимала 
непосредственное участие в осущест-
влении мероприятий по реализации 
уголовно-исполнительной полити-
ки Советского государства как в годы 
гражданской войны и иностранной 
интервенции, так и в период проведе-
ния новой экономической политики.

По нашему мнению, необходимо 
определить место и роль советской 

© Ерин Д. А., 2014

милиции, сотрудники которой обе-
спечивали реализацию уголовно-ис-
полнительной политики Советского 
государства, привлекаясь к конвоиро-
ванию и охране заключенных, аресто-
ванных и лиц, осужденных к принуди-
тельным работам.

Органы исполнения наказания Со-
ветского государства с первых дней 
существования столкнулись с одной 
из наиболее сложных проблем – обе-
спечением надлежащего надзора 
и надежной изоляции заключенных 
от внешней среды. До начала 1920-х гг. 
функции по охране, конвоированию 
и надзору за заключенными испол-
нялись в зависимости от ведомствен-
ной принадлежности мест заключе-
ния. В местах заключения наркомата 
юстиции внутренний надзор и охра-
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на осуществлялись администрацией 
мест лишения свободы. Внешняя ох-
рана тюремных объектов возлагалась 
на конвойную стражу Республики, ко-
торая подчинялась Главной инспекции 
конвойной стражи при Главном управ-
лении местами заключения (далее: 
ГУМЗ) Наркомюста. В системе лаге-
рей принудительных работ, подведом-
ственных НКВД, функции внутренней 
охраны и надзора за заключенными 
исполнялись вольнонаемными надзи-
рателями, а внешняя охрана и конвои-
рование заключенных на работы либо 
для проведения следственных дей-
ствий осуществлялись милицией.

Например, Владимирский лагерь 
принудработ охранялся личным со-
ставом милиции г. Владимира, кото-
рая ежедневно выделяла для охраны 
и конвоирования заключенных по 15 
человек. Однако руководство влади-
мирской милиции не всегда с долж-
ным пониманием относилось к вы-
полнению поставленной задачи, так 
как охрана лагеря не входила в пере-
чень основных функций милиции. 
Это приводило к тому, что количество 
милиционеров, выделяемых в распо-
ряжение начальника лагеря, было ми-
нимальным, что не отвечало требова-
ниям охраны лагеря, либо они не вы-
делялись вообще.

Общая тенденция сокращения госу-
дарственного аппарата в начале 1920-х 
гг. коснулась и милиции. Финанси-
рование последней было переведено 
на средства местных бюджетов. Все это 
привело к резкому уменьшению коли-
чества милиционеров, выделяемых для 
охраны внешнего периметра лагерей 
принудительных работ. Наиболее слож-
ный период в организации охраны лаге-
рей сложился во второй половине 1921 г. 
Так, к концу этого года вследствие ука-
занной тенденции число выделяемых 
милиционеров для окарауливания Вла-
димирского лагеря принудительных 
работ и сопровождения заключенных 
на работы сократилось с 15 до 10 чело-
век (ГАВО (Гос. арх. Владим. обл.) Ф. 
Р-310. Оп. 2. Д. 54. Л. 74, 75, 77).

В результате сложившейся ситуации 
с организацией внешней охраны лаге-
рей руководство Главного управления 

принудработ было вынуждено в конце 
1921 г. «…в виду сокращения охраны 
лагерей милицией и снятия внутренней 
охраны приступить к набору вольно-
наемных надзирателей из расчета один 
человек на двадцать заключенных» 
(Там же. Д. 128, Л. 14, 15).

Важнейшим направлением уголов-
но-исполнительной политики совет-
ского руководства в период середины 
1920-х гг. была организация исправле-
ния осужденных путем отбывания на-
казания в виде принудительных работ 
без содержания под стражей.

Широкое распространение прак-
тика осуждения к принудительным 
работам получила в РСФСР начи-
ная с 1925 г., что было связано в пер-
вую очередь с желанием руководства 
страны и ГУМЗ добиться сокращения 
числа содержащихся в местах заклю-
чения осужденных, количество кото-
рых к 1925 г. существенно превышало 
установленный лимит. Кроме того, эта 
практика вполне соответствовала тре-
бованиям программы РКП (б), приня-
той на VIII съезде, на котором говори-
лось о постепенной замене наказания 
в виде лишения свободы обязатель-
ным трудом с сохранением последней, 
замене в будущем тюрем воспитатель-
ными учреждениями, а системы нака-
заний мерами воспитательного харак-
тера (Восьмой съезд РКП (б). Прото-
колы. М., 1959. С. 400).

Организация этой деятельности 
на основании ИТК РСФСР 1924 г. 
возлагалась на бюро принудительных 
работ без содержания под стражей, 
которое состояло на правах отдель-
ной части при губернской (областной) 
инспекции мест заключения и дей-
ствовало под общим руководством гу-
бинспектора. Однако процесс отлажи-
вания механизма деятельности бюро 
длился достаточно долго.

Подобное положение привело 
к тому, что возникла необходимость 
обеспечения охраны лиц, осужденных 
к принудительным работам без содер-
жания под стражей в период отбыва-
ния наказания. Кроме того, на основа-
нии действующих нормативно-право-
вых актов, регулирующих организаци-
онно-правовые основы деятельности 

Åðèí Ä. À.
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а советской милиции, на последнюю 
возлагалась обязанность не только 
оказывать содействие всем органам 
советской власти на местах, но и обе-
спечивать окарауливание арестован-
ных и заключенных, используемых 
на «внешних» работах.

Вместе с тем общая политика со-
ветского руководства, направленная 
на реорганизацию административно-
го аппарата, проводимая во второй 
половине 1920-х гг., привела к суще-
ственному сокращению милиции, 
причем круг задач, возлагаемых на по-
следнюю, не только не уменьшал-
ся, но и имел устойчивую тенденцию 
к расширению, что приводило к уве-
личению объема не свойственных ми-
лиции функций, к числу которых от-
носилось и ее участие в обеспечении 
исполнения различных видов уголов-
ного наказания.

Так, на местах сотрудники мили-
ции привлекались для выполнения 
различных, не относящихся непосред-
ственно к их функциям обязанностей. 
Среди последних особое место зани-
мала охрана заключенных исправдо-
мов и домов заключения, используе-
мых на работах за пределами учрежде-
ний, исполняющих наказания, а также 
различных категорий лиц, осужденных 
к принудительным работам.

Необходимо отметить, что практи-
ка использования милиции в деятель-
ности, связанной с исполнением нака-
заний, не носила повсеместный харак-
тер и зависела прежде всего от терри-
ториального расположения и наличия 
исправительных учреждений в той или 
иной местности, а также субъективных 
факторов, выражающихся в позиции 
руководства территориальных органов 
милиции и губернских/уездных адми-
нистративных отделов исполнитель-
ных комитетов.

Характерным примером такого ис-
пользования сотрудников ведомствен-
ной милиции стало письмо милицио-
неров Клинцовского уезда Брянской 
губернии 1927 г. о своем тяжелом по-
ложении, направленное в Исполни-
тельный комитет профсоюза совторг-
служащих. Среди прочих жалоб, как 
на администрацию охраняемых пред-

приятий, так и на руководство местной 
милиции, в письме указывалось, что 
«…ведомственная милиция, помимо 
основной службы по охране предпри-
ятий, выполняет работу, относящуюся 
к государственной милиции… конво-
ированию заключенных, сопровожде-
нию их в баню… а такая загрузка объ-
ясняется недостаточностью штата го-
сударственной милиции и отсутствием 
караульной команды…» (ГАРФ. Ф. 393. 
Оп. 43 (а). Д. 1622. Л. 97–98).

Следует отметить, что если в круп-
ных промышленных, а также гу-
бернских (областных) центрах мили-
ция привлекалась к охране заключен-
ных, используемых на «внешних» ра-
ботах, и конвоированию арестованных 
в редких случаях, то в районах Урала, 
Сибири и Дальнего Востока конвои-
рование арестованных и осужденных 
к различным видам наказания стано-
вилось важной задачей милиции.

Практика возложения на милицию 
подобных задач привела к тому, что на-
чальник ЦАУ НКВД – начальник ми-
лиции Республики неоднократно ука-
зывал на необходимость прекращения 
подобного положения дел на местах. 
Например, в приказе начальника ми-
лиции Республики от 14 ноября 1928 г. 
№ 55 «Об устранении недочетов в ра-
боте ведмилиции» с целью устранения 
причин неудовлетворительной рабо-
ты аппарата ведомственной милиции 
по охране государственных предпри-
ятий предписывалось «…немедленно 
провести освобождение ведмилиции 
от несвойственных ей обязанностей 
и использовать ее только по прямому 
назначению» (Бюл. НКВД РСФСР. 
1928. № 42).

Таким образом, несмотря на то, что 
основными задачами советской мили-
ции всегда выступали борьба с преступ-
ностью и охрана общественного поряд-
ка, в начальный период становления 
советской государственности на мили-
цию возлагались задачи и по обеспече-
нию исполнения наказаний.

Так, в первые годы строительства 
Советского государства в обязанности 
милиции входила охрана лагерей при-
нудительных работ, а в период новой 
экономической политики милиция 
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содействовала соответствующим ор-
ганам в исполнении наказаний в виде 
принудительных работ без заключения 
под стражу. Несмотря на то, что дан-
ные виды деятельности не выступали 

основными, советская милиция реши-
ла все поставленные перед ней задачи 
и внесла существенный вклад в дело 
становления всей пенитенциарной си-
стемы Советского государства.
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ТЕОРИЯ «ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ» 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ XIX В.
Автор анализирует содержание теории «официальной народности», 

сформулированной в 1833 г. министром народного просвещения графом С. С. Уваровым, 
и рассматривает ее воплощение в системе исполнения наказаний того времени.

Ключевые слова: государственная власть, государство, народность, общество, 
православие, самодержавие, форма правления.

The Theory of «Official Nationality» and Implementation 
of Its Provisions in the Penal System of the XIX Century

The author analyzes the content of the theory of «official nationality», formulated in 1833 
of the minister of education count S. S. Uvarov, and consider its implementation 

in the penal system of the addition time.

Keywords: state power, state, nationality, society, orthodoxy, autocracy, form of government.

Для того чтобы 1определить пути 
и способы развития современного 

знания о государстве и праве, необхо-
димо обобщить и переработать опыт 
прошлого. В XIX в. в России получили 
развитие общественно-политические 
концепции национального характера, 
в которых были предприняты попытки 
найти свой особый путь разрешения 
внутренних противоречий.

Официальная точка зрения вопло-
тилась в теории «официальной народ-
ности», сформулированной графом 
С. С. Уваровым в известной триаде 
«Православие, самодержавие, народ-
ность». В основе данной теории лежа-
ла универсальная теория историческо-
го процесса, в соответствии с которой 
политическая свобода воспринима-
лась как вершина развития народа, до-
стигнувшего зрелости на пути, пред-
начертанном и направляемым Прови-
дением. С. С. Уваров был убежден, что 
каждому возрасту развития нации со-

© Ешкилева Н. А., 2014

ответствует та или иная форма правле-
ния. «Молодые» нации должны жить 
под властью абсолютных монархов, 
все более просвещенные потомки ко-
торых мирным путем приведут народы 
к зрелости. Последняя стадия развития 
нации завершается ограниченной мо-
нархией. Переход от абсолютной мо-
нархии к ограниченной должен быть 
постепенным и согласованным с волей 
высших сил. Революцию С. С. Уваров 
рассматривал как кару, настигающую 
правителей и народы, уклоняющих-
ся от предначертанного свыше посте-
пенного продвижения к ограниченной 
монархии. В будущем, по его мне-
нию, гарантиями ограничения вла-
сти монарха должны будут выступать, 
во-первых, представительный орган, 
уравновешивающий власть между мо-
нархией, дворянством и буржуазией, 
а во-вторых, гражданские права для 
всего народа и политические права для 
наиболее образованной и обладающей 
собственностью части общества.
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К признакам зрелости нации 
С. С. Уваров относил и достаточный 
уровень индустриализации, а так-
же четкое осознание национальной 
и культурной принадлежности. Аме-
риканская исследовательница Ц. Вит-
текер отмечает: «В качестве министра 
просвещения Уваров поставил перед 
собой двойную и крайне деликат-
ную задачу: облегчить России пере-
ход к зрелости, но при этом оберегать 
юность страны до тех пор, пока она 
окончательно не созреет, другими сло-
вами – идти вперед, оставаясь на месте 
и сохраняя существующее социальное 
и политическое устройство (Витте-
кер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и его время 
/ пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. СПб., 
1999. С. 106).

С. С. Уваров полагал, что каждая 
страна в своем развитии продвигает-
ся собственным путем, что придает 
определенное разнообразие ходу исто-
рии. Таким образом, согласно теории 
«официальной народности» основой 
будущих преобразований являлась са-
мобытность русской нации.

В соответствии с теорией постепен-
ного продвижения вперед, иначе, мед-
ленного развития, Россия должна была 
поэтапно готовиться к отмене крепост-
ного права; осмотрительно сдерживать 
свое промышленное развитие, чтобы 
сельскохозяйственное производство 
не утратило свое значение; размерен-
но просвещать население с целью его 
подготовки к вступлению в конститу-
ционные права и обязанности; с осто-
рожностью воспринимать западные 
течения, чтобы не нанести вред наци-
ональному самосознанию; возвысить 
великорусскую культуру.

Более полно принципы этой тео-
рии изложены во Всеподданнейшем 
докладе 1843 г. С. С. Уварова в связи 
с десятилетием его пребывания на по-
сту министра народного просвещения. 
«Посреди быстрого падения религиоз-
ных и гражданских учреждений в Ев-
ропе, при повсеместном распростране-
нии разрушительных понятий, ввиду 
печальных явлений, окружавших нас 
со всех сторон, – писал он, – надлежа-
ло укрепить Отечество на твердых ос-
нованиях, на коих зиждется благоден-

ствие, сила и жизнь народная; найти 
начала, составляющие отличительный 
характер России и ей исключительно 
принадлежащие, собрать в одно це-
лое священные останки ее народности 
и на них укрепить якорь нашего спасе-
ния» (Цит. по: Познанский В. В. Очерк 
формирования русской национальной 
культуры. Первая половина XIX века. 
М., 1975. С. 143).

По мнению С. С. Уварова, три на-
чала, отличающие Россию от апатич-
ного Востока и пресыщенного Запа-
да, – это самодержавие, православие 
и народность. Опираясь на эти каче-
ства, исконно присущие русской на-
ции, Россия сможет избежать любых 
потрясений и устоять против гибель-
ного влияния Запада.

Самодержавие провозглашалось 
единственной возможной формой 
правления для России, соответствую-
щей ее особому историческому разви-
тию. Более того, самодержавие пред-
ставлялось не только государственной 
основой, но и главным условием по-
литического существования России. 
Народное воспитание должно быть 
проникнуто убеждением, что Россия 
живет и охраняется духом сильного, 
человеколюбивого и просвещенно-
го самодержавия. Любые попытки 
преждевременно ввести конституцию 
в родном Отечестве неизбежно при-
ведут к революционным потрясениям 
и к народной анархии. Задача государ-
ственной власти не допустить этого. 
Мирные преобразования, руководи-
мые дальновидным патриархальным 
правительством, были объявлены ис-
тинно русским путем к преуспеванию.

Православие объединило русских 
людей, дало им нравственные ориен-
тиры, сообщило их жизни направлен-
ность. Привязанность к православной 
вере характеризуется в теории «офици-
альной народности» как исключитель-
ная черта российского менталитета, как 
залог семейного и общественного сча-
стья. Любовь к вере предков, по мне-
нию С. С. Уварова, стала основанием 
преданности Отечеству. Необходимо 
подчеркнуть, что православие рассма-
тривалось не только как форма религи-
озно-нравственного сознания, но и как 

Åøêèëåâà Í. À.
Òåîðèÿ «îôèöèàëüíîé íàðîäíîñòè» è ðåàëèçàöèÿ åå ïîëîæåíèé 
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а вера в авторитет церкви, включенной 
в госу дарственную систему.

Третьим началом русской обще-
ственной жизни провозглашалась на-
родность, под которой подразумевалась 
тесная духовная связь между народом 
и государственной властью. С. С. Ува-
ров считал, что власть царя направлена 
на достижение всеобщего блага и стоит 
выше классовых интересов, сплачивая 
тем самым общество. Идея народности 
должна была создать общую платфор-
му, объединив государство, привиле-
гированную часть общества и народ 
в поисках самобытных решений совре-
менных проблем, более действенных, 
чем те, которые предлагала Западная 
Европа. Народность не позициониро-
валась в рассматриваемой теории как 
самоцель или результат свободного на-
родного созидания, идея народности 
была предназначена для скрепления 
империи, поставлена на службу госу-
дарству и воспринималась тождествен-
ной преданности царю и церкви.

Следует отметить, что предло-
женная триада отличалась простотой 
и доступностью, звучала патриотично 
и утверждала национальные ценно-
сти. Она истолковывала, как быстро 
должна Россия идти в будущее, в чем 
смысл этого движения и каковы его 
внешние проявления. Однако форму-
ла не отличалась точностью, потому 
что ее составляющие могли толковать-
ся по-разному, и в ней ничего не гово-
рилось о социально-экономическом 
устройстве общества. В связи с этим 
данная теория воспринималась ско-
рее как удобное политическое орудие 
и не была принята самим народом, 
но в целом саму попытку создания по-
добной теории, основанной на прин-
ципах самобытности народного духа 
и предлагающей путь постепенного 
изменения государственной жизни, 
можно оценить как положительный 
шаг в развитии общественно-полити-
ческой жизни России.

Одной из сфер жизнедеятельности 
общества, в которой теория «офици-
альной народности» нашла свое при-
менение, стала система исполнения 
наказаний. До начала XIX в. практики 
посещения тюрем особо организован-

ными представителями общественно-
сти в России не существовало. В 1819 г. 
по образцу и подобию Британского 
библейского общества с разрешения 
и под покровительством Александра I 
было создано Общество попечитель-
ное о тюрьмах (далее: Общество) для 
благотворительной деятельности в от-
ношении заключенных. Правилам, 
определяющим деятельность данных 
организаций, включенным в Полное 
собрание законов Российской импе-
рии, предшествует записка, содержа-
щая в себе общие замечания о лучшем 
содержании тюрем, представленная 
Валтером Веннингом. Обобщив опыт 
анализа деятельности тюрем Англии 
и других государств, он пришел к вы-
воду о бедственном состоянии заклю-
ченных. Автор выражал уверенность 
в актуальности и своевременности 
создания обществ, в обязанности ко-
торых входило бы не только улучше-
ние устройства тюрем, но и облегчение 
горестного состояния заключенных. 
Данной цели, по его мнению, можно 
было достичь посредством приобще-
ния арестантов к религии.

В этом контексте особое звучание 
приобретают рассуждения С. С. Ува-
рова о сохранении в России в противо-
вес европейским странам особой рели-
гиозности, а также об исключительной 
роли православия в жизни русского 
человека.

Применяемые Обществом меры 
были направлены на улучшение ус-
ловий содержания заключенных, ор-
ганизацию их времяпрепровожде-
ния, включали наставления религии 
и нравственности. Члены Общества 
акцентировали внимание на том, что 
преступниками обыкновенно стано-
вятся люди, порабощенные страстями, 
несведущие в религии и не имеющие 
понятия о своих обязанностях по от-
ношению к Богу и к окружающим.

В 1819 г. были разработаны Пра-
вила для Общества попечительного 
о тюрьмах в России. Члены Общества 
имели право и свободу посещать тюрь-
мы и дома, в которых содержались за-
ключенные. Последних попечители 
снабжали книгами Священного Пи-
сания и другой литературой духовного 
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содержания. На начальника тюрьмы 
возлагалась обязанность обеспечить 
проведение заключенными воскрес-
ных и праздничных дней в благоче-
стивых чтениях, беседах и молитвах. 
В местах заключения предписывалось 
вводить церковные службы. Однако 
«для размещения заключенных по ка-
кому бы то ни было принципу и для за-
нятия их «приличными упражнения-
ми» нужны были соответствующие ма-
териальные условия и прежде всего на-
личие свободной площади в тюремных 
зданиях. Этих условий не было, и для 
создания их правительство ничего 
не предпринимало. Вновь учрежден-
ному обществу приходилось по соб-
ственному почину и на собственные 
средства создавать эти материальные 
условия. Это могло быть осуществлено 
лишь кое-где и далеко не всегда» (Гер-
нет М. Н. История царской тюрьмы. 
М., 1960. Т. 1 : 1762–1825. С. 142).

Следует отметить, что Общество 
носило общественно-государствен-
ный характер. Первым его прези-
дентом стал министр духовных дел 
и народного просвещения, вторым – 
обер-полицмейстер Петербурга, тре-
тьим – министр юстиции России. 
Хотя во главе попечительских обществ 
стояли официальные лица, их членами 
были лица частные – крупные пред-
приниматели, священнослужители, 
писатели, общественные деятели.

В момент создания Общества в си-
стеме исполнения наказаний властям 
необходимо было решить такие про-
блемы, как переполнение тюрем, ан-
тисанитария в них, отсутствие школ, 
нехватка зданий, изношенность 
оборудования, крайняя жестокость 
применяемых к заключенным спец-
средств. Естественно, перед иници-
аторами создания Общества встал 
вопрос о гуманизации тюремной си-
стемы. В соответствии с официальной 
идеологией, провозглашающей право-
славную веру основой нравственности 
и законопослушания, новое Общество 
уделяло огромное внимание религиоз-
но-просветительной работе в тюрьмах.

Более поздние инструкции Обще-
ства регламентировали жизнь заклю-
ченных в соответствии с канонами пра-

вославной веры. Так, предписывалось 
ежедневное чтение утренней и вечер-
ней молитв, посещение Божественной 
литургии в церкви, а также чтение Свя-
щенного Писания и беседа с духовным 
отцом в праздничные дни. Во время 
Великого поста арестанты православ-
ного вероисповедания должны были 
говеть. Интересно, что приверженцам 
других христианских вероисповеданий 
позволялось готовиться к причастию 
по правилам своей религии (Свод уч-
реждений и уставов о содержащихся 
под стражею // Свод законов Рос. им-
перии. Спб., 1890. Т. 14).

Именно попечительские о тюрьмах 
общества создали школы в тюрьмах. 
Это был несомненный успех, за 80 лет 
деятельности обществ школы удалось 
открыть повсюду. Тем не менее в 1893 г. 
общества были преобразованы в тю-
ремные благотворительные комите-
ты, точнее, попечительские общества 
формально сохранились, но лишились 
большинства своих полномочий. Тю-
ремно-благотворительные комитеты 
занимались только вопросами матери-
альной помощи заключенным (Кости-
на Е. Ю. История социальной работы. 
Владивосток, 2004. С. 72).

Подводя итог анализу официаль-
ного содержания теории «официаль-
ной народности» и воплощения ее 
в деятельности государственных орга-
нов, связанной с исполнением нака-
заний, следует отметить, что государ-
ственная поддержка сыграла двоякую 
роль. С одной стороны, внимание пра-
вительства давало гарантию полно-
ценного развития идеологии, способ-
ной аккумулировать все лучшее, что 
накопилось в национальном сознании 
в течение столетий. Исследователи 
данного периода отмечают глубокую 
заинтересованность государственных 
структур в привлечении обществен-
ности к делу исправления преступных 
наклонностей человека, сошедшего 
с праведного пути. С другой стороны, 
не следует забывать о том, что в услови-
ях сохранения крепостного права зна-
чительная часть россиян была лишена 
не только политических, но и элемен-
тарных гражданских прав, что исклю-
чало данных лиц из понятия «обще-

Åøêèëåâà Í. À.
Òåîðèÿ «îôèöèàëüíîé íàðîäíîñòè» è ðåàëèçàöèÿ åå ïîëîæåíèé 

â ñèñòåìå èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé XIX â.
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а ство», а значит, лишало их малейшей 
возможности повлиять на ситуацию 
в своем государстве. Любая теоретиче-
ская конструкция XIX в., не дававшая 

четкий ответ на вопрос о способе от-
мены крепостного права и последую-
щем устройстве жизни крестьян, была 
обречена на провал.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ ЦАРСКОЙ РОССИИ

В статье на основе анализа исторических источников рассматривается вопрос 
становления специальных избирательных отношений заключенных 

в тюрьмах царской России конца XIX – начала XX в.

Ключевые слова: специальное избирательное право, заключенные, тюремный староста, 
самоуправление заключенных.

Specificity of the Special Voting Rights of Prisoners in Imperial Russia

In article on the basis of the analysis of historical sources considers the question 
of formation and development of special election relations prisoners in Imperial Russia 

in the end of XIX beginning of XX century.

Key words: special suffrage, prisoners, the prison warden, government prisoners.

Важным шагом 1в сфере гуманиза-
ции деятельности мест заключе-

ния XIX в. стало введение в соответ-
ствии с Уставом о содержащихся под 
стражей 1879 г. самоуправления осу-
жденных на основе выборных отно-
шений. На формирование тюремной 
общины оказал влияние жизненный 
уклад российского народа. Артельные 
начала, характерные для крестьян-
ства, трансформировались в местах 
изоляции в специфические тюремные 
общины.

Для российского общества и власти 
было вполне нормальным явлением 
общинное объединение людей во главе 
с выборным старостой. Вместе с осу-
жденными к различным видам отбыва-
ния наказания на поселение, в тюрьму 
или на каторгу шли (ехали) все члены 
семьи, многие из которых вливались 
в тюремную артель. Многие учены-
е-пенитенциаристы, изучавшие функ-

© Колина И. В., 2014

ционирование мест лишения свободы 
России XIX в., в своих исследованиях 
приходят к одинаковому выводу о том, 
что тюремная община, функциониро-
вавшая на выборных началах, не только 
являлась институтом самоорганизации 
заключенных, но и при организации 
своей деятельности активно противо-
действовала тюремным порядкам.

По мнению И. Я. Фойницкого, 
«… для арестанта существует два на-
чальства, с разными запросами, с раз-
личными задачами: начальство тюрем-
ное и начальство артельное – община. 
Подчиняясь первому наружным обра-
зом, он должен всецело принадлежать 
второму…» (Фойницкий И. Я. Учение 
о наказании в связи с тюрьмоведени-
ем. Спб., 1889).

В связи с этим необходимо отме-
тить, что во главе тюремного самоу-
правления на выборных началах в ос-
новном стояли лидеры уголовно-пре-
ступного мира того времени, так назы-
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а ваемые бродяги. Указанные лица обя-
заны были регулировать отношения 
с тюремной администрацией, а также 
обеспечивать порядок в метах заклю-
чения и на каторге.

Управлялась общинная жизнь об-
щими и камерными старостами, а так-
же решением общего схода. Все было 
подчинено особому кодексу поведе-
ния, за нарушение которого жестоко 
карали. Негласную власть имели и так 
называемые местные острожные адво-
каты, или сочинители прошений.

Главный представитель арестан-
тов – общий староста – выбирался 
обыкновенно на один месяц гласным 
образом на общей кухне, причем побе-
ждал тот кандидат, за которого «голо-
совали» наиболее шумно. Как прави-
ло, в общие старосты избирались лишь 
те арестанты, которые получали боль-
шие сроки каторжных работ. Офици-
альные обязанности общего старосты 
заключались в получении от эконома 
провизии на общий котел, он же при-
нимал и распределял подаяние, хлопо-
тал об интересах артели перед тюрем-
ной администрацией, выступал зачин-
щиком тюремных беспорядков – «во-
лынок». Тюремная артель имела свои 
статьи доходов, одной из основных 
являлся доход от содержания так назы-
ваемого майдана – тюремной торгов-
ли продуктами питания и предостав-
ления услуг на запрещенные в тюрьме 
азартные развлечения. Кроме того, 
доходными статьями артели являлись 
деньги, получаемые с арестантов, вы-
полняющих хозяйственные работы 
за жалованье тюремного комитета; 
выплаты «за парашку», которые взи-
мались с новичков, поступавших в за-
мок, причем величина суммы зависела 
от состоятельности арестанта и состав-
ляла от 50 коп. до 15 руб. (Вишняко-
ва Л. А. Записки Е. П. Клевакина как 
источник по истории пенитенциарной 
системы России начала XX в. (на мате-
риалах Западной Сибири) // Актуаль-
ные вопросы истории Сибири : третьи 
науч. чтения памяти проф. А. П. Боро-
давкина. Барнаул, 2002. С. 51–54).

Полученные деньги употреблялись 
на общие надобности артели: на очист-
ку тюремного двора, коридоров и ка-

мер, украшение камер, обеспечение их 
иконами, выплату жалованья общему 
старосте, водоносам, банщикам. Аре-
стантов, приговоренных к наказанию 
плетьми, ссылке в каторжные работы, 
артель обеспечивала деньгами на доро-
гу и для уплаты палачу для максималь-
ного облегчения наказания. Именно 
артель снаряжала в дорогу пересыль-
ных арестантов, снабжая их деньгами 
и одеждой, именно артель смягчала 
наказание посаженным на хлеб и воду 
в карцер, снабжая их продуктами и та-
баком. Артель брала на себя функции 
карательного характера в отношении 
провинившегося арестанта. Помимо 
функций чисто хозяйственного и ад-
министративного характера, тюремная 
артель выполняла также обязанности 
более негласного свойства, облегчая 
участь заключенных под стражей, вы-
ступая посредником между тюрем-
ной администрацией и арестантами 
и смягчая ее произвол.

Должности в артели распределя-
лись на выборных началах самими 
арестантами. Выборными должностя-
ми были: общий староста, камерный 
староста, больничный служитель, па-
рашник, повар, хлебопек, прачка.

В обычные и камерные старосты 
обычно избирались «бродяги». По-
следние достаточно эффективно взаи-
модействовали с администрацией, од-
новременно поддерживая своим авто-
ритетом порядок в среде лиц, содержа-
щихся в исправительном учреждении. 
Необходимо отметить, что сместить 
избранного всеми заключенными об-
щего старосту начальник тюрьмы мог 
только в случае крайней необходимо-
сти, что могло послужить основанием 
для возникновения бунта в среде лиц, 
содержащихся в пенитенциарном уч-
реждении. Арестанты могли взбунто-
ваться и в том случае, если староста 
плохо защищал их интересы перед тю-
ремным начальством.

Вот что писал по этому поводу ис-
следователь-криминалист Н. Г. Брей-
тман: «В тюрьме при каждой камере 
имеется свой староста, который обязан 
блюсти интересы ее обитателей. Кроме 
того, над всеми камерами существуют 
общий староста, с которым сносятся 
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в случае нужды камерные старосты. 
Общий же староста входит уже в непо-
средственные сношения с тюремным 
начальством, и в такой постановке дела 
кроется одна из причин сравнительно-
го порядка в тюрьме. С другой стороны, 
старосты несут известную ответствен-
ность перед тюремным начальством 
за происходящее в их камерах. Старо-
сты выбираются общим голосованием, 
и тогда остальные арестанты обязаны 
слушаться их, следовать их советам 
и так далее» (Тюремная община России 
и ее лидеры во второй половине XIX – 
начале XX в. URL: http://www.servitutis.
ru). Анализируя данное высказывание, 
можно прийти к выводу, что тюремные 
старосты, выбираемые из числа за-
ключенных, выполняли функции так 
называемых смотрящих за камерным 
помещением, в частности, за испра-
вительным учреждением или каторгой 
в целом.

Необходимо отметить, что на избра-
ние в старосты претендовали наиболее 
опытные и умные представители уго-
ловно-преступного мира, обладающие 
богатым криминальным прошлым, 
имеющие авторитет среди заключен-
ных, а также опыт общения с людьми.

Ф. М. Достоевский в «Записках 
из мертвого дома» писал: «В каторге 
были несколько человек, метивших 
на первенство, на знание всякого 
дела, на находчивость, на характер, 
на ум. Многие из таких действитель-
но были люди умные, с характером 
и действительно достигали того, 
на что метили, то есть первенства 
и значительного нравственного вли-
яния на своих товарищей» (Досто-
евский Ф. М. Записки из мертвого 
дома. URL: http://www.az.lib.ru/d/
dostoewskij_f_m/text_0030.shtml).

Камерные и тюремные старосты 
избирались из числа опытных, умных, 
обладающих сильным характерам за-
ключенных, кроме того, они должны 
были уметь влиять на «шпану», разго-
варивать с ней и понимать ее нужды.

В большинстве исправительных 
учреждений старосты-«бродяги» под-
чинялись представителям админи-
страции исключительно только с фор-
мальной точки зрения. Обладая боль-

шим криминальным опытом и будучи 
хитрыми и изворотливыми людьми, 
артельные старосты лишь создавали 
видимость законопослушного пове-
дения и лояльного отношения к тре-
бованиям тюремной администрации. 
На самом же деле старосты подчиня-
лись, прежде всего, неформальным 
правилам арестантского общежития, 
тюремным законам. Тюремная ад-
министрация пыталась использовать 
общинные, коллективистские начала 
среди уголовников для управления со-
обществом осужденных.

В обязанности выборных камерных 
старост входил, помимо поддержания 
в камерном помещении чистоты и по-
рядка, контроль за соблюдением заклю-
ченными распорядка дня. Например, 
каждую пятницу в пенитенциарном уч-
реждении осуществлялся обход камер 
комендантом и помощником начальни-
ка тюрьмы с целью приема заявлений, 
жалоб от заключенных. В связи с этим 
надзиратель, несущий службу на ре-
жимном корпусе, ставил задачу камер-
ному старосте выяснить число желаю-
щих обратиться с письменным заявле-
нием с целью выдачи определенного 
количества письменных принадлежно-
стей (Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы 
и ссылки. Нью-Йорк, 1953).

Кроме того, в обязанности вы-
борного старосты входила органи-
зация отоваривания заключенных 
в лавке исправительного учреждения. 
В день работы лавки староста получал 
от старшего надзирателя прейскурант 
для ознакомления всех лиц, содержа-
щихся в камере. Староста производил 
дележ по именному списку закуплен-
ных в лавке продуктов питания и пред-
метов первой необходимости.

Выборный камерный староста обя-
зан был заботиться о так называемых 
бедняках и лишенцах. В число данных 
лиц входили заключенные, не имев-
шие денежных средств или возможно-
сти общения с родственниками по ре-
шению следственных органов. В связи 
с этим во всех камерах организовы-
вался комитет бедноты, которому от-
числялась при каждом отоваривании 
десятая часть «лавочных» денег. Вы-
борный камерный староста после под-

Êîëèíà È. Â.
Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà 

çàêëþ÷åííûõ â òþðüìàõ öàðñêîé Ðîññèè
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а счета сданных денежных средств огла-
шал собранную сумму, вычислял долю 
«комбеда» и объявлял сумму денежных 
средств, приходящуюся на каждого 
«лишенца» и «бедняка».

В качестве примера выполнения 
камерным старостой своих обязанно-
стей по поддержанию распорядка дня, 
установленного в исправительном уч-
реждении, можно привести следующие 
воспоминания арестанта, напечатанные 
в журнале «Тюремный вестник» в 1909 г.: 
«Раздавшиеся свистки возвестили вечер-
нюю проверку. «На проверку», – крик-
нул коридорный староста, в обязанно-
сти которого было построить и сосчитать 
таких же, как он сам, арестантов. Все 
стали выходить и строиться в коридоре 
по два и в ряд. Второй свисток возвестил, 
что начальство идет, и все вытянулись 
по-солдатски в струнку. Из-за угла кори-
дора показался надзиратель с записной 
книжкой в руках. Он на минуту остано-
вился возле старосты, принял от него от-
чет о числе людей и помчался по фронту, 
проверяя отчет старосты» (Тюрем. вестн. 
1909. № 4. С. 579).

Необходимо отметить, что в случае 
какого-либо нарушения режима нака-
зывался, прежде всего, староста, кото-
рый отвечал лично как за всю камеру 

целиком, так и за каждого из ее обита-
телей в отдельности.

Таким образом, рассматриваемый 
институт выборных старост возник в пе-
риод применения массового заключе-
ния, когда в рамках социальной струк-
туры тюрьмы нужны были люди, кото-
рые бы взяли на себя труд по организа-
ции совместной жизни за решеткой.

Установленный порядок содер-
жания под стражей и отбывания уго-
ловного наказания необходимо было 
постоянно поддерживать. Надзор 
за порядком входил в обязанности 
надзирательского состава пенитен-
циарного учреждения, однако не был 
постоянным и повсеместным, в связи 
с этим законодатель пришел к мнению 
о необходимости наличия в местах за-
ключения иных организационных на-
чал, основанных на самоорганизации 
подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных. Институт камерных старост 
существовал в российских тюрьмах 
до Октябрьской революции 1917 г. Ка-
мерный староста избирался всеми на-
ходящимися в данный момент в тюрь-
ме заключенными, а его главная задача 
заключалась в представительстве их 
интересов и взаимодействии с адми-
нистрацией.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖИЗНИ Ф. И. СОЙМОНОВА)

В статье рассматриваются факты из жизни Фёдора Ивановича Соймонова, 
который лично перенес все тяготы каторжных работ, а после реабилитации был назначен 

губернатором Сибири и посвятил себя делу реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Жизнь этого человека является прекрасным примером служения Отечеству.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, ссылка, каторга, 
государственная измена, соляные варницы, губернатор Сибири.

The Role of Personality in the History of the Penal System 
(based on the Life of F. I. Soymonov)

The article considers the facts of Life of F. I. Soymonov. He was convicted for the state crime, 
exiled and used in penal servitude. After rehabilitation he became the Siberian governor 
and devoted his life for reforming of the penitentiary system. His life is a bright example 

of self-denying service for his country.

Key words: penal system, exile, penal servitude, high treason, salt-works, governor of Siberia.

Формирование1 пенитенциарно-
го законодательства в Древней 

Руси началось при становлении го-
сударственности у восточных славян. 
Однако только в XVI в. согласно Ука-
зу Ивана Грозного ссылка приобрела 
статус уголовного наказания (Ами-
ров Р. Ссылка, или «выбытие из зем-
ли вон» // Преступление и наказание. 
1997. № 8. С. 26). Постепенно она пре-
вратилась в основную меру наказания 
за государственные преступления.

Первоначально каторжан отправ-
ляли в Азов. Затем появились новые 
места ссылки: рудники, солеварни, 
фабрики и заводы Урала и Сибири. 
Этим достигались три цели: удаление 
преступника, его наказание и освое-
ние новых обширных просторов им-
перии. Ссылка служила государству 
неиссякаемым источником, из ко-

© Маркина О. В., 2014

торого черпались рабочие силы в тех 
местах, где это было необходимо для 
службы гражданской и военной, для 
укрепления и заселения границ, для 
добывания хлебных запасов на продо-
вольствие служилым людям. Россий-
ский историк начала ХХ в. Н. Д. Сер-
геевский охарактеризовал ссылку как 
«источник различных полезностей» 
(Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Поли-
тический сыск и русское общество 
в VIII веке. М., 1999. С. 615).

Во времена «бироновщины», в 
период царствования Анны Иоан-
новны (1730–1741 гг.), когда про-
шла волна репрессий против рус-
ских дворян, недовольных засильем 
иностранцев при дворе и их бес-
чинствами, в Сибирь было сослано 
до 20 тыс. человек (Органы и войска 
МВД России: краткий исторический 
очерк. М., 1996. С. 69).
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а Перипетии этого сложного перио-
да в полной мере испытал на себе Фё-
дор Иванович Соймонов – русский 
ученый-гидрограф и географ, гене-
рал-кригскомиссар, обер-прокурор 
Сената. Дед Фёдора Ивановича Афана-
сий Андреевич состоял в чине москов-
ского дворянина-стольника и служил 
воеводой в Серпухове (1663, 1688 гг.), 
Цивильске (1673 г.), Козлове (1692–
1695 гг.), а отец Иван Афанасьевич 
служил воеводским товарищем в чине 
стольника (Гольденберг Л. А. Каторжа-
нин – сибирский губернатор. Жизнь 
и труды Ф. И. Соймонова. Магадан, 
1979. С. 19). Сам же Фёдор Ивано-
вич участвовал в Персидском походе 
Петра I в 1722–1723 гг. и составил его 
описания. Кроме того, обобщив ма-
териалы, собранные в экспедициях 
на Каспий, Соймонов издал «Описание 
Каспийского моря и чиненных на нем 
российских завоеваний, яко часть исто-
рии Петра Великого».

Дослужившись на флоте до звания 
обер-штер-кригс-комиссара, Соймо-
нов перешел на гражданское попри-
ще – был прикомандирован для рас-
смотрения следственных дел помощ-
ником к Шафирову, возглавлявшему 
Сибирский приказ. В 1737 г. Соймонов 
успешно выполнил возложеные на него 
переговоры с ханом Калмыцкой орды 
Дундуком, прикочевавшим к Астраха-
ни и Царицыну и намеревавшимся пе-
ребраться за Кубань. Соймонов добил-
ся того, что хан признал себя вассалом 
императрицы. Значительные успехи 
на службе привели Федора Ивановича 
к назначению в 1738 г. обер-прокуро-
ром Сената с чином генерал-майора 
(Сухарев О. В. Кто был кто в России 
от Петра I до Павла I. М., 2005. С. 135).

Тридцатого апреля 1740 г. был под-
писан приказ об аресте Соймонова. Он 
был доставлен в тайную канцелярию 
и подвергнут допросам с применени-
ем пыток. Обер-прокурору вменялось 
участие в заговоре, который возглав-
лял астраханский губернатор А. П. Во-
лынский. Последний действительно 
собрал вокруг себя группу сторонни-
ков, мечтавших о переустройстве рус-
ского административного аппарата. 
Они изучали различные исторические 

и политические произведения, обсуж-
дали сочинения и проекты, состав-
ленные А. П. Волынским при участии 
Ф. И. Соймонова, придворного архи-
тектора гофинтенданта П. М. Ероп-
кина, горного инженера советника 
Берг-коллегии А. Ф. Хрущёва, секре-
таря Иностранной коллегии И. Суда.

В. Н. Татищев, приехавший в 1739 г. 
из Оренбурга, установил тесные связи 
с Волынским и его друзьями, читал им 
свою «Историю Российскую», получал 
от них для работы ценные исторические 
сведения. Он особо отметил в «Исто-
рии…» этих «снискательных об исто-
рии русских людей, яко весьма о том 
прилежно трудившихся, но в несчастие 
впавших, Волынского, советника Хру-
щёва и архитектора Еропкина, которые, 
читая мое собрание, из древних русских 
летописцев мне к дополнению сооб-
щали» (Татищев В. Н. История Россий-
ская. М. ; Л., 1962. Т. 1. С. 125).

Во время следствия Соймоно-
ву были предъявлены 23 вопросных 
пункта, на которые последовали до-
вольно четкие ответы. Дважды он был 
«спрашиван накрепко», т.  е. с подъ-
емом на дыбу. По центральному пун-
кту – о сочинении проектов – Сой-
монов на первом же допросе 10 мая 
1740 г. признал себя виновным в том, 
что, «видя означенное Волынского 
сочинение и зная, что в том сочине-
нии противно толковано прошедшаго 
и нынешняго в государстве управле-
ния, не только, где надлежит, на она-
го Волынского не доносил, но и сам 
к такому его, Волынского, противному 
рассуждению он, Соймонов, пристал» 
(Гольденберг Л. А. Указ. соч.).

На главный вопрос следствия о це-
лях и сроках «дальних умыслов» Во-
лынского, о намерениях его осуще-
ствить «государственное дело», т.  е. 
переворот, Соймонов не дал ответа, 
отговариваясь незнанием, припомнив 
только на допросе 5 июня содержа-
ние предисловия «проекта», «к наро-
ду приписанное», и слова Волынско-
го: «…Все государственное правление 
происходит не от ее императорского 
величества, но от других, и чрез то го-
сударственное правление худо будет» 
(Там же. С. 13).
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Таким образом, критике подвер-
галась не императорская власть как 
таковая, а лишь засилие иностранцев 
при дворе Анны Иоанновны и их не-
ограниченное вмешательство в дела 
государства.

После прекращения следствия 
был сочинен обвинительный акт на 68 
страницах. Девятнадцатого июня Анна 
Иоанновна подписала указ об учреж-
дении генерального собрания для рас-
смотрения материалов дела и выне-
сения приговора. Участь обвиняемых 
была предрешена, и 20 июня послуш-
ное генеральное собрание пригово-
рило всех соучастников к смертной 
казни, предусматривая различные 
способы ее совершения в зависимости 
от «тяжести» преступлений: А. Волын-
ского, «вырезав язык, живого посадить 
на кол», А. Хрущёва, П. Мусина-Пуш-
кина, Ф. Соймонова, П. Еропкина – 
«четвертовав», И. Эйхлера – «колесо-
вав», – всем «отсечь головы. И движи-
мые и недвижимые их имения конфи-
сковать» (Гольденберг Л. А. Указ. соч. 
С. 14).

Анна Иоанновна, «милосердствуя», 
заменила смертные казни на вечную 
ссылку: в частности, Соймонов был 
отправлен в Охотский острог на ям-
ских подводах за надлежащим креп-
ким караулом. Этим же приговором 
определялись порядок следования 
ссыльных к месту назначения, санк-
ции, «кормовое» довольствие в пути 
и в местах ссыльных. Надзор предпо-
лагался самый строжайший: «Быть им 
под наикрепчайшим присмотром оных 
мест командиров, чтоб, кроме работы, 
до других ни до каких дел допущены 
они отнюдь не были, и никакого не-
пристойного сообщения и рассужде-
ния ни с кем бы не имели, и писем пи-
сать никому им не давать, и смотреть 
накрепко, чтобы он над собою повреж-
денья никакого не учинил, тако ж из-за 
караула не смог учинить себе утечки» 
(Томилин-Бразоль А. Н. Жизнь и судь-
ба Фёдора Соймонова. Л., 1991. С. 540). 
Выдано было капралу на пропитание 
ссыльного во время пути 6 руб. 20 коп., 
и в тот же день на пяти ямских подводах 
с тремя караульными солдатами двину-
лись арестанты в путь.

Екатерина II, хорошо знавшая Сой-
монова, поскольку с 1763 г. он выпол-
нял при ней роль консультанта по си-
бирским делам, потом так изложит суть 
этого дела: «Императрица Анна своему 
кабинетному министру Артемию Во-
лынскому приказала сочинить проект 
о поправлении внутренних государ-
ственных дел, который он сочинил и ей 
подал. Оставалось ей: полезное упо-
требить, неполезное – отставить из его 
представлений. Но, напротив того, его 
злодеи и кому его проект не понравил-
ся из того сочинения вытянули за воло-
сы, так сказать, и взвели на Волынско-
го изменнический умысел, и будто он 
себе присваивать хотел власть госуда-
ря – чего отнюдь по деле не доказано» 
(Гольденберг Л. А. Указ. соч. С. 18).

Документальные материалы пери-
ода пребывания Соймонова в Охотске 
пока не найдены, хотя есть основания 
полагать, что их обнаружение вполне 
вероятно. Правнук Фёдора Иванови-
ча Соймонова Михаил Владимирович 
хранил многие рукописи из фамильно-
го архива и проводил не без успеха вы-
явление документов из государствен-
ных исторических архивохранилищ. 
В одном из писем к редактору журнала 
«Исторический вестник» С. Н. Шу-
бинскому 2 января 1889 г. он предла-
гал издать «несколько сохранившихся 
записок» своего знаменитого праде-
да, в том числе «две рукописи, нигде 
не напечатанные» и дополнительные 
сведения о действиях Ф. И. Соймоно-
ва во время ссылки.

В литературе есть лишь более или 
менее правдоподобные указания о ра-
боте Федора Ивановича на соляных 
варницах близ Охотска. Вскоре после 
прибытия Соймонова в Охотск в да-
лекой от него столице весной 1741 г. 
рассматривалось прошение его жены 
об освобождении Фёдора Ивановича 
от ссылки и разрешении ему жить в де-
ревне. Двадцать пятого ноября 1741 г. 
в результате очередного дворцового 
переворота престол заняла Елизавета 
Петровна, которая подтвердила реше-
ние об освобождении Ф. И. Соймоно-
ва с оплатой пути из казенных денег.

Четырнадцатого марта 1742 г. был 
подписан указ о частичной реабили-
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а тации Ф. И. Соймонова: «оную вину 
ему отпустить… прикрыть знаменем 
и шпагу отдать, и о непорицании 
его тем наказанием и ссылкою дать 
ему указ с прочетом», но «от воен-
ной и статской службы его отставить 
и ни к каким делам не определять» 
(Гольденберг Л. А. Указ. соч. С. 97).

Однако на этом перипетии судьбы 
Фёдора Ивановича не закончились. 
Перенеся на собственном опыте тя-
готы ссылки, он вскоре получил уди-
вительную возможность изменить 
положение дел в этой области. Двад-
цать второго сентября 1757 г. он вер-
нулся в Тобольск, получив назначение 
на должность губернатора Сибири.

Наделенный всей полнотой адми-
нистративной, полицейской, судеб-
ной, военной, финансовой и хозяй-
ственной власти новый губернатор 
сразу же повел решительную борьбу 
с административным произволом, си-
стематическими злоупотреблениями, 
казнокрадством и взяточничеством 
должностных лиц, их бесконтрольно-
стью. Современники отзывались о нем 
с большой похвалой. Так, С. Р. Ворон-
цов, племянник канцлера, в частном 
письме от 1760 г. высказал точку зре-
ния о том, что если бы были все гу-
бернаторы были такими умными, по-
рядочными и несребролюбивыми, как 
в Сибири Фёдор Иванович Соймонов, 
которого можно почесть примером 
честных губернаторов, известного 
в России разорения не было бы.

И позднее, уже в XIX в., в народной 
памяти сохранился образ губернатора 
«с обширным знанием в науках, с пря-
мым от природы характером и с опыт-
ностью в делах». Он был «любим и ува-
жаем всеми за кроткий нрав, справедли-
вость и благотворения». Сохранилось 
тобольское предание о том, что Фёдор 
Иванович, вставая рано и зимой, сидя 
перед камином, с 4 часов до полуночи 
принимал рапорты и доклады секре-
тарей. При утверждении приговоров 
всегда старался, по возможности, смяг-
чать наказание преступника и говари-
вал: «Я сам испытал, каков кнут».

Ф. И. Соймонов коренным образом 
изменил рассмотрение доносов, кото-
рые в большинстве своем не относились 

к государственным делам «оскорбления 
величеств», поэтому и решались в то-
больской губернской канцелярии. При 
нем за 6 лет из 92 партий осужденных 
только 4 были отправлены в Санкт-Пе-
тербург, но Фёдор Иванович осуждал 
и тех «нелюбителей правды», которые, 
«не стыдясь в разговорах», употребляли 
в качестве бранных слов: «он – доноси-
тель» или «он – фискал», забывая, что 
«фискал» – не что иное, как «поверен-
ный доноситель во всяком роде неправ-
ды». Это свидетельствует о широте его 
взглядов, о его гражданской позиции, 
согласно которой интересы государства 
должны были стоять на первом месте.

Печальный опыт прошлого Фёдор 
Иванович использовал для проведения 
преобразований в деле организации 
пересылки осужденных по сибирско-
му пути. В его официальных отчетах 
зафиксировано: «Считаю своим дол-
гом сообщить, что во время перевода 
в году 1754 из Соликамских соляных 
варниц в Нерчинск 2 151 человек при 
переходе пустынными болотистыми 
местами за 7 недель умерло от голода 
и болезней 517 человек» (Колесни-
ков А. Д. Ссылка и заселение Сибири 
// Ссылка и каторга в Сибири. Ново-
сибирск, 1975. С. 44).

Поставив в известность начальство 
об отсутствии продовольствия на Нер-
чинских заводах, он предложил пока 
там хлебопашество еще не размноже-
но и живущие там нужду претерпева-
ют, впредь присылаемых в Нерчинск 
не отправлять, а селить по Иртышской 
линии. Эта мера, будучи проведен-
ной в жизнь, облегчила жизнь многим 
ссыльным.

По предложению губернатора так-
же было решено изменить и маршрут 
следования партий ссыльных. Кроме 
дороги через Верхотурье, где не хвата-
ло продовольствия, ссыльных решено 
было вести через Самару и по Орен-
бургской и Сибирской линиям, сопро-
вождая воинскими командами от кре-
пости до крепости.

При новом губернаторе была уч-
реждена Секретная и о заграничных 
сообщениях комиссия, занимавшаяся 
организацией препровождения партий 
ссыльных и распределением их по рай-
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онам расселения. Эта комиссия кон-
тролировала хозяйственное водворение 
ссыльных, выдачу им кормовых денег 
и пособий. Фёдор Иванович Соймонов 
повел решительную борьбу с растратами 
«поселенческих сумм» и другими злоу-
потреблениями по отношению к ссыль-
ным (Колесников А. Д. Указ. соч. С. 45).

Требовательность и строгость соче-
тались у Соймонова с такими чертами, 
как человеколюбие, забота о подчинен-
ных. Он, часто безошибочно подме-
чавший многие человеческие слабости 
и страсти, ценил и уважал знающих, де-
ятельных и способных людей, выдвигал 
их на руководящие должности. Восхи-
щаясь патриотическим духом и геро-
ическими делами рядовых служите-
лей, которые несли «долговременную 
и беспорочную» службу в Камчатских 
экспедициях, сибирский губернатор, 
зная большинство из них лично по со-
вместным тяжким трудам в Нерчинске, 
настойчиво добивался награждения их 
чинами и жалованьем. Известны, на-
пример, его представления от 28 июня 
и 4 августа 1759 г., 30 нюня 1762 г. о на-
граждениях квартирмейстеров С. Сер-
геева и В. Овечкина, писаря М. Худя-

кова, плотника А. Самойлова, кузне-
цов Д. Клюскина, И. Фирфарова и др. 
(Гольденберг Л. А. Указ. соч. С. 140).

В 1763 г. Екатерина Великая при-
звала Фёдора Ивановича в столицу 
и назначила его сенатором, в этой 
должности он и дослужился до пенсии.

Современный исследователь жиз-
ненного пути Ф. И. Соймонова А. Н. То-
милин-Бразоль сравнил государство 
с морем, безбрежным и необъятным. 
«В редкий штиль оно гладкое и ласко-
вое, но беда, как замутится. И чтобы 
укрепиться в гаванях и успешно про-
тивостоять натиску своенравной сти-
хии, строим мы гавани, защищая их 
волноломами. Люди, подобные Сой-
монову, – наши береговые укрепления 
против грозных бурь» (Томилин-Бразо-
ль А. Н. Указ. соч. С. 541). Судьба этого 
достойного гражданина доказывает, что 
при всей «скорбности ремесла» уго-
ловно-исполнительная система может 
и должна подвергаться реформирова-
нию, направленному на ее совершен-
ствование. Однако самые главные изме-
нения происходят в умах и душах людей, 
посвятивших свою жизнь делу служения 
своему Отечеству.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК К ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ТЮРЬМАХ 
РОССИИ И ЕВРОПЫ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В статье рассматриваются теоретические, правовые и организационные аспекты 
применения пыток к заключенным, содержавшимся в тюрьмах России и ряда европейских 

стран, в средние века, анализируются положения нормативных правовых актов, 
узаконивавших и запрещавших пытки, а также практика применения этих документов.

Ключевые слова: тюрьма, пытка, заключенный, палач.

Application of Tortures to Prisoners in Prisons of Russia and Europe 
(Historical Aspect)

The article examines the theoretical, legal and organizational aspects of the torture of detainees 
in prisons in Russia and some European countries, in the Middle Ages, the provisions analyzed 

regulations, legitimize and prohibits torture, as well as the practice of these documents.

Key words: the prison, the torture, the prisoner, the executioner.

Согласно1 действующему уголов-
но-исполнительному законодатель-

ству Российской Федерации примене-
ние пыток в отношении осужденных 
к лишению свободы, а также подозрева-
емых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, содержащихся под стражей 
в порядке меры процессуального пресе-
чения, категорически запрещено. Ука-
занная позиция нашла свое отражение 
в ст. 21 Конституции РФ, ст. 12 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: УИК РФ), 
ст. 4 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений» 
(Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1995. № 29, ст. 2759). Запрет 
пыток обусловлен в первую очередь 
ратификацией Конвенции против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, принятой 

© Нарышкина Н. И., 2014

Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1984 г. (О ратификации Конвен-
ции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказа-
ния : указ Президиума Верхов. Сове-
та СССР от 21 янв. 1987 г. № 6416-XI 
// Ведомости Верхов. Совета СССР. 
1987. № 4, ст. 59). В ст. 1 данного до-
кумента в качестве нормы-дефиниции 
закреплено понятие пытки. Интегра-
ция России в Совет Европы в 1996 г. 
была сопряжена с ратификацией таких 
документов, как Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. (далее: Конвенция) 
и Конвенция по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказа-
ния от 26 ноября 1987 г. (О ратифика-
ции Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов 
к ней : федер. закон от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ // Рос. газ. 1998. 7 апр. ; О ра-
тификации Европейской конвенции 
по предупреждению пыток и бесчело-
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вечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания : федер. за-
кон от 28 марта 1998 г. № 44-ФЗ // Рос. 
газ. 1998. 2 апр.). С момента ратифика-
ции указанные нормативные правовые 
акты приобрели статус международ-
ных договоров, следовательно, долж-
ны безусловно реализоваться в наци-
ональном уголовно-исполнительном 
законодательстве и практике его при-
менения (ст. 3 УИК РФ). Европейские 
страны, в большинстве своем являю-
щиеся членами Совета Европы, также 
ратифицировали данные международ-
ные правовые документы и обязались 
учитывать их требования в практике 
деятельности пенитенциарных учреж-
дений. Нарушение положений ст. 3 
«Запрещение пыток» Конвенции ад-
министрацией мест лишения свобо-
ды и содержания под стражей госу-
дарств – членов Совета Европы может 
повлечь направление лицами, находя-
щимися в изоляции от общества, жа-
лоб в Европейский Суд по правам че-
ловека (ст. 34 Конвенции).

Однако подобная практика, свя-
занная с защитой всех заключен-
ных от пыток, существовала далеко 
не всегда. Как в России, так и во мно-
гих европейских странах на различ-
ных исторических этапах их разви-
тия к заключенным, содержавшимся 
в тюрьмах, применялись пытки. В свя-
зи с этим обстоятельством в штате 
тюрьмы было необходимо присут-
ствие палача. В частности, в г. Аррас 
в XIV в. палач был постоянным и до-
вольно занятым работником тюрьмы 
(Geltner G. Coping in medieval prisons 
// Continuity and Change. 2008. № 23 
(1). P. 161). Иногда эту миссию брали 
на себя надзиратели и охранники. На-
пример, в Болонье в XIV в. тюремные 
хранители использовались как па-
лачи (Geltner G. The Medieval Prison. 
A Social History. Prinсеton, 2008. Р. 26).

Как следует из современного опре-
деления термина «пытка», физическая 
боль и психологические, нравственные 
страдания жертве могли причинять-
ся с целью получения доказательств 
по делу, признания в совершении того 
или иного преступления, наказания 
за нарушение тюремной дисциплины, 

устрашения (запугивания) пытаемого 
и третьих лиц. По мнению, Д. Р. Скот-
та, пытка – это любая процедура, при-
чиняющей человеку мучения и боль, 
независимо от обстоятельств и целей, 
независимо от того, заканчивает-
ся ли наказание этой процедурой или 
за ней следует лишение человека жиз-
ни (Скотт Д. Р. История пыток / пер. 
с англ. А. А. Обухова. М., 2002. С. 15).

В Древнерусском государстве уже 
с XI в. пытки применялись светскими 
и церковными властями в отношении 
политических противников, религи-
озных оппонентов, колдунов и ведьм. 
Например, владимирский епископ 
Федор в XII в. своих противников за-
ключал в тюрьмы, выжигал им глаза, 
резал языки. В Новгороде после допро-
сов и пыток сожгли в 1227 г. четырех 
«волшебников» (Грекулов Е. Ф. Пра-
вославная инквизиция в России / 
отв. ред. А. И. Клибанов. М., 1964). 
Использование пытки в качестве 
средства доказывания по делу в като-
лических странах Европы разрешил 
Папа Иннокентий IV в булле от 1252 г. 
(Dunbabin J. Captivity and Imprisonment 
in Medieval Europe, 1000–1300. 
Basingstoke, 2002. Р. 153). В Германии, 
Франции, Испании судебные пытки 
были включены в обычное уголовное 
право; в тюрьмах Англии XIII в., где 
писаным правом подвергать обвиняе-
мого допросу под пыткой было катего-
рически запрещено (Скотт Д. Р. Указ. 
соч. С. 14, 51, 91), на практике на че-
ловека, прикованного спиной к полу, 
ставился тяжелый груз до тех пор, 
пока он не умирал или не признавал-
ся (Маруков А. Ф. Тюремная политика 
Англии и Уэльса: Историко-правовое 
исследование : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2001. С. 14). Пытки 
по отношению к заключенным в XIII–
XIV вв. активно использовал персонал 
тюрем некоторых городов-государств 
Италии (Венеции и Болоньи), тогда 
как работники тюрем Флоренции ка-
тегорически отказывались от участия 
в пытках (Geltner G. Isola non isolata. 
Le Stinche in the Middle // Annali di 
Storia di Ferenze: Pubblicazione periodica 
annuale. 2008. № 3. P. 21). Во Франции 
в XIV в. «пытки стали буквально прави-
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а лом и главной опорой и надеждой три-
бунала, поскольку случаи, когда они 
не применялись, представляли собой 
просто исключение» (Скотт Д. Р. Указ. 
соч. С. 92). Например, в 1307 г. король 
Филипп IV приказал арестовать и пы-
тать тамплиеров прижиганием ступней 
ног (Dunbabin J. Op. cit. P. 127–128). 
В соответствии с положениями гер-
манской Каролины от 1532 г. одним 
из средств доказывания был допрос 
под пыткой (суровый или мягкий) 
(ст. 8–9, 57–58, 131, 185) (Каролина. 
Уголовно-судебное уложение Карла V 
(Constitutio criminalis Carolina) / пер. 
с нем., предисл. и примеч. С. Я. Бу-
латова. Алма-Ата, 1967). В Великом 
княжестве Литовском заключенные 
в тюрьмах также подвергались доволь-
но жестокому обращению. Например, 
в 1557 г. от пыток умерла в тюрьме за-
ключенная женщина (Акты, издавае-
мые Археографическою комиссиею, 
Высочайше утвержденной в Вильне. 
Вильна, 1894. Т. 21 : Акты Гродненска-
го земскаго суда. С. 315). В Русском 
централизованном государстве при-
менение пыток было узаконено Су-
дебником 1497 г. («пытати в татьбе», 
«пытати татя» (ст. 14, 34) (Российское 
законодательство Х–ХХ веков. М., 
1984. Т. 2 : Законодательство периода 
образования и укрепления Русского 
централизованного государства. Су-
дебник 1497 г. С. 54–62). В дальней-
шем нормы, касающиеся применения 
пыток, содержались в Судебниках 1550 
и 1589 гг., Соборном уложении 1649 г.

Вместе с тем некоторые европей-
ские города и государства пытались 
ограничить применение пыток в от-
ношении заключенных. Так, в Ара-
гоне пытка стала незаконной в 1325 г. 
В 1297 г. подобный запрет был уста-
новлен в нидерландском городе Ген-
те (Dunbabin J. Op. cit. P. 127). Нормы 
«Семи Партид» – свода законов Ка-
стилии 1256–1263 гг. – устанавлива-
ли, что тюрьмы не предназначались 
для того, чтобы увечить заключен-
ных (Alfonso X, Rey de Castilla. Siete 
Partidas. Séptima Partida. URL: http://
www.saavedrafajardo.um.es/Biblioteca/
biblio.nsf/bra? OpenForm&m=5&ID=C
51B396117C7E024C1256F6500397D75; 

Morris N., Rothman D. J. The Oxford 
History of the Prison: The Practice of 
Punishments in Western Society. New 
York, 1998. Р. 37). Согласно Литовско-
му статуту 1588 г. лиц, находящихся 
в заключении у пана или в тюрьме, 
под угрозой наказания запрещалось 
морить голодом или калечить («члены 
охромить», ослепить) (арт. 22, 28 разд. 
XI) (Статут Вялiкага княства Лiтоўска-
га 1588 г. // Вялiкае княства Лiтоўскае : 
энцыклапедыя. Мiнск, 2010. Т. 3 : Дада-
так. А–Я. С. 554–689). В соответствии 
с ордонансом Франции 1670 г. тюрем-
ный персонал под угрозой образцово-
го наказания не должен был истязать 
заключенных (ст. 14) (Ordonnance 
criminelle du mois d’août 1670. URL: 
http://www.ledroitcriminel.free.fr/la_
legisla tion_criminelle/ anciens_ textes /
ordonnance_criminelle_de_1670.htm). 
В Московском государстве мер по от-
мене или ограничению применения 
пыток к заключенным не принима-
лось.

Несмотря на попытки запретить 
пытки или снизить частоту их приме-
нения, эта практика была характерна 
и для государственных, и для частных, 
и для монастырских тюрем, причем 
светские и духовные власти узнавали 
о фактах применения пыток, как пра-
вило, из жалоб, поданных заключен-
ными и иными лицами. Например, 
в 1307 г. Папе Римскому был представ-
лен список обид жителей французского 
города Альби на епископа Бернарда де 
Кастанье – управляющего епископаль-
ной тюрьмой. В жалобе содержались 
сведения, что епископ часто применял 
пытки по отношению к заключенным, 
насильно требовал оказания сексуаль-
ных услуг от заключенных женского 
пола. По итогам последовавшей про-
верки епископ был отстранен от за-
нимаемой должности (Cassidy-Welch 
M. Testimonies from a Fourteenth-century 
Prison: Rumour, Evidence and Truth in 
the Midi // French History. 2002. Vol. 16. 
№ 1. Р. 3, 5–7, 26). В 1506 г. испанскому 
монарху Филиппу I была направлена 
жалоба заключенных на тюремную ад-
министрацию, систематически подвер-
гавшую их издевательствам, мучениям 
и пыткам (Tostado L. M. S. Historia de las 
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prisiones en la provincia de Jaén: 500 años 
de confinamientos, presidios, cárceles y 
mazmorras. Jaén, 1997. Capitulo IV. Las 
carceles de la inquisicion en el reino de 
Jaen).

Русская дыба, известная со второй 
половины XVII в. как орудие пытки, 
представляла собой два столба, вко-
панные в землю и соединенные пе-
рекладиной. Допрашиваемому свя-
зывали руки за спиной и поднима-
ли за привязанную к рукам веревку. 
Иногда к его связанным ногам при-
вязывали дополнительный груз, при 
этом руки у поднятого на дыбу чело-
века выворачивались назад и часто 
выходили из суставов. На дыбе нахо-
дились от нескольких минут до часа 
и более. В России поднятого на дыбу 
били кнутом по спине и «приклады-
вали к огню», т. е. водили по телу го-
рящими вениками. В отдельных слу-
чаях палач ломал у висящего на дыбе 
человека ребра раскаленными кле-
щами. Женщины не были избавлены 
от пытки дыбой, но их не жгли огнем 
и не ломали ребра (Брокгауз Ф. А., 
Ефрон И. А. Энциклопедический 
словарь. Спб., 1893. Т. 11. С. 298 ; 
Котошихин Г. К. О России в царство-
вание Алексея Михайловича. Спб., 
1906. С. 115–116). Этот вариант дыбы 
с подвешиванием (известный как 
strappado) применялся и в Западной 
Европе, только в отличие от русской 
дыбы-виски подвешенного человека 
периодически резко опускали вниз, 
причиняя ему дополнительные му-
чения. Гораздо чаще в европейских 
странах практиковалась дыба, пред-
ставлявшая собой ложе с валиками 
на обоих концах, на которые наматы-
вались веревки, удерживающие запя-
стья и лодыжки жертвы. При враще-
нии валиков веревки тянулись в про-
тивоположных направлениях, растя-
гивая тело и разрывая суставы пытае-
мого. В момент послабления веревок 
пытаемый испытывал такую же ужас-
ную боль, как и при их натяжении. 
Иногда дыба снабжалась специальны-
ми валиками, утыканными шипами, 
раздиравшими жертву при протяги-
вании (URL: http://www.ru.wikipedia.
org/wiki/%C4 %FB%E1 %E0).

Пытки широко применялись в ис-
панских тюрьмах инквизиции (пу-
бличных, переходных и секретных). 
К их числу относились: la Garrucha, 
когда преступника поднимали над 
землей за руки, связанные за спиной, 
и оставляли подвешенным в таком со-
стоянии достаточно длительное время, 
иногда резко опуская вниз, эти меры 
вызывали вывих суставов (разновид-
ность дыбы-виски); el Aqua – пытка 
водой, состоявшая в том, что челове-
ку, лежавшему на столе через специ-
альную воронку, вставленную в рот, 
вливали воду, что вызывало асфиксию; 
el Potro – «жеребенок», когда истяза-
емого человека растягивали на столе 
за руки и ноги, постепенно вытяги-
вая конечности и причиняя вывихи 
и разрывы связок (аналог дыбы-ложа) 
(Tostado L. M. S. Op. cit.).

В английском Брайдуэлле в XVI в. 
практиковались такие пытки, как ды-
ба-виска, дыба-ложе, а также «дочь му-
сорщика» и «виселица», следовавшие 
за нарушения режима содержания. 
«Scavenger’s Daughter» («дочь мусорщи-
ка») заключалась в том, что на челове-
ка надевали железный обруч, который 
плотно охватывал и стягивал его тело. 
В редких случаях за особо серьезные 
нарушения применялась «gibbet» («ви-
селица»), когда человека подвешивали 
в железной клетке и оставляли до на-
ступления смерти от боли или голода 
(Bosworth M. Encyclopedia of prisons 
and Correctional Facilities. London; New 
Delhi, 2005. Vol. 1. Р. 83–84).

В различных местностях Герма-
нии устраивались тюрьмы, в которых 
содержались женщины, обвиняемые 
в ведовстве. Так как «по закону никто 
не может быть присужден к смертной 
казни, если он сам не сознался в пре-
ступлении», чтобы добиться призна-
ния широко применялись пытки. Су-
дье надлежало прибегать к пыткам 
лишь тогда, когда преступление кара-
лось смертной казнью. Сначала следо-
вали «умеренные пытки без прибега-
ния к кровопролитию», далее – «пытки 
по обычному способу» (Шпренгер Я., 
Крамер Г. Молот ведьм. URL: http://
www.lib.ru/ HRIS TIAN/ INKWIZICIQ/
hexenham.txt). К числу одной из самых 
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а жестоких пыток относилась «das gefaltet 
Stüblein» – «комната в складках», пред-
ставлявшая собой камеру, пол которой 
состоял из острых жердей с очень узки-
ми промежутками между ними (устро-
енная в тюрьме для ведьм г. Бамберга) 
(Канторович Я. А. Средневековые про-
цессы о ведьмах // Юрид. б-ка. СПб., 
1899. № 9. С. 94). В таком помещении 
человек не мог сидеть и стоять, так 
как узкие промежутки между острыми 
жердями не позволяли нормально по-
ставить ступню ноги.

Пытка в современном понимании 
слова – это не только физические, 
но и нравственные, эмоциональные 
страдания, которые причиняются жерт-
ве. В данном случае к пытке можно от-
нести не только боль, наносимую орга-
низму различными приспособлениями, 
но и условия, в которых содержится че-
ловек. История знает немало примеров, 
когда тюремные помещения, в которых 
заключенные находились иногда в те-
чение долгих лет, не были оборудованы 
в соответствии с минимальными мате-
риально-бытовыми и медико-санитар-
ными требованиями.

Ярким примером ужасных условий 
содержания заключенных являлись 
венецианские camerotti Pozzi (с итал. 
pozzi – колодец). Девятнадцать-двад-
цать тюрем-колодцев были построены 
в 1540 г., располагались они в восточ-
ном крыле дворце Ducal и представля-
ли собой подземные камеры размером 
приблизительно 2 м2 и высотой, доста-
точной для того, чтобы стоять в пол-
ный рост, душные, абсолютно темные, 
сырые, кишащие крысами и паразита-
ми. Сохранились сведения, что во вре-
мя морских приливов вода в камерах 
поднималась на 40–50 см. В каждую 
камеру вела железная дверь, в кото-
рой было отверстие диаметром 15 см 
для передачи пищи и притока возду-
ха. Пища, состоявшая из хлеба, воды 
и супа, выдавалась один раз в сутки. 
Несмотря на такие условия существо-
вания, люди выживали и иногда содер-
жались в Pozzi в течение десятилетий 
(Malgat J. Anciennes prisons de Venise. 
Nice, 1898. Р. 35–40).

Об условиях содержания ярко го-
ворили сами названия мест заключе-

ния. Например, в парижской тюрьме 
Шатле карцеры носили красноре-
чивые названия: la Fosse («яма»), le 
Puits («колодец»), la Barbarie («варвар-
ство»), Fin d´Аise («конец удобствам»), 
l´Oubliette («подземная темница»). 
Были также cachots noirs («черные 
карцеры»), использовавшиеся в каче-
стве наказания. «Яма» представляла 
собой совершенной формы воронку. 
В «подземную темницу» можно было 
спуститься только по веревке. «Конец 
удобствам» был вместилищем мусора, 
паразитов и рептилий. В «варварстве» 
заключенные постоянно находились 
в жидкой грязи среди жаб и крыс. Ус-
ловия содержания были настолько 
отвратительными, что в 1560 г. ко-
роль Карл IX издал указ, запрещав-
ший устраивать подземные карцеры, 
что на практике реализовано не было, 
и только в конце XVIII в. было приня-
то решение о закрытии Малого Шат-
ле и об уничтожении подземных кар-
церов в Большом (Poisson P. Le Grand 
et le petit Châtelet. URL: http://www.
philippepoisson.unblog.fr/files/2008/10/
legrandetlepetitchtelet.pdf).

Условия содержания в германских 
тюрьмах для ведьм (carceris squalores) 
определялись как «отвратительней-
шие», сопряженные со «страшными 
муками пыток, жестоким обращени-
ем судей и палачей». Я. А. Канторович 
оставил описание подобных учрежде-
ний: тюрьмы помещались в толстых, 
хорошо укрепленных башнях или под-
валах. В них находились несколько 
толстых вращающихся бревен, в кото-
рые через специальные отверстия про-
совывались руки и ноги заключенных, 
которые закрепляли конечности очень 
плотно, не давая двигаться. В неко-
торых тюрьмах имелись деревянные 
или железные кресты, к которым при-
вязывались головы, руки и ноги за-
ключенных так, что они могли только 
постоянно стоять, лежать или висеть 
в зависимости от положения креста. 
В других тюрьмах были толстые же-
лезные полосы, куда вставлялись руки 
заключенных, и так как полосы дер-
жались на стене, то и заключенные 
все время находились в стационарном 
положении. Иногда к их ногам при-
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креплялись куски железа так, что они 
не могли вытянуть ног или подтянуть 
их к себе. Порой в стене тюрьмы вы-
далбливалась ниша, в которой заклю-
ченному нельзя было вообще изме-
нить положение своего тела. Некото-
рые места заключения представляли 
собой ямы глубиной 15–30 саженей 
(32–64 м (!), куда человека опускали 
и поднимали с помощью веревок. За-
ключенные в таких тюрьмах страдали 
от холода, сырости и темноты (Кан-
торович Я. А. Указ. соч. С. 73, 91–94). 
Неудивительно, что подобные условия 
содержания в тюрьмах если и не дово-
дили заключенную до смерти, болез-
ненного состояния или умопомеша-
тельства, то однозначно заставляли со-
знаться в том, чего она не совершала.

Я. Шпренгер и Г. Крамер в своем 
трактате XV в. «Молот ведьм» говорят 
о последствиях подобных условий со-
держания женщин в тюрьмах и приме-
ненных к ним пыток. Если уличенная 
не сознавалась в преступлении, кото-
рое доказано, то содержалась в стро-
гом заключении с кандалами на руках 
и ногах и с частым увещеванием. Если 
и в этих условиях женщина не призна-
валась, то передавалась светской вла-
сти для сожжения. Если уличенная, 
«сломленная тяжким заключением», 
сознавалась, то она или передавалась 
светской власти для сожжения (если 
не раскаялась), или подвергалась ду-
ховным судьей пожизненному тю-
ремному заточению на хлебе и воде 

(Шпренгер Я., Крамер Г. Молот ведьм. 
URL: http://www.lib.ru/HRISTIAN/IN- 
KWIZICIQ/hexenham.txt).

Когда использование пыток закан-
чивалось смертью заключенного, что 
было довольно частым явлением, лю-
бимой отговоркой властей было то, что 
летальный исход наступил в результате 
несчастного случая или болезни. На-
пример, в 1623 г. в г. Вальядолидо за-
ключенный Диего Энрикес в результате 
«несчастного случая» скончался в боль-
нице (Скотт Д. Р. Указ. соч. С. 118).

Таким образом, как в России, так 
и в различных европейских странах 
в процессе их исторического развития 
к заключенным в тюрьмах, в том чис-
ле на законных основаниях, приме-
нялись пытки, которые считались эф-
фективным, а иногда единственным 
средством доказывания вины и адек-
ватным наказанием за нарушение тю-
ремной дисциплины. Многообразие, 
жестокость и изощренность пыток 
привели к попыткам отдельных горо-
дов и государств отменить их, но на 
практике пытки продолжали приме-
няться в довольно больших масштабах, 
причем эту миссию иногда выполняли 
не только палачи, но и иные тюрем-
ные работники, часто сами условия, 
в которых содержались заключенные, 
можно было с полным правом считать 
пыточными. Только в XVIII в. под вли-
янием идей гуманистов европейские 
страны и Россия стали постепенно от-
казываться от использования пыток.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В 20-Е ГГ. XX В.

В статье рассматриваются вопросы реорганизации системы мест заключения после 
революции 1917 г., систематизации законодательства первых лет после установления 
советской власти в отношении несовершеннолетних правонарушителей и последующей 

кодификации с изданием нового единого союзного закона – 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г.

Ключевые слова: Исправительно-трудовой кодекс, несовершеннолетние правонарушители, 
трудовые дома, система исполнения уголовных наказаний, исправление, осужденный.

The Formation of Legal Base of Criminal Penalties of Deprivation 
of Liberty for Juvenile Offenders Software in 20-ies of the XX Сentury

The article examines the reorganization of the system of jails after the 1917 revolution, the 
systematization of legislation of the first years after the establishment of Soviet power in dealing with 

juvenile offenders and subsequent codification with the publication of a new single federal law – 
Corrective Labor Code of the RSFSR in 1924.

Key words: the Corrective Labor Code, juveniles, houses of labor correction, the penal system, 
correction, convicted.

В становлении1 советской системы 
права и законодательства особое 

место занимают правовая регламен-
тация борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних и развитие системы 
исполнения уголовных наказаний 
в отношении указанной категории 
граждан. Революционные изменения 
1917 г. отразились на всех сферах жиз-
ни общества и его социальных слоях, 
а особенно на наименее защищенных. 
Карательная политика больше не могла 
себя оправдывать, а меры воспитатель-
ного воздействия не были достаточ-
но эффективными, что ставило перед 
государством первостепенные задачи 
по выработке новых путей и способов 
решения проблемы борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних и испол-

© Эккельман Н. А., 2014

нения уголовных наказаний в виде ли-
шения свободы.

Советская власть признавала необ-
ходимость организации сети учрежде-
ний принудительного воспитания и ис-
правления, а также отбывания уголов-
ных наказаний в виде лишения свободы 
для несовершеннолетних правонаруши-
телей и полагала, что данные учрежде-
ния должны быть организованы повсе-
местно, а не только в Москве и районе 
Московского железнодорожного узла, 
так как рост преступности происходил 
в колоссальных масштабах, не ограни-
чиваясь географией крупных городов 
(ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 6. Д. 33. Л. 1).

Отмена действия декрета Совета 
народных комиссаров (далее: СНК) 
от 4 марта 1920 г. «О делах о несовер-
шеннолетних, обвиняемых в обще-
ственно опасных действиях» (Собра-
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ние узаконений и распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского Правительства 
РСФСР (далее: СУ РСФСР). 1920. 
№ 13, ст. 83) в отношении несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет мотивиро-
валась недостаточностью той борьбы 
с правонарушениями, которую вели 
отделы социально-правовой охраны 
несовершеннолетних, создаваемые 
при местных органах народного об-
разования. Можно согласиться с тем, 
что эта борьба по многим объектив-
ным причинам не велась с должной 
интенсивностью, однако данное ре-
шение оказалось нецелесообразным 
и поспешным, поскольку было приня-
то без учета материально-техническо-
го обеспечения, наличия свободных 
помещений, пригодных для указан-
ных целей, а также ужасающего темпа 
прироста преступности несовершен-
нолетних. Кроме того, существовали 
серьезные разногласия в требованиях, 
касающихся порядка и условий отбы-
вания наказаний несовершеннолетни-
ми заключенными, а также в управле-
нии местами лишения свободы между 
ведомствами Народного комиссариата 
юстиции (далее: НКЮ) и Народного 
комиссариата внутренних дел (далее: 
НКВД). Несмотря на предпринима-
емые шаги по выработке новых форм 
и методов борьбы с преступностью 
несовершеннолетних, НКЮ не был 
в состоянии удовлетворить потреб-
ность в учреждениях для содержания 
и исправления правонарушителей, 
не достигших 18 лет, как в столице, так 
по всей стране.

Все это привело к необходимости 
создания единой системы мест лише-
ния свободы в ведомстве НКВД. СНК 
в постановлении от 25 июля 1922 г. 
признал необходимым сосредоточить 
все места заключения в одном ведом-
стве НКВД. Во исполнение указанно-
го постановления 12 октября 1922 г. 
НКЮ и НКВД принимают совмест-
ный документ по организационным 
вопросам, связанным с передачей мест 
заключения в ведение НКВД и разгра-
ничением в этой связи полномочий 
НКВД и НКЮ (Детков М. Г. Тюрьмы, 
лагеря и колонии России. Историче-
ский очерк. М., 2009. С. 122).

Очередная реорганизация мест ли-
шения свободы привела к становле-
нию новой системы исполнения уго-
ловных наказаний в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
а значит, и к необходимости выработ-
ки новых нормативно-правовых актов, 
регулирующих ее.

Наиболее значимым шагом в вы-
полнении данной задачи стал процесс 
систематизации накопленных нор-
мативно-правовых актов и последую-
щей кодификации с изданием нового 
единого союзного закона, регламен-
тирующего исполнение уголовных 
наказаний при советской власти, – 
Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР, утвержденного ВЦИК 16 ок-
тября 1924 г. (далее: ИТК РСФСР) 
(СУ РСФСР. 1924. № 86, ст. 870).

В новом Кодексе впервые были 
закреплены задачи исправительно- 
трудовой политики, выстраивалась 
единая система учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы для несовершенно-
летних, и были регламентированы по-
рядок и условия отбывания уголовного 
наказания в этих учреждениях. Деле-
ние последних, как и вся карательная 
политика Советского государства, 
строилось на так называемом классо-
вом подходе. Наиболее отчетливо это 
прозвучало в приказе председателя 
ВЧК Ф. Э. Дзержинского от 8 янва-
ря 1921 г., в котором сформулирован 
лозунг: «Тюрьма для буржуазии, то-
варищеское воздействие для рабочих 
и крестьян». По мысли Дзержинско-
го, «провинившихся рабочих и кре-
стьян» следовало рассматривать «не 
как классовых наших врагов», а от-
сюда вытекала необходимость соблю-
дать по отношению к ним и посеща-
ющим их родственникам «возможно 
большую доступность и вежливость». 
Четко прозвучала в приказе и дру-
гая мысль – о необходимости изоля-
ции в местах заключения «буржуазии 
от арестованных рабочих и крестьян» 
(ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 
1918–1960 / [сост.: А. И. Кокурин, 
Н. В. Петров ; науч. ред. В. Н. Шо-
стаковский ; под общ. ред. акад. 
А. Н. Яковлева]; М., 2000. С. 71).

Ýêêåëüìàí Í. À.
Ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé îñíîâû ñèñòåìû èñïîëíåíèÿ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé â âèäå 
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а С учетом психо-физиологических 
особенностей личности, классовой 
принадлежности, а также индивидуа-
лизации наказания рассматриваемые 
лица могли содержаться в трудовых 
домах для несовершеннолетних пра-
вонарушителей и трудовых домах для 
правонарушителей из рабоче-кре-
стьянской молодежи.

В трудовые дома для несовершен-
нолетних правонарушителей прини-
мались лица в возрасте от 14 до 16 лет, 
приговоренные судом к лишению сво-
боды, а также несовершеннолетние 
того же возраста, состоящие под след-
ствием и числящиеся за судебными 
и следственными органами. Относи-
тельно несовершеннолетних от 16 до 18 
лет в зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей распределительная 
комиссия в каждом отдельном случае 
решала вопрос о направлении данных 
лиц в трудовые дома для несовершен-
нолетних правонарушителей или другое 
исправительно-трудовое учреждение 
(ст. 174 ИТК РСФСР), однако и там 
они должны были содержаться отдельно 
от взрослых заключенных, а заключен-
ные с хорошим поведением – отдельно 
от возможных нарушителей порядка 
или тех, кто может оказать на несовер-
шеннолетних негативное воздействие.

При приеме в трудовой дом несо-
вершеннолетний правонарушитель 
тщательно обследовался, и только по-
сле нахождения в отделении для но-
вичков решался вопрос о направлении 
данного лица в соответствующую вос-
питательную группу. Член комиссии 
знакомился с делом заключенного, из-
учал личность последнего и составлял 
подробную характеристику с выводом 
о возможности отнесения его к той 
или иной категории. В соответствии 
с психо-физиологическими возмож-
ностями несовершеннолетние осу-
жденные делились распределительной 
комиссией на несовершеннолетних 
с признаками правонарушителей-ре-
цидивистов и остальных несовершен-
нолетних правонарушителей (ст. 180 
ИТК РСФСР). Каждая категория не-
совершеннолетних обособлялась одна 
от другой как на работах и во время 
школьных занятий, так и в остальное 

время. При этом вопрос об определе-
нии группы исправления должен был 
быть решен не позднее, чем через ме-
сяц, чтобы как можно скорее присту-
пить к процессу воспитательной ра-
боты и исправления. Таким образом, 
была предпринята попытка законода-
тельно закрепить принцип дифферен-
циации и индивидуализации исполне-
ния наказаний (ст. 181 ИТК РСФСР).

Для реализации исправитель-
но-воспитательной задачи все несо-
вершеннолетние осужденные приу-
чались к труду. Основными целями 
помещения указанных лиц в трудовой 
дом, помимо исправления, были обу-
чение их квалифицированным видам 
труда, расширение умственного кру-
гозора путем общего и профессио-
нального образования. Относительно 
культурно-просветительской работы 
ИТК РСФСР закреплял обязательные 
школьные занятия с несовершенно-
летними, которые велись ежедневно 
не менее трех часов, при этом объем 
знаний, получаемых на этих заняти-
ях, должен был быть не ниже объема 
знаний, даваемых школой 1-й ступени 
(примеч. к ст. 175 ИТК РСФСР).

Законодатель ставил целью осу-
ществить функцию как общей, так 
и частной превенции и создать из не-
совершеннолетних «самодеятельных 
и сознающих свои права и обязанно-
сти граждан, а также вместе с тем дать 
им физическое воспитание и оздо-
ровить их посредством гимнастики, 
спорта и гигиены тела», что отражало 
основные цели и задачи уголовного 
наказания в виде лишения свободы, 
закрепленные в ИТК РСФСР (ст. 175).

В соответствии со ст. 188 ИТК 
РСФСР в целях воспитания обще-
ственных навыков и социального пе-
ревоспитания несовершеннолетних 
в трудовых домах для них организовы-
вались самоуправления, действующие 
на основании особых положений, вы-
рабатываемых Главным управлением 
местами заключения РСФСР совмест-
но с Наркомпросом РСФСР.

Другой разновидностью мест лише-
ния свободы для несовершеннолетних 
по ИТК РСФСР являлись трудовые дома 
для правонарушителей из рабоче-кре-
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стьянской молодежи. В данных учрежде-
ниях содержались приговоренные к ли-
шению свободы заключенные в возрас-
те от 16 до 20 лет, если они, «происходя 
из трудовых слоев населения и не будучи 
правонарушителями-рецидивистами, 
совершили преступление вследствие ма-
лосознательности, нужды или случайно» 
(ст. 189). Кодекс законодательно закре-
плял цель создания данных учрежде-
ний. Так, помимо общего исправитель-
но-трудового воздействия, они должны 
были выполнять функцию ресоциализа-
ции несовершеннолетних, приучать их 
к «дисциплинированности, сознатель-
ности в отношениях к трудовому обще-
ству и выдержанности в поступках» (ст. 
190). Именно поэтому в трудовых домах 
для правонарушителей из рабоче-кре-
стьянской молодежи обращалось особое 
внимание на допризывную подготовку 
данных лиц с проведением при этом тру-
довой дисциплины (ст. 191).

Законодатель в нормах ИТК РСФСР 
попытался закрепить основы прогрес-
сивной системы отбывания наказаний 
с включением стимулирования право-
послушного поведения для несовер-
шеннолетних с возможностью улуч-
шения своего положения и условий 
содержаний в зависимости от успеш-
ности выполняемых результатов и со-
блюдения требований режима. Это вы-
ражалось в системе разрядов. Все по-
ступавшие в трудовые дома для право-
нарушителей из рабоче-крестьянской 
молодежи зачислялись в начальный 
разряд. Никаких сроков пребывания 
в том или ином разряде для содержа-
щихся в указанных трудовых домах 
не существовало. Перевод из разря-

да в разряд зависел исключительно 
от индивидуальных особенностей каж-
дого заключенного и его стремления 
к исправлению. Если наблюдательная 
комиссия приходила к выводу о до-
статочной степени исправления не-
совершеннолетнего осужденного, она 
давала заключение о возможности пе-
ревода его в другой разряд с более мяг-
кими условиями отбывания наказания 
(ст. 193). Данным положением лишний 
раз подчеркивался классовый харак-
тер исполнения наказаний, так как для 
осужденных в трудовых домах для не-
совершеннолетних правонарушителей 
был установлен определенный срок на-
хождения в том или ином разряде: для 
заключенных 1-й категории – не менее 
половины, для заключенных 2-й кате-
гории – не менее одной четверти на-
значенного судом срока лишения сво-
боды (ст. 102).

Таким образом, ИТК РСФСР 
1924 г. систематизировал законода-
тельство в области исполнения уголов-
ных наказаний в виде лишения свобо-
ды после коренных преобразований 
1917 г., определил виды мест заключе-
ния для несовершеннолетних право-
нарушителей, детально регламентируя 
порядок и условия отбывания наказа-
ний данными лицами. Законодатель 
постарался отразить в Кодексе основ-
ное содержание уголовно-исправи-
тельной политики в отношении несо-
вершеннолетних и, несмотря на клас-
совый характер многих положений 
ИТК РСФСР, его основополагающие 
принципы, выработанные в первые 
годы советской власти, продолжают 
оставаться актуальными до сих пор.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА ЛЮКСЕМБУРГА: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В статье рассматриваются современное состояние 
пенитенциарной системы Люксембурга и перспективы ее развития.

Ключевые слова: пенитенциарная система, тюрьма, ресоциализация, 
наркозависимость, реформирование.

Penal System of Luxemburg: Present State and Prospectives

The article deals with the present state and problems of Penal system of Luxemburg, 
prospectives of development.

Key words: penal system, prison, resocialization, addiction, reforming.

Великое Герцогство1 Люксембург – 
одно из богатейших стран Европы 

с высочайшим уровнем жизни. Общая 
численность населения 473 000 чело-
век. Навести порядок в такой малень-
кой стране, безусловно, проще, хотя 
и на такой небольшой территории спра-
виться с ростом преступлений не всегда 
получается.

Рейтинг пенитенциарной системы, 
по мнению директора центра пенитен-
циарной службы Люксембурга (CPL) 
Винсента Тэйсена, нельзя измерить 
по количеству побегов или рецидивов. 
Чтобы определить качество работы 
тюрьмы, нужно проанализировать не-
сколько критериев.

За последние 25 лет из тюрем Люк-
сембурга, а их в графстве две, было 
совершено семь успешных побегов, 
сбежало 14 человек. Если осужденный 
решился бежать, значит, или тюрьма 
не обеспечивает безопасность заклю-
ченному, или условия содержания неу-
довлетворительные. Это дает повод для 
размышления и определенных выводов.

В Люксембурге нет статистики 
по количеству рецидивов, так как их 

© Колесникова Т. И., 2014

сложно подсчитать. В тюрьме отбыва-
ет наказание 80 % иностранцев, 50 % 
заключенных не являются гражданами 
графства. После отбывания наказания 
они возвращаются в свою страну, и бу-
дет ли у них рецидив, это уже проблема 
другого государства.

Одной из задач исправительных 
учреждений Люксембурга, как и тю-
рем других стран, является исполне-
ние наказания, назначенного судом, 
т.  е. лишение осужденного свободы 
на определенный срок. Вторая задача 
состоит в том, чтобы во время отбыва-
ния наказания привить осужденному 
необходимые социальные навыки, ко-
торые бы облегчили ему путь в обще-
ство, поддержали бы освободившегося 
в его реабилитации. Третья задача за-
ключается в том, что исправительное 
учреждение должно выступать гаран-
том уважения человеческого достоин-
ства и безопасности всех участников 
пенитенциарной системы: персонала 
и осужденных. Сюда же относится си-
стема менеджмента качества исправи-
тельного учреждения.

Целью работы тюрьмы является 
индивидуализация исполнения нака-
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заний с учетом особенностей личности 
осужденных.

Пенитенциарная система графства 
испытывает определенные трудности 
по успешному выполнению поставлен-
ных задач. Одной из проблем является 
недостаточное количество персонала, 
например, в социально-психологиче-
ском секторе. Согласно международ-
ному стандарту на 25 осужденных дол-
жен приходиться один сотрудник пси-
хологической службы, в тюрьмах же 
Люксембурга количество осужденных 
на одного сотрудника значительно пре-
вышает указанный показатель. В таких 
условиях сложно предложить разум-
ную программу по ресоциализации 
отбывающего наказание. Лейтмотив 
работы люксембургской тюрьмы в этой 
области можно выразить немецкой 
пословицей: «Подведи вола к колод-
цу, а напиться он должен сам». Ины-
ми словами, работники тюрьмы могут 
предлагать заключенному различные 
программы для его реабилитации, 
но если он сам этого не захочет, то все 
усилия будут напрасными. Участие осу-
жденного в своем исправлении тоже 
очень важно. В этом случае для него со-
ставляется индивидуальная программа 
пребывания в тюрьме, анализируются 
проблемы, которые привели осужден-
ного в тюрьму, и прогнозируется его 
жизнь после освобождения. Тот факт, 
что человек сидит в тюрьме, свидетель-
ствует о том, что он не способен сам 
решить свои проблемы, поэтому персо-
нал тюрьмы изыскивает возможности 
оказания помощи человеку после его 
освобождения.

Помощь предлагается уже в тюрь-
ме. В Люксембурге основными язы-
ками являются люксембургский, 
французский и немецкий. Поскольку 
в тюрьмах графства отбывают нака-
зание 80 % иностранцев, заключен-
ным предлагаются курсы, например, 
французского языка, чтобы общаться 
с персоналом. Часто приходится при-
бегать к помощи переводчиков. В ка-
ждом случае исследуется предыстория 
заключенного. Она часто повторяется: 
африканцы, завербованные крими-
нальными структурами, обещающи-
ми хороший заработок, приезжают 

в Европу, где вынуждены торговать 
наркотиками. Таких людей можно на-
звать рабами XXI в. Нередко у них нет 
паспортов, потому что преступные 
организации, которые их пригласили, 
отбирают документы.

Лица, отбывающие наказание 
в стране, гражданами которой они 
не являются, создают проблемы для 
пенитенциарной системы этой стра-
ны. В Австрии, например, это румы-
ны. Данное государство даже пред-
ложило построить еще одну тюрьму 
в Румынии, чтобы заключенные могли 
отбывать наказание в своей стране, что 
сделало бы процесс их ресоциализа-
ции более успешным.

В Люксембурге из-за переполнен-
ности обеих тюрем (в большей степени 
из-за иностранцев) имеется необхо-
димость в строительстве третьей. Две 
тюрьмы имеют места для 597 человек. 
В последнее время число осужденных 
колебалось между 680 и 720. Извест-
но, что в тюрьмах имеются враждеб-
ные кланы, которые уже существова-
ли на свободе и продолжают борьбу 
в тюрьме. До 2002 г. в среднем два-
три раза в год происходили серьезные 
вспышки насилия в тюрьмах. С 2003 г. 
количество осужденных каждый год 
увеличивается – и насилие резко воз-
росло. Если два заключенных делят 
камеру, которая фактически рассчита-
на на одного человека, то конфликты 
исключить невозможно.

Часто в тюрьму попадают нарко-
зависимые люди. Так, треть всех осу-
жденных имеют зависимость от нар-
котиков. Последние – это проблема, 
которую необходимо решать всем 
обществом, так как наркотики упо-
требляются всеми слоями населения. 
Борьба с наркотиками в исправитель-
ном учреждении проводится в трех 
направлениях: 1) снижение спроса, 2) 
предложения и 3) риска. Чтобы умень-
шить предложение, руководство тюрь-
мы тесно взаимодействует с полицией, 
привлекает специально обученных со-
бак для поиска наркотиков в зданиях.

Кроме того, в тюрьмах осущест-
вляютcя антинаркотические про-
екты, выполняющие превентивную 
роль. Осужденным, которые не упо-

Êîëåñíèêîâà  Ò. È.
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а требляют наркотики, рассказывают 
о вреде последних и разъясняют по-
следствия их употребления. Тем же, 
кто на свободе употреблял наркоти-
ческие вещества, сложно избавиться 
от этой зависимости, учитывая, что 
жесткие условия тюрьмы не каждый 
может выдержать из-за психических 
нагрузок. Сотрудники тюрьмы дела-
ют все, чтобы сократить потребление 
наркотиков. Так, осужденным пред-
лагается лечение от наркотической 
зависимости, но некоторые из них 
просто не способны пройти курс ре-
абилитации.

Руководство тюрьмы принимает 
меры для снижения риска распростра-
нения таких болезней, как гепатит, 
СПИД.

В тюрьме есть автоматы, в которых 
можно приобрести презервативы и чи-
стые шприцы.

Большую помощь пенитенциар-
ной системе Люксембурга оказывают 
служители церкви, которые проводят 
индивидуальные и групповые беседы 
с осужденными с целью профилакти-
ки суицидов, помогают заключенным 
осознать свои ошибки, выступают 
за гуманизацию условий содержания 
данных лиц.

Если говорить о будущем пени-
тенциарной системы Люксембурга, 
то проблемы, связанные с миграцией 
населения, останутся нерешенными.

Безусловно, люди должны иметь 
возможность свободно передвигать-
ся, но есть категория неконтроли-
руемой миграции, которая и создает 
проблемы. Чтобы как-то снизить по-
ток иностранцев из «горячих точек», 
например, из Африки, необходимо 
в этих странах проводить превентив-
ные меры.

Одна из главных проблем, с кото-
рыми сталкивается пенитенциарная 
система Люксембурга, – неумение 
правильно прогнозировать поток ми-
грантов. В середине 1990-х гг. была 
волна переселенцев из Восточной Ев-
ропы, в конце 1990-х гг. – из Африки. 
Руководство пенитенциарной системы 
Люксембурга ожидает массовую ми-
грацию в ближайшие 6–8 лет из Ки-
тая. Поскольку миграция напрямую 

связана с увеличением преступно-
сти, то строительство третьей тюрьмы 
не сможет решить проблемы перепол-
ненности тюрем.

В ближайшее время предстоит ре-
формирование УИС Люксембурга. 
Тюремная реформа предусматривает 
изменения:

1) касающиеся условий отбывания 
наказаний:

– дети и подростки в возрасте до 16 
лет, совершившие наказуемое деяние, 
должны быть размещены отдельно 
от взрослых правонарушителей в новой 
тюрьме Драйборн. Введение в эксплуа-
тацию тюрьмы для несовершеннолетних 
планируется в 2014 г. Тюрьма рассчитана 
на 12 человек, предназначена как для 
юношей, так и для девушек, которые бу-
дут иметь возможность заниматься вме-
сте спортом и ходить в школу;

– нарушители старше 16 лет будут 
отбывать наказание в обычной тюрьме;

2) тюрем и управления тюрем:
– жилищные условия заключенных 

в камерах должны быть приближены 
к социальной жизни, с тем чтобы по-
том облегчить интеграцию данных лиц 
в общество;

– осужденные могут добровольно 
подписать контракт о будущей инте-
грации в общество после отбывания 
срока наказания;

– в 2017 г. планируется построить 
три новые тюрьмы: в Зассенхайме, Са-
неме (тюрьму для подследственных) 
и Гивенихе (тюрьму открытого типа);

3) в уголовном праве:
– судьи должны будут мотиви-

ровать свое решение при вынесении 
приговора;

– такая форма наказания, как 
«электронный мониторинг», осущест-
вляемая с помощью электронных 
браслетов, должна быть предпочти-
тельнее краткосрочного отбывания 
наказания в тюрьме.

В будущем не представитель Генпро-
куратуры, а специально созданная па-
лата (срок создания – два года) должна 
принимать решение о выполнении при-
говоров о тюремном заключении.

Завершить реорганизацию пени-
тенциарной системы Люксембурга 
планируется в 2018 г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В США 

КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

В статье дается обзор современных программ общего образования, профессиональной 
подготовки и психологической поддержки для несовершеннолетних правонарушителей 

США. Повышение уровня образования, сформированности когнитивных 
и коммуникативных навыков рассматривается как средство социальной адаптации 

молодых правонарушителей. Обобщается положительный опыт и обозначаются проблемы 
в деятельности органов системы ювенальной юстиции и общественных организаций при 

разработке и реализации специальных образовательных программ.

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, специальные программы 
образования и профессиональной подготовки, психологическая помощь, когнитивные 

и коммуникативные навыки, социальная адаптация.

Educational Programs for Juvenile Offenders in the USA 
as a Means of Social Rehabilitation

The paper presents a survey of up-to-date educational, psychological and vocational training 
programs designed for young offenders in the USA. The development of cognitive, communicative 

as well as learning skills is viewed as a means social rehabilitation of juvenile delinquents. 
A number of special programs designed by federal, state and local agencies within the American 

Juvenile Justice System are described to demonstrate new approaches and debatable issues 
in the area of young offenders’ education.

Key words: Juvenile offenders, special programs of educational and training, psychological care, 
cognitive and communicative skills, social adaptation.

В настоящем11 исследовании дает-
ся краткая характеристика одного 

из направлений деятельности системы 
ювенальной юстиции США – разра-
ботки и реализации программ общего 
и профессионального образования для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей. Выбор предмета и объекта ис-
следования не случаен. США, где уже 
в конце XIX в. с созданием ювенальных 
судов были законодательно оформлены 
основы ювенальной юстиции, распола-

© Подстрахова А. В., 2014

гает значительным опытом разработки 
образовательных программ (далее: ОП) 
для различных групп несовершенно-
летних правонарушителей, в том числе 
лиц с определенными отклонениями 
поведенческого, когнитивного и эмо-
ционального характера. В США на про-
тяжении последних десятилетий ОП 
действуют на разных уровнях: обще-
национальном, уровне штата и мест-
ном уровне. Участники этих программ, 
источники их финансирования также 
различны. В последние годы благодаря 
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компьютерным коммуникационным 
технологиям деятельность многих го-
сударственных и общественных орга-
низаций, занимающихся образованием 
и профессиональной подготовкой не-
совершеннолетних правонарушителей, 
приобретает больший размах и кон-
троль со стороны гражданского обще-
ства. Опыт системы ювенальной юсти-
ции США представляет интерес и с точ-
ки зрения изучения возникающих про-
блем и определенных неудач.

Цель рассматриваемых ОП ока-
зывать помощь правонарушителям 
по восстановлению и развитию навы-
ков более эффективного поведения 
в стрессовых ситуациях, а также решать 
образовательные, социальные и про-
фессиональные задачи. Эффективные 
ОП рассматриваются как средство сни-
жения рецидивизма среди несовершен-
нолетних правонарушителей. При всем 
разнообразии американские ОП долж-
ны обеспечивать доступ к соответству-
ющей информации, оказывать психо-
логическую и юридическую помощь 
подросткам и их родителям по обе-
спечению прав несовершеннолетних. 
В зависимости от целей ОП делятся 
на три большие группы: 1) собственно 
образовательные (academic programs); 2) 
программы начальной профессиональ-
ной подготовки (vocational programs); 
3) программы формирования жизнен-
ных навыков (life skills programs/ psycho 
education programs).

Фактически это деление быва-
ет условным, поскольку чаще речь 
идет о превалирующем компоненте. 
Так, для правонарушителей среднего 
школьного возраста актуален образо-
вательный аспект, для более старших 
подростков – возможность приобрете-
ния начальных профессиональных на-
выков и трудоустройства. Часто такие 
ОП включают параллельные курсы 
лечения от наркотической и алкоголь-
ной зависимости и психотерапевтиче-
скую помощь. Последнее направление 
приобретает сегодня особое значение, 
потому что несовершеннолетние пра-
вонарушители, как правило, имеют 
существенные умственные и эмоцио-
нально-поведенческие проблемы, вы-
ражающиеся в неумении решать соци-

альные проблемы в типовых жизнен-
ных ситуациях, в неразвитости ком-
муникативных навыков, отсутствии 
опыта общения с людьми в некрими-
нальной среде.

Несмотря на то, что в США с сере-
дины XX в. существуют и периодически 
обновляются законы, гарантирующие 
несовершеннолетним правонаруши-
телям право на получение начального 
и среднего образования, а также базо-
вой профессиональной подготовки, 
разработка, реализация и финансиро-
вание ОП в рамках системы ювеналь-
ного правосудия остается актуальной 
и больной темой. Во-первых, в настоя-
щее время неуклонно растет число пра-
вонарушителей с различными откло-
нениями в психическом развитии, что 
вызывает значительные трудности в ре-
ализации ОП и требует создания специ-
альных условий для обучения, психоло-
го-педагогической коррекции и фор-
мирования навыков общения в обще-
стве после исполнения наказаний, вы-
несенных ювенальным судом. Во-вто-
рых, качество обучения в учреждениях 
ювенальной юстиции, как правило, 
невысоко, а государственный контроль 
в этой области часто отсутствует. В-тре-
тьих, уровень профессиональной под-
готовки и информированности сотруд-
ников системы ювенальной юстиции 
об обстоятельствах в делах конкретных 
правонарушителей, по мнению мно-
гих специалистов, не всегда позволяет 
принять наиболее правильное решение 
о назначении наказания и мер воспита-
тельного воздействия.

Исправительные учреждения США 
основаны на принципе градуирован-
ных санкций, когда суровость нака-
зания соответствует тяжести совер-
шенного проступка. Так, «статусные 
правонарушители» (status offenders) – 
несовершеннолетние, не совершив-
шие уголовных преступлений, но на-
рушившие определенные нормы по-
ведения (прогул школьных занятий, 
употребление алкоголя ранее 21 года), 
и судимые впервые наказываются 
условным испытательным сроком 
(probation), оставаясь в семье и нахо-
дясь под надзором сотрудников служ-
бы пробации. В этих случаях сейчас, 
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а как правило, применяется электрон-
ный мониторинг правонарушителя. 
Такая форма наказания назначается 
в 55 % всех дел несовершеннолетних, 
что отражает мнение судей ювеналь-
ных судов о том, что изъятие ребенка 
из семьи должно быть крайней мерой.

Повторно судимые проходят ис-
правление в рамках специальных про-
грамм перевоспитания по месту жи-
тельства, таких как:

– патронатные семьи (Foster care 
programs). В них несовершеннолетний 
помещается по решению ювенального 
суда и живет с приемными родителями 
в течение определенного срока;

– приюты (Group homes). Содер-
жат от 12 до 15 человек, и специально 
подготовленные сотрудники обеспе-
чивают подросткам психологическую 
помощь, занимаются их перевоспита-
нием, образованием;

– приюты семейного типа (Family 
group homes). Соединяют в себе черты 
патронатной семьи и приюта, и семей-
ная пара, а не сотрудники ювенальной 
службы, заботится о подростке;

– загородные программы реабили-
тации (Rural programs), включая лесные 
лагеря для несовершеннолетних, фер-
мы, ранчо. В них сочетание физическо-
го труда, спорта и отдыха при наличии 
строгой дисциплины должно иметь вос-
питательное воздействие (Gaines L. K., 
Miller R. L. Criminal Justice in Action: 
The Core. Wadsworth-Thomson Learning 
Inc, 2004. P. 358–361).

Несовершеннолетние, совершив-
шие тяжкие преступления, помеща-
ются в исправительные учреждения. 
В декабре 2008 г. на заседании Совета 
ООН по правам человека был пред-
ставлен отчет специального предста-
вителя ООН В. Муноса «Право на об-
разование в системе уголовного право-
судия и ювенальной юстиции США» 
(Munoz V. The Right to Education in the 
Juvenile and Criminal Justice Systems 
in the United States. Human Rights 
Council, United Nations Press, 2008). 
Согласно этому отчету к концу 2007 г. 
в США было 2 293 157 осужденных 
во всех типах тюрем. Около 1,5 млн 
человек находились в федеральных 
тюрьмах и тюрьмах штатов. Что каса-

ется несовершеннолетних, то в 2007 г. 
в исправительных учреждениях США 
содержалось 96 655 человек. В 2013 г., 
по данным американского Фонда за-
щиты детей (Children`s Defense Fund), 
эти цифры несколько ниже – чуть 
более 90 000 человек, из них 81 000 де-
тей, или 263 на 100 000 детей в возрасте 
от 10 лет до предела возраста несовер-
шеннолетия, находятся в учреждени-
ях ювенальной юстиции; 7 560 детей 
содержатся в местных учреждениях 
для взрослых и 1 790 – в федераль-
ных тюрьмах (Children`s Defense Fund 
(the USA). URL: http://www.childrens-
defense.org/policy-priorities/juvenile-
justice/#sthash.2tOPcNIa.dpuf).

До сих пор в США актуальна не-
решенная проблема отдельного со-
держания некоторых категорий несо-
вершеннолетних, осужденных за тяж-
кие уголовные преступления. Такие 
подростки находятся в группе риска 
по совершению над ними сексуально-
го насилия. Национально-этнические 
проблемы находят свое отражение 
в системе ювенальной юстиции. Так, 
в 2010 г. афроамериканцы составили:

– 16 % от числа всех несовершен-
нолетних граждан США;

– 28 % от числа арестованных несо-
вершеннолетних правонарушителей;

– 36 % от числа помещенных в ис-
правительные учреждения;

– 42 % от числа переданных в систе-
му уголовного правосудия как взрос-
лые правонарушители (Robinson B., 
D`Aloisio J. Education in Chains: Gaps 
in Education Provision to Children in 
Detention: an overview of the right to 
education of children in detention / Defense 
for Children International. Geneva, August. 
2009. P. 13).

В борьбе с ювенальной преступно-
стью органы юстиции США считают 
важнейшими следующие три направ-
ления:

– ужесточение наказаний для не-
совершеннолетних и рассмотрение дел 
о тяжких преступлениях, совершенных 
данной категорией лиц, уголовными 
судами так же, как и в случае с совер-
шеннолетними правонарушителями;

– усиление мер социального кон-
троля, в частности, введение ограниче-
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ний для передвижения несовершенно-
летних в определенное время, особенно 
в ночные часы; усиление ответствен-
ности родителей за поведение детей, 
включая наказание родителей в виде 
штрафов, выполнения общественных 
работ и даже содержания в тюрьме;

– расширение программ реаби-
литации несовершеннолетних пра-
вонарушителей и программ по про-
филактике преступности среди мо-
лодежи групп риска (Gaines L. K., 
Miller R. L. Op. cit. 374). В рамках дан-
ного направления роль образования 
и профессиональной подготовки воз-
растает многократно.

В 2010 г. США потратили более 11 
млрд долларов на поддержание систе-
мы ювенальной юстиции, из них 5, 7 
млрд долларов – на содержание несо-
вершеннолетних правонарушителей 
в исправительных учреждениях, при 
этом федеральное финансирование 
образовательных программ через кана-
лы Управления ювенальной юстиции 
и профилактики преступлений среди 
несовершеннолетних при Министер-
стве юстиции (Office of Juvenile Justice 
and Delinquency Prevention – OJJPD) 
было урезано и снижено с 423,6 млн 
долларов в 2010 г. до 276 млн долла-
ров в 2011 г. (Office of Juvenile Justice 
and Delinquency Prevention (OJJDP). 
URL: http://www.ojp.gov/about/offices/
ojjdp.htm; www.ojjdp.gov ). Это при-
вело к закрытию многих специали-
зированных центров помощи несо-
вершеннолетним и соответствующих 
программ. В 2012 г. финансирование 
Администрацией Б. Обамы было со-
хранено на уровне 2011 г. – 280 млн 
долларов. Сокращение федераль-
ных ассигнований сопровождает-
ся рекомендациями властям штатов 
и местным органам власти прини-
мать большее финансовое участие 
на своих уровнях (Children» s Defense 
Fund (the USA). URL: http://www.
childrensdefense.org/policy-priorities/
juvenile-justice/#sthash.2tOPcNIa.dpuf).

Несовершеннолетние, находящи-
еся в различных условиях исполнения 
наказаний, имеют разные возможно-
сти получения образования. Те, кто 
осуждены условно, посещают обыч-

ную общеобразовательную школу; те, 
кто находится в исправительном уч-
реждении, проходят обучение в нем. 
В последнем случае в зависимости 
от психологических характеристик, 
уровня предыдущего образования под-
росток может получить полное либо 
неполное среднее общее образование.

Формально получение общего сред-
него образования является обязатель-
ным условием пребывания в учрежде-
нии. США подписали, хотя и не рати-
фицировали два важнейших междуна-
родных документа, регулирующих права 
несовершеннолетних на образование, – 
Конвенцию о правах ребенка и Меж-
дународную конвенцию об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. 
На федеральном уровне контроль за де-
ятельностью таких школ осуществляет-
ся Комиссией по образованию в альтер-
нативных школах. Каждый осужденный 
обязан проводить в школе в среднем 
до 5,5 часов в день. По возможности об-
разование должно быть индивидуали-
зировано, однако фактически эти стан-
дарты не выполняются. Так, по данным 
Фонда Дж. и К. МакАртуров, приведен-
ным на сайте телевещательной компа-
нии CBS, в 2011 г. по разным причинам 
только 12 % подростков, содержавшихся 
в исправительных учреждениях, смогли 
получить аттестат о среднем образова-
нии; лишь 45 % несовершеннолетних, 
находящихся в заключении, проводят 
на занятиях в школе положенное время 
(CBS Columbia Broadcasting System. CBS 
Television Network [On-line resource]. 
URL: http://wwww.cbs.com). В США 
стабильно отмечается усиление кара-
тельной, а не воспитательной составля-
ющей ювенальной политики в сочета-
нии с урезанием федеральных средств 
на образовательные программы в си-
стеме ювенальной юстиции (A New Era 
in California Juvenile Justice: Downsizing 
the State Youth Corrections System / 
B. Krisberg [et al.]. Berkley, 2010. P. 7).

Несовершеннолетние правонару-
шители обязаны учиться в школе неза-
висимо от того, какая форма наказания 
избрана ювенальным судом. Для боль-
шинства детей это программы обще-
го среднего образования, однако для 
многих возможен упрощенный и уско-
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а ренный вариант общего образования 
(GED – General Education Development). 
Примечательно, что если молодой че-
ловек после исполнения наказания 
будет планировать продолжение обра-
зования, то удостоверения GED будет 
недостаточно для поступления в кол-
ледж. Ежегодно в США около 100 000 
подростков в возрасте 17 лет и ниже 
освобождаются после исполнения на-
казания и возвращаются в общество. 
Еще 100 000 человек в возрасте от 18 
до 24 лет приходят из тюрем, находя-
щихся в системе уголовного правосудия 
для взрослых. Более 75 % этих людей 
не возвращаются в средние школы для 
продолжения образования, да и шко-
лы неохотно берут таких учеников 
(Shepherd R. E., Jr. Reading Problems 
and Delinquency // 18th Annual Juvenile 
Law & Education Conference. Fri, May 
17, 2013 / University of Richmond, School 
of Law. URL: http://www.vsb.org/site/
events/item/18th-juvenile-law-ed-conf). 
Таким образом, после ареста и пребы-
вания в исправительном учреждении 
или тюрьме многие подростки лише-
ны возможности учиться в обычной 
школе; вместо этого они направляют-
ся в так называемые дисциплинарные 
альтернативные школы (disciplinary 
alternative schools), где уровень школь-
ной подготовки значительно ниже и ча-
сто не контролируется государственны-
ми органами.

В последнее время все большее чис-
ло университетов и колледжей требуют 
от абитуриентов информации о про-
шлых судимостях, используя эти све-
дения как повод для непринятия таких 
людей на обучение или предлагая им 
представить положительные рекомен-
дации от сотрудников уголовной или 
ювенальной юстиции, под надзором 
которых они исполняли наказание.

Особая проблема – реализация 
программ образования для несовер-
шеннолетних с психическими откло-
нениями: они составляют более 33 % 
от общего числа осужденных ко всем 
формам наказаний. О серьезности 
этой проблемы свидетельствует тот 
факт, что сегодня в США существует 
множество организаций с различными 
источниками финансирования, чис-

ленностью сотрудников и формами де-
ятельности, которых объединяет одна 
целевая установка – создавать и про-
двигать образовательные проекты для 
лиц с психическими отклонениями 
и эмоциональными расстройствами. 
Чем более открыта деятельность та-
ких организаций и чем более широко 
используют они информационные ре-
сурсы Интернета, тем большей обще-
ственной поддержкой они пользуются. 
Среди наиболее известных следует на-
звать следующие организации:

– Национальный центр по обра-
зованию, отклонениям и ювеналь-
ной юстиции (The National Center on 
Education, Disability and Juvenile Justice);

– Национальный центр психиче-
ского здоровья и ювенальной юстиции 
(National Center for Mental Health and 
Juvenile Justice);

– Американский Фонд защиты де-
тей (Children» s Defense Fund – the USA);

– Форум по инвестированию в мо-
лодежь (Forum for Youth Investment);

– Сетевой Центр оценки деятель-
ности системы ювенальной юстиции 
(The Online Juvenile Justice Evaluation 
Center (JJEC).

Данная проблема является темой 
многочисленных научных исследова-
ний, результаты которых обобщаются 
на таких известных дискуссионных 
площадках, как ежегодные – в те-
чение последних 19 лет – конфе-
ренции по ювенальному праву и об-
разованию, организуемые Школой 
права университета Ричмонда, штат 
Виржиния (Juvenile Law & Education 
Conference. URL: http://www.vsb.org/
site/events/item/18th-juvenile-law-ed-
conf).

При всех существующих пробле-
мах в США делается многое для ре-
формирования системы ювенальной 
юстиции, причем каждый штат раз-
рабатывает свои подходы. Координа-
цией усилий сотрудников ювенальной 
юстиции по всей стране и распростра-
нения положительного опыта работы 
государственных, частных и обще-
ственных организаций занимается 
Управление ювенальной юстиции 
и предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Office of Juvenile 
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Justice and Delinquency Prevention – 
OJJPD) – организация федерального 
уровня в рамках Министерства юсти-
ции. Данное управление координирует 
работу различных организаций, одной 
из которых является организация «Эф-
фективные практические программы 
образования и трудоустройства несо-
вершеннолетних правонарушителей» 
(The Promising and Effective Practices 
Network (PEPNet). Путем широкого 
обмена информацией через Интернет 
и использования открытой базы дан-
ных PEPnet, проведения семинаров 
и видеоконференций широкая обще-
ственность знакомится с успешным 
опытом работы с несовершеннолет-
ними. Ежегодно при содействии Ми-
нистерства финансов США PEPnet 
проводит общенациональный конкурс 
проектов и определяет победителей, 
чей опыт получает общенациональ-
ное распространение. За последние 6 
лет победителями этой организации 
признаны 58 молодежных программ 
США, которые получают финансо-
вую поддержку для поощрения участ-
ников и их дальнейшей деятельности. 
Во всех случаях образовательные про-
граммы на получение неполного сред-
него образования (GED) сочетаются 
с профессиональной подготовкой в та-
ких областях, как строительство, лес-
ное хозяйство, ландшафтный дизайн 
и озеленение, сфера коммунальных 
услуг, ремонт автомобилей и др. Среди 
победителей – проекты по реабилита-
ции и социализации несовершенно-
летних правонарушителей: «Поиск ра-
боты» (Career Exploration Project (CExP), 
Center for Alternative Sentencing and 
Employment Services (CASES) New York, 
N.Y.); «Новый старт» и «Живая шко-
ла» (Fresh Start Project, Living Classrooms 
Foundation, Baltimore, MD).

Значительный вклад в разработку 
и реализацию образовательных про-
грамм в системе ювенальной юстиции 
вносит американский Фонд защиты 
детей. Помимо усилий по повышению 
уровня общего образования в школах 
при ювенальных учреждениях, Фонд 
разработал серию воспитательных 
профилактических программ «Школа 
свободы» (Out of School Time Learning 

& Enrichment: CDF Freedom Schools); 
эти программы реализуются в течение 
2010–2013 гг. в Миннесоте, Нью-Йор-
ке, Техасе и других штатах.

Интересны проекты во многих 
штатах США под общим названи-
ем «Прервем цепочку “Из школы – 
в тюрьму”» (Stopping the Schoolhouse 
to Jailhouse Pipeline). Так, в Луизиане 
в сотрудничестве специалистов-юри-
стов, педагогов, психологов, предста-
вителей бизнеса разработано соглаше-
ние о работе с детьми по программам 
специального образования в округе 
Джефферсон, которое включает:

– улучшение преподавания детям 
с эмоциональными расстройствами;

– пересмотр мер жесткого дисци-
плинарного воздействия на таких детей;

– организацию психологического 
консультирования;

– организацию профподготовки 
и последующего трудоустройства вы-
пускников школ (Jefferson Parish Special 
Education Case Settlement Agreement 
(PDF). URL: http://www.splcenter.org/
get-informed/case-docket/jefferson-
parish-special-education).

Работа системы ювенальной юсти-
ции штата Калифорния представляет 
особый интерес. В этом штате в начале 
2000-х гг. было выявлено большое ко-
личество недостатков: плохие условия 
содержания несовершеннолетних осу-
жденных, применение жесткого обра-
щения, чрезвычайная переполненность 
учреждений. Эти явления получили 
широкую огласку в средствах массо-
вой информации в 2003–2004 гг. После 
существенных организационных и ка-
дровых изменений в Калифорнии было 
закрыто пять учреждений для несовер-
шеннолетних и четыре лесных лагеря, 
а количество осужденных несовершен-
нолетних правонарушителей в испра-
вительных учреждениях сократилось 
на 5 000 человек. Взамен были разрабо-
таны дополнительные программы про-
бации и приютов семейного типа. При-
мечательно, что после этих изменений 
подростковая преступность в штате 
не возросла. На этом фоне интерес 
представляют образовательные проек-
ты штата. Так, в Калифорнии, начиная 
с 2004 г., все средние школы при учреж-
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а дениях для несовершеннолетних зано-
во прошли аккредитацию Западной Ас-
социацией школ и колледжей на прове-
дение образовательной деятельности, 
включая обучение лиц с психическими 
расстройствами. С марта 2005 г. в Кали-
форнии был введен и реализуется план 
по повышению качества образования 
в исправительных учреждениях штата. 
Около 5 000 несовершеннолетних за это 
время получили общее образование, 
прошли курсы первоначальной про-
фессиональной подготовки и получили 
соответствующие аттестаты и сертифи-
каты до истечения срока наказания.

Показательно, что 50 % осужден-
ных, уже имевших на момент посту-
пления в исправительное учреждение 
аттестат о среднем образовании, изъ-
явили желание продолжить образо-
вание и поступить в колледж. Для та-
ких осужденных отделы ювенальной 
юстиции округов штата Калифорния 
заключают договоры с колледжами 
на оказание образовательных услуг 
несовершеннолетним, содержащимся 
в учреждениях округа. Так, в округе 

Вентура два колледжа Coastline College 
и Ventura Community College, применяя 
технологии дистанционного обуче-
ния, проводят обучение несовершен-
нолетних осужденных (A New Era in 
California Juvenile Justice: Downsizing 
the State Youth Corrections System).

Американский опыт представляет 
большой интерес не только для юри-
стов, но и для специалистов, занима-
ющихся вопросами теории и практики 
общего, профессионального и специ-
ального образования. Cегодня обра-
зование перестало быть личным делом 
конкретного человека и его семьи, оно 
превратилось в важнейший фактор 
социально-экономической стабиль-
ности государства, его устойчивости 
и безопасности. Разработка и реали-
зация эффективных образовательных 
программ в системе ювенальной юсти-
ции – это та сфера государственной 
и общественной жизни, где должны 
объединяться усилия и интересы се-
мьи, школы, государственных, ком-
мерческих, религиозных, благотвори-
тельных организаций.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
В ЖУРНАЛЕ «ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО: ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 1 печатного листа. Кри-

терии отбора: новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и 

практическая значимость работ, обоснованность полученных результатов. 

Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New 

Roman; кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; 

поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см. 

Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой 

страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место 

работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контакт-

ные телефоны, почтовый адрес, е-mail); основной текст; ключевые слова; аннотацию; 

библиографический список (3–4 источника), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библи-

ографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления». Библиографические ссылки должны быть внутритекстовыми и оформлены 

в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание 

авторов на то, что совокупность библиографических ссылок не является библиографи-

ческим списком. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографи-

ческий список должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском 

языках. 

В случае изменения личных данных автор обязан уведомить об этом редакцию до 

момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете.

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию (за исключением 

статей докторов наук) от лица, имеющего ученую степень, анкету автора публикации и 

оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором анкета является 

письменным согласием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны со-

ответствовать концепции журнала, основными рубриками которого являются: «Рос-

сийская пенитенциарная система: актуальные правовые и практические вопросы», 

«Юридическая теория: проблемы, дискуссии, размышления», «История права и оте-

чественной системы наказаний», «Теория и практика пенитенциарной деятельности за 

рубежом». Авторы несут ответственность за достоверность используемых материалов, 

точность цитат.

С авторами, в статьях которых обнаружен плагиат, журнал прекращает сотрудниче-

ство. 

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра инсти-

тута в распечатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с сопроводи-

тельным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных данных, а также 

рецензией высылается заказным письмом или бандеролью по адресу: 600020, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 67е (с обязательной пометкой «Пенитенциарное право»), 

электронный вариант – по е-mail: е-mail: nauka.vui@yandex.ru, с обязательным указанием 

в поле «Тема письма»: «Пенитенциарное право».

Журнал высылается наложенным платежом только по просьбе автора публикации.

По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-изда тель ский 

отдел научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-

649-5050, е-mail: nauka.vui@yandex.ru.
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