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Правовое регулирование цензуры корресПонденции  
в учреждениях Фсин россии

Статья посвящена правовому регулированию осуществления цензуры корреспонденции 
специального контингента, содержащегося в учреждениях ФСИН России, на разных 

этапах развития уголовно-исполнительной системы. Авторы обращают внимание на 
существующие недостатки в современной законодательной и правоприменительной 

деятельности и вносят предложения по их устранению.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система России; переписка осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей; цензура корреспонденции специального контингента; система 

электронного письма «ФСИН-Письмо».

Legal Regulation of Censorship of Correspondence  
in the Institutions of the FPS of Russia

The article is about the legal regulation of the censorship of special contingent’s correspondence 
which is contained in the Russian penitentiary facilities at different periods of time of development 

of the penitentiary system. The authors draw attention to the gaps in current legislative and 
enforcement activities and make proposals to fix it.

Key words: Russian penal system; the correspondence of prisoners and persons in detention; 
censorship of special contingent’s correspondence; e-mail system «FPS-Letter».

Впервые1 на законодательном уровне 
цензура корреспонденции специ-

ального контингента была закреплена 
в ст. 135 Исправительно-трудового ко-
декса РСФСР, утвержденного поста-
новлением ВЦИК от 16 октября 1924 г. 
В данной статье закреплено положе-
ние, согласно которому «переписка 
заключенных регулируется, в зависи-
мости от местных условий, правилами 
внутреннего распорядка, устанавлива-
емыми с утверждения Главного Управ-

© Ашин А. А., Капустин К. В., 2014 

ления местами заключения Р.С.Ф.С.Р. 
инспекциями мест заключения».

В примечании к данной статье разъяс-
нено положение, в соответствии с кото-
рым «все письма состоящих под следстви-
ем заключенных, а также им адресованная 
корреспонденция должны немедленно 
доставляться органам, за которыми они 
числятся» (Об утверждении Исправитель-
но-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р. : поста-
новление ВЦИК от 16 окт. 1924 г. // Собр. 
узаконений и распоряжений Рабочего и 
Крестьян. правительства (СУ РСФСР). 
1924. № 86, ст. 870).
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Следующим нормативным право-
вым актом, в котором нашел отраже-
ние вопрос осуществления контроля 
за перепиской осужденных, стал Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР, 
утвержденный постановлением ВЦИК, 
СНК РСФСР от 1 августа 1933 г. В част-
ности, ст. 59 данного Кодекса гласи-
ла: «Лишенные свободы могут вести 
переписку без ограничений. Админи-
страции предоставляется право про-
смотра переписки. В отношении под-
следственных контроль производится 
органами расследования, за которыми 
они числятся; в случае, если эти ор-
ганы не найдут нужным специальный 
контроль, переписка подследственных 
просматривается в общем порядке» (Об 
утверждении Исправительно-трудово-
го Кодекса РСФСР : постановление 
ВЦИК, СНК РСФСР от 1 авг. 1933 г. // 
СУ РСФСР. 1933. № 48, ст. 208 ; № 56).

В ст. 30 Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР, утвержденного Зако-
ном РСФСР от 18 декабря 1970 г., было 
закреплено положение, согласно кото-
рому «осужденным разрешается полу-
чать и отправлять письма и телеграммы 
без ограничения их количества. Пере-
писка между содержащимися в местах 
лишения свободы осужденными, не 
являющимися родственниками, допу-
скается только с разрешения админи-
страции исправительных учреждений. 
Вручение писем, поступающих на имя 
осужденных, а также отправка писем 
осужденных адресатам производится 
администрацией исправительных уч-
реждений не позднее чем в трехднев-
ный срок со дня поступления письма в 
исправительное учреждение или сдачи 
его осужденным; вручение телеграмм 
производится администрацией испра-
вительного учреждения незамедлитель-
но» (Об утверждении Исправитель-
но-трудового кодекса РСФСР (вместе 
с «Исправительно-трудовым кодексом 
РСФСР») : закон РСФСР от 18 дек. 1970 
г. // Свод законов РСФСР. 1988. Т. 8).

Современное законодательство 
Российской Федерации регулирует осу-
ществление цензуры корреспонденции 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей в учреждениях ФСИН России, 
следующим образом.

Конституция РФ устанавливает в 
ч. 2 ст. 23 право каждого лица на тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. Ограничение этого права допу-
скается только на основании судебного 
решения или федерального закона (ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ).

УИК РФ в ст. 91 определяет порядок 
осуществления переписки осужденны-
ми к лишению свободы. В ч. 2 данной 
статьи установлено положение, соглас-
но которому получаемые и отправляе-
мые осужденными письма, почтовые 
карточки и телеграммы подвергаются 
цензуре со стороны администрации 
исправительного учреждения. Не под-
лежит цензуре переписка осужденного 
с защитником или иным лицом, ока-
зывающим юридическую помощь на 
законных основаниях. Исключение 
из этого правила составляют случаи, 
когда администрация исправительного 
учреждения располагает достоверны-
ми данными о том, что содержащиеся 
в переписке сведения направлены на 
инициирование, планирование или ор-
ганизацию преступления либо вовле-
чение в его совершение других лиц. В 
этих случаях контроль писем, почтовых 
карточек, телеграфных и иных сооб-
щений осуществляется по мотивиро-
ванному постановлению начальника 
исправительного учреждения или его 
заместителя. Часть 4 ст. 15 УИК РФ 
определяет перечень органов, перепи-
ска осужденных с которыми цензуре не 
подлежит.

Схожие положения закреплены в 
ст. 20–21 Федерального закона от 15 
июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» (Рос. 
газ. 1995. 20 июля).

Приказы Минюста России от 3 но-
ября 2005 г. № 205 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений», от 14 октября 
2005 г. № 189 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной 
системы», от 6 октября 2006 г. № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы» 

Ашин А. А.
Правовое регулирование цензуры корреспонденции  

в учреждениях ФСИН России
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а конкретизируют порядок осуществле-
ния переписки осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей.

При анализе вышеуказанных нор-
мативных правовых актов нами были 
выявлены отличия и проблемные во-
просы в правовом регулировании цен-
зуры корреспонденции осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, на 
современном этапе.

Первое отличие состоит в сроках 
осуществления цензуры корреспонден-
ции. Так, общий срок осуществления 
цензуры – три рабочих дня с момента 
поступления корреспонденции в адрес 
места содержания под стражей или ис-
правительного учреждения.

Однако если в адрес осужденного 
или лица, содержащегося под стра-
жей, поступила корреспонденция на 
иностранном языке, срок цензуры в 
исправительном учреждении состав-
ляет не более семи рабочих дней, а в 
следственном изоляторе срок четко не 
определен, закреплено лишь положе-
ние, согласно которому срок передачи 
письма может быть увеличен на время, 
необходимое для перевода.

Сведения о смерти или тяжком 
заболевании близкого родственника 
сообщаются подозреваемому или об-
виняемому незамедлительно после их 
получения, в то же время для осужден-
ного такого положения не закреплено.

По нашему мнению, необходимо 
внести изменения в действующие нор-
мативные акты и предусмотреть единые 
сроки осуществления цензуры корре-
спонденции для всего специального 
контингента, содержащегося в учреж-
дениях ФСИН России.

Второе отличие – орган, осущест-
вляющий цензуру. Цензура корреспон-
денции лиц, содержащихся под стра-
жей, может осуществляться как адми-
нистрацией следственного изолятора, 
так и лицом или органом, в производ-
стве которых находится уголовное дело.

В исправительных учреждениях 
цензура корреспонденции осужденных 
осуществляется только администраци-
ей исправительного учреждения.

Переписка лиц, содержащихся под 
стражей, с лицами, содержащимися 
в учреждениях, исполняющих нака-

зания, осуществляется с разрешения 
лица или органа, в производстве кото-
рых находится уголовное дело.

В исправительных учреждениях в 
настоящее время запрета или разреши-
тельного порядка переписки осужден-
ных, содержащихся в разных учрежде-
ниях УИС и не являющихся родствен-
никами, нормативно не закреплено.

Изменения в ст. 91 УИК РФ, вне-
сенные Федеральным законом от 30 
декабря 2012 г. № 304-ФЗ, частично 
изменили деятельность администраций 
исправительных учреждений по осу-
ществлению контроля за перепиской 
осужденных, содержащихся в разных 
исправительных учреждениях. Ранее 
действовавшая редакция предусматри-
вала в ч. 3 ст. 91 УИК РФ возможность 
переписки между осужденными, со-
держащимися в разных исправитель-
ных учреждениях и не являющихся 
родственниками, только с разрешения 
администрации исправительного уч-
реждения.

Ныне действующая редакция ст. 91 
УИК РФ в ч. 4 содержит бланкетную 
норму, отсылающую к Правилам вну-
треннего распорядка исправительных 
учреждений. Однако в приказах Ми-
нюста России «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний уголовно-исполнительной 
системы» и «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений» в гл. 15 и 12 соответ-
ственно порядок переписки осужден-
ных, не являющихся родственниками 
и содержащихся в разных учреждениях 
ФСИН России, не определен.

Отметим, что в практических орга-
нах сотрудники, осуществляющие цен-
зуру корреспонденции специального 
контингента, очень часто сталкиваются 
с попытками пересылки в письмах раз-
личных предметов, которые не пред-
усмотрены к пересылке в соответствии с 
п. 14 постановления Правительства РФ 
от 15 апреля 2005 г. № 221 «Об утверж-
дении Правил оказания услуг почтовой 
связи» (например, сигареты, предметы 
гигиены и т. д.). В то же время данные 
предметы не входят в перечень вещей 
и предметов, которые специальному 
контингенту запрещено иметь при себе, 



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

9

получать в посылках, передачах, бан-
деролях в соответствии с приложени-
ями к приказам Минюста России «Об 
утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений», 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы», 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы».

Существует необходимость вне-
сения в ведомственные нормативные 
правовые акты пункта, определяющего, 
что в случае, если в письменной кор-
респонденции, поступившей в адрес 
специального контингента, в конверт 
вложены предметы, не предусмотрен-
ные к пересылке Правилами оказания 
услуг почтовой связи, данное почтовое 
отправление должно расцениваться как 
бандероль и передаваться осужденному 
в порядке, предусмотренном пп. 91, 92 
Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, согласно 
которым осужденным разрешается по-
лучение установленного в ст. 121, 123, 
125, 127 и 131 УИК РФ числа посылок, 
передач и бандеролей.

При анализе Федерального закона 
«О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и приказа Минюста 
России «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» было выявлено, что получе-
ние бандеролей лицами, содержащи-
мися под стражей, в настоящее время 
не предусмотрено.

По нашему мнению, для устранения 
данных пробелов необходимо в дей-
ствующие нормативные правовые акты 
внести соответствующие изменения, 
которые бы устранили выявленные не-
достатки.

Третье отличие заключается в объ-
еме прав специального контингента. 
Кроме срока о сообщении сведений о 
смерти или тяжком заболевании близ-
кого родственника подозреваемого или 
обвиняемого, действующим законода-
тельством также закреплено положе-
ние, согласно которому подозреваемо-
му или обвиняемому по письменному 

заявлению предоставляется возмож-
ность направлять письма своим несо-
вершеннолетним детям без указания 
реквизитов следственного изолятора 
или помещения, функционирующего в 
режиме следственного изолятора. В то 
же время у осужденного такой возмож-
ности законодательно не закреплено.

Таким образом, правовое положе-
ние осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, в сфере осуществления 
цензуры их корреспонденции разное. 
На наш взгляд, отличия связаны с со-
держанием в следственных изоляторах 
специфического специального контин-
гента – лиц, содержащихся под стра-
жей, обладающих большим объемом 
прав, нежели лица, осужденные к ре-
альному лишению свободы.

Отметим, что развитие современ-
ных технологий передачи информации 
не стоит на месте. Новации в данной 
области применяются и в работе учреж-
дений ФСИН России, в частности, при 
организации переписки лиц, содержа-
щихся в этих учреждениях. 

Так, все большую роль играют си-
стемы электронного письма, например, 
система «ФСИН-Письмо». Служба от-
правки сообщений работает с 1 декабря 
2008 г. на базе учреждений ФСИН Рос-
сии. Сервис предназначен для отправки 
электронных сообщений с уведомле-
нием о вручении лицам, находящимся 
в следственных изоляторах или отбы-
вающим наказание в местах лишения 
свободы. Электронные письма прини-
маются только на русском языке. Пись-
ма, поступившие на имя подозреваемо-
го или обвиняемого после его убытия 
из места содержания под стражей, не 
досылаются. В остальном на электрон-
ные письма распространяются общие 
положения цензуры корреспонденции, 
рассмотренные нами выше.

Согласно статистическим данным 
сайта «ФСИН-Письмо» в исправи-
тельные учреждения и следственные 
изоляторы ФСИН России по состо-
янию на 9 июня 2014 г. доставлено 
365 921 письмо (URL: http://www.fsin-
pismo.ru/Letter-Client/main.html#new_
letter (дата обращения: 09.06.2014).

По нашему мнению, система элек-
тронного письма в будущем может 

Ашин А. А.
Правовое регулирование цензуры корреспонденции  

в учреждениях ФСИН России
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а практически полностью заменить бу-
мажное письмо. При развитии элек-
тронных систем простые письма со 
временем потеряют свою актуальность, 

на смену им придут электронные пись-
ма, осуществление цензуры которых 
потребует нового нормативного регу-
лирования.
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квалиФикация насилия, оПасного для жизни  
и здоровья, в действиях По дезорганизации 

деятельности учреждений,  
обесПечивающих изоляцию от общества

В статье рассматриваются вопросы, связанные с квалификацией насильственных 
действий, опасных для жизни и здоровья потерпевшего, направленных на дезорганизацию 

деятельности исправительных учреждений. Обосновываются положения о том, 
что существующая в ч. 3 ст. 321 УК РФ формулировка квалифицирующих признаков 

преступления нелогичная  и требует внесения изменений.

Ключевые слова: дезорганизация; вред здоровью, опасный для жизни; сотрудник 
уголовно-исполнительной системы.

Qualification Violence, Dangerous for Life and Health, Actions to Disrupt the 
Activities of Institutions, Providing Isolation from Society

The article presents the questions connected with the qualification of violence, life-threatening 
and health of the victim, made in the course of actions, directed on disorganization of activity 
of correctional facilities. We prove that in Part 3 Article 321 of the Criminal Code of Russian 

Federation the formulation of qualifying signs of a crime is not logical and demand modification.

Key words: disorganization, life-threatening harm to health, employee of the penal system.

Одним1 из квалифицирующих при-
знаков, предусмотренным ч. 3 

ст. 321 УК РФ, выступает применение 
насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, выражающегося в причинении 
вреда здоровью определенной степени 
тяжести. Отсутствие последнего сви-
детельствует о том, что имело место 
либо покушение на причинение вреда 
здоровью, либо применение насилия, 
неопасного для жизни или здоровья.

Вред здоровью устанавливается на 
основании критериев, предусмотрен-
ных Правилами определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека (Об утверждении Правил 
определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека : по-
становление Правительства Рос. Феде-
рации от 17 авг. 2007 г. № 522 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2007. 
№ 35, ст. 4308), и в соответствии с Ме-

© Горшкова Н. А., 2014 

дицинскими критериями определения 
степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека (Об утверждении 
Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека : приказ Минздрав-
соцразвития России от 24 апр. 2008 г. 
№ 194н // Рос. газ. 2008. 5 сент.). Однако 
данные нормативные документы не со-
держат понятия «насилие, опасное для 
жизни или здоровья», а в основе разде-
ления этого насилия на виды лежат та-
кие критерии, как телесные поврежде-
ния, заболевания или патологические 
состояния.

Согласно п. 21 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 дека-
бря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» 
насилием, опасным для жизни или 
здоровья, является такое насилие, ко-
торое повлекло за собой причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда 
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а здоровью потерпевшего, а также при-
чинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстрой-
ство последнего.

Таким образом, вид причиненно-
го вреда здоровью не имеет значения 
для квалификации насильственных 
действий, предусмотренных ч. 3 ст. 321 
УК РФ. Здесь речь идет о причинении 
вреда здоровью, которое может быть 
любой степени тяжести. Причинение 
легкого, средней тяжести или тяжкого 
вреда здоровью полностью охватыва-
ется ч. 3 ст. 321 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации по другим статьям 
Особенной части УК РФ не требует. 

Например, приговором Верховного 
суда Республики Коми П. осужден по 
ч. 3 ст. 321 УК РФ за то, что в ответ на 
правомерные действия сотрудника ме-
ста лишения свободы Л. он умышлен-
но ударил металлической кружкой по-
терпевшего в лицо, причинив легкий 
с кратковременным расстройством 
вред здоровью (перелом костей носа) 
(Арх. Верхов. суда Республики Коми за 
2007 г. Уголов. дело № 2–12/2007).

Насилием, опасным для жизни или 
здоровья, признается такое нападение, 
которое хотя и не причинило вреда здо-
ровью потерпевшего, однако в момент 
применения создавало реальную опас-
ность для его жизни или здоровья. Так, 
осужденная М. отбывала наказание в 
корпусе жилого здания отряда № 14 
ИУ. Желая перевестись в помещение с 
иным режимом содержания, наброси-
лась на младшего инспектора А., осу-
ществлявшего надзор за осужденными. 
В результате нападения вред здоровью 
А. причинен не был, однако судом дей-
ствия осужденной М. были квалифи-
цированы по ч. 3 ст. 321 УК РФ (Арх. 
Верхов. суда Чуваш. Республики за 
1998 г. Уголов. дело № 2–85/1998).

Если в процессе применения на-
силия, опасного для жизни или здоро-
вья, причинен тяжкий вред здоровью, 
повлекший по неосторожности смерть 
потерпевшего, то содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности ч. 4 
ст. 111 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

Применение насилия, опасного 
для жизни или здоровья, в результате 
которого потерпевший умышленно 

лишается жизни, может быть квали-
фицировано по совокупности ч. 3 ст. 
321 УК РФ и одной из статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность 
за посягательство на жизнь. 

Однако в подобных ситуациях очень 
сложно установить признаки, пред-
усмотренные ч. 3 ст. 321 УК РФ, а тем 
более отличить их от недоброжелатель-
ного отношения, например, личной не-
приязни осужденных друг к другу. 

Так, рассматривая уголовное дело об 
убийстве и покушении на убийство осу-
жденными в отношении двух старших 
дневальных, суд квалифицировал соде-
янное ими по пп. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 и 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ без вмене-
ния ст. 321 УК РФ (Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2005. № 7. С. 14–15).

По мнению А. А. Горбунова, в дан-
ном случае конкретных очевидных кри-
териев отграничения одного деяния от 
другого не просматривается, что может 
привести к субъективному подходу к 
оценке преступления, предусмотренно-
го ст. 321 УК РФ (Горбунов А. А. Уголов-
но-правовые вопросы борьбы с дезор-
ганизацией деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от обще-
ства : монография. Рязань, 2009. С. 39).

Конструкция ч. 3 ст. 321 УК РФ, 
на наш взгляд, является несовершен-
ной. Согласно ч. 3 ст. 321 УК РФ от-
ветственность наступает «за деяния, 
предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, совершен-
ные организованной группой либо с 
применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья» (Яковлева С. А. 
Уголовно-правовая оценка насилия 
в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им должност-
ных обязанностей : дис. … канд. юрид. 
наук. Ульяновск, 2003. С. 177). 

Сопоставление ч. 3 и ч. 1 и 2 ст. 321 
УК РФ показывает некорректность из-
ложения следующих сочетаний: 

1) применение насилия, неопасно-
го для жизни или здоровья (ч. 1 и 2), 
совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья (ч. 3); 

2) угроза применения насилия (ч. 1 
и 2), совершенная с применением на-
силия, опасного для жизни или здоро-
вья (ч. 3) (Чучаев А. И., Друзин А. И. 
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Дезорганизация деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (проблемы законодательно-
го регулирования) // «Черные дыры» в 
рос. законодательстве. 2002. № 4. С. 41). 

Таким образом, существующая в ч. 
3 ст. 321 УК РФ формулировка квали-
фицирующих признаков преступле-
ния расценивается как нелогичная и 
требует внесения изменений.
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иные меры уголовно-Правового характера  
в системе мер уголовно-Правового воздействия

В статье рассмотрено содержание иных мер уголовно-правового характера в системе 
мер уголовно-правового воздействия. Автором проанализированы действующее 

законодательство и мнения ученых-криминологов относительно данного вопроса.

Ключевые слова: уголовное наказание, осужденный, система наказаний, мера уголовно-
правового характера, мера уголовно-правового воздействия.

Other Measures of Criminal Law in the System of Measures  
of Criminal-Legal Action

The article discusses the content of other measures of criminal law in the system of criminal law. 
The author analyzes the current legislation and the opinions of criminologists on this issue.

Key words: criminal penalties, convicted, punishment system, the measure of a criminal nature, 
the measure of criminal legal action.

Уголовным1 законодательством Рос-
сии установлены виды мер уголов-

но-правового характера, которые на 
основании ч. 2 ст. 2 УК РФ подразде-
ляются на уголовные наказания и иные 
меры уголовно-правового характера. 

Меры уголовно-правового характе-
ра являются средствами воздействия на 
лиц, преступивших уголовный закон. 
Э. И. Звечаровский эти меры опреде-
ляет как предусмотренные уголовным 
законом меры, которые применяются 
независимо от юридической природы 
поведения лица, совершившего престу-
пление, но с учетом изменений в его уго-
ловно-правовом статусе (Полный курс 
уголовного права / под ред. А. И. Коро-
беева. СПб., 2008. Т. 1. С. 728–729).

Меры уголовно-правового воздей-
ствия достаточно разнообразны, в со-
вокупности образуют определенную 
систему, которую, как указывалось 
выше, составляют уголовные наказа-
ния и иные меры уголовно-правового 
характера. Данные уголовно-правовые 
институты находятся в постоянном 

© Звонов А. В., 2014 

взаимодействии, что подтверждается 
возможностью замены наказаний (на-
пример, замена наказаний без изоля-
ции от общества лишением свободы 
и, наоборот, лишения свободы более 
мягким наказанием и т. д.).

Система мер уголовно-правового 
воздействия, по мнению В. Ф. Ширя-
ева, представляет собой «совокупность 
ограниченного количества элементов, 
носящих основной или вспомогатель-
ный характер, объединенных результа-
том ее направленности, выраженным 
в целях наказаний, регламентирован-
ных УК РФ» (Ширяев В. Ф. Наказание 
в системе мер уголовно-правового воз-
действия: содержание, проблемы со-
вершенствования : дис. ... канд. юрид. 
наук. Ярославль, 2001. С. 49). Указан-
ная система, по мнению исследова-
теля, состоит из подсистем: системы 
уголовных наказаний и системы иных 
мер уголовно-правового характера. 
Основную роль в системе мер уголов-
но-правового воздействия В. Ф. Ши-
ряев отводит уголовным наказаниям, 
а вспомогательную – иным мерам 
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уголовно-правового характера. Реали-
зация системы мер уголовно-правово-
го воздействия невозможна без учета 
положений норм, регламентирующих 
применение и реализацию иных мер 
уголовно-правового характера.

В теории уголовного права счита-
ется, что основная разница между рас-
сматриваемыми уголовно-правовыми 
институтами заключается в том, что 
теоретически они не обладают кара-
тельным потенциалом, формально от-
сутствуют в перечне видов уголовных 
наказаний, предусмотренных ст. 44 УК 
РФ, и преследуют специфические цели.

Иные меры уголовно-правового 
характера представляют собой меры 
государственного уголовного принуж-
дения, предусмотренные УК РФ, при-
меняемые на основании определения 
или приговора суда в целях исправ-
ления лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние, обеспечения безо-
пасности общества и предотвращения 
совершения новых преступлений и об-
щественно опасных деяний. Сущность 
иных мер уголовно-правового харак-
тера заключается в государственном 
осуждении преступления и лица, его 
совершившего, в форме постановле-
ния обвинительного приговора, мате-
риализуемом в правоограничениях не-
карательного характера (Гареев М. Ф. 
Цели иных мер уголовно-правового 
характера и средства их достижения по 
российскому уголовному праву : дис. ... 
канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 154).

На основании разд. VI УК РФ к 
иным мерам уголовно-правового харак-
тера следует отнести принудительные 
меры медицинского характера и конфи-
скацию имущества. Однако, по мнению 
многих ученых, данный перечень дале-
ко не полон. Так, А. А. Павлова в него 
включает принудительные меры воспи-
тательного воздействия. Одновременно 
с этим она является противницей пози-
ции, согласно которой в систему иных 
мер уголовно-правового характера вхо-
дят условное осуждение, условно-до-
срочное освобождение от отбывания 
наказания, отсрочка отбывания наказа-
ния, обосновывая это тем, что они яв-
ляются мерами, производными от нака-
зания, представляют собой особый по-

рядок реализации, исполнения, отбы-
вания назначенного судом наказания, 
самостоятельно без наказания данные 
меры существовать не могут, при при-
менении их уголовная ответственность 
продолжает реализовываться до момен-
та истечения сроков, установленных УК 
РФ, или наступления предусмотренных 
данным Кодексом условий (Павло-
ва А. А. Наказание в системе мер уго-
ловно-правового воздействия: содер-
жание, проблемы совершенствования : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2011. С. 11, 26–27).

Существуют и другие мнения по дан-
ному вопросу. Так, И. Э. Звечаровский 
считает, что принудительные меры ме-
дицинского характера и принудитель-
ные меры воспитательного воздействия 
не являются мерами уголовно-право-
вого характера. Свою точку зрения он 
обосновывает тем, что деяния, совер-
шенные лицами, к которым применя-
ются принудительные меры, не могут 
быть уголовно наказуемыми, поскольку 
эти лица не способны осознавать фак-
тический характер и общественную 
опасность своих деяний или руководить 
ими в силу психического заболевания, 
как следствие, данные меры не имеют 
уголовно-правовой природы (Звечаров-
ский И. Э. Меры уголовно-правового 
характера: понятие, система, виды // 
Законность. 1999. № 3. С. 35 ; Его же. 
Понятие мер уголовно-правового ха-
рактера // Там же. 2007. № 1. С. 20).

Классические перечень иных мер 
уголовно-правового характера в на-
уке уголовного права, как правило, 
представлен более широко. Например, 
Д. Ю. Борченко к иным мерам уголов-
но-правового характера относит толь-
ко те уголовно-правовые меры, через 
которые реализуется уголовная ответ-
ственность: условное осуждение, услов-
но-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания, отсрочка отбывания 
наказания, принудительные меры вос-
питательного воздействия, принуди-
тельные меры медицинского характе-
ра, конфискация имущества (Борчен-
ко Д. Ю. Конфискация имущества как 
мера уголовно-правового характера: 
понятие, природа, социальное предна-
значение и порядок применения : дис. 

Звонов А. В.
Иные меры уголовно-правового характера  

в системе мер уголовно-правового воздействия
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а ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2007. 
С. 161). В свою очередь, Э. Л. Биктиме-
ров считает, что к иным мерам уголов-
но-правового характера дополнительно 
относится освобождение от наказания 
по иным мотивам (Биктимеров Э. Л. 
Иные меры уголовно-правового ха-
рактера и их роль в осуществлении за-
дач уголовного права России : дис. ... 
канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8). 
Схожей точки зрения придерживается 
К. Н. Карпов (Карпов К. Н. Иные меры 
уголовно-правового характера как 
средство противодействия совершению 
преступлений : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Омск, 2011. С. 7, 12).

В юридической литературе встре-
чается и расширенное толкование эле-
ментов института иных мер уголов-
но-правового характера. Например, 
И. Э. Звечаровский относит к мерам 
уголовно-правового характера все 
виды освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания, условное 
осуждение, замену неотбытой части на-
казания, снятие судимости (Звечаров-
ский И. Э. Меры уголовно-правового 
характера… С. 35). Интересна также 
точка зрения С. И. Курганова, который 
добавляет в перечень иных мер уголов-
но-правового характера негативные по-
следствия за допущенные нарушения 
условий отбывания назначенных мер 

воздействия (например, незачет в срок 
наказания времени, в течение которого 
служащий занимал запрещенные для 
него должности или занимался запре-
щенной для него деятельностью при 
отбывания наказания в виде лишения 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью; замена назначенного на-
казания без изоляции от общества при 
злостном уклонении от его отбывания 
лишением свободы; негативная отмена 
условного осуждения, отсрочки отбы-
вания наказания и условно-досрочного 
освобождения; продление испытатель-
ного срока и возложение дополнитель-
ных обязанностей при условном осу-
ждении; отмена отсрочки отбывания 
наказания и т. д.) (Курганов С. И. На-
казание: уголовно-правовой, уголов-
но-исполнительный и криминологиче-
ский аспекты. М., 2008. С. 37).

Таким образом, в науке уголовного 
права не сформирован единый подход 
к определению перечня иных мер уго-
ловно-правового характера, относя-
щихся к системе мер уголовно-право-
вого воздействия. Однако общие черты 
его развития прослеживаются. Следо-
вательно, реальный перечень иных мер 
уголовно-правового характера гораздо 
шире, чем тот формальный, который 
представлен в разд. VI УК РФ.
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Проблема оПределения статуса Федеральных 
государственных гражданских служащих, 

замещающих должности Федеральной 
государственной гражданской службы 

в Фсин россии

В статье на основе анализа российских и международных правовых норм автор 
обосновывает свою позицию о необходимости включения федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы в ФСИН России, в состав работников уголовно-исполнительной 
системы, а также предлагает внести изменения и дополнения в законодательство по 

данному вопросу.

Ключевые слова: работники уголовно-исполнительной системы; лица, имеющие 
специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы; федеральные 
государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной 

государственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе.

The Problem of Defining the Status of a Federal State Civil Servants, the Alternative 
Positions of the Federal  the State Civil Service in the Federal Penitentiary Service of Russia

In article on the basis of the analysis of the Russian and international legal norms, the author 
justifies his position on the need to include the Federal state civil servants, the alternative 

positions of the Federal state civil service in the Federal penitentiary service of Russia, in the 
composition of the staff of the penal system, and proposes changes and additions to the law given 

to a specific question.

Key words: workers of the penal system; persons with special titles of the employees of the penal 
system; the Federal state civil servants, the Deputy-ban positions of the Federal state civil service 

in the penal system.

В части 1 статьи 241 Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-

реждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» (Ведомости Съезда нар. депу-
татов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 33, ст. 1316) закреплен термин 
«работники уголовно-исполнительной 
системы» без формулировки его опре-
деления. При этом в указанном Законе 
РФ перечисляются три вида относя-
щихся к работникам УИС лиц: 1) лица, 

© Каляшин А. В., 2014 

имеющие специальные звания сотруд-
ников УИС (лейтенант, майор внутрен-
ней службы и др.); 2) рабочие (весов-
щик, водитель транспортно-уборочной 
машины и др.); 3) служащие (советник, 
консультант и др.) государственных ор-
ганов и учреждений:

– учреждений, исполняющих на-
казания;

– объединений учреждений с осо-
быми условиями хозяйственной дея-
тельности;

– федеральных государственных 
унитарных предприятий УИС;
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а – федерального органа УИС (Фе-
деральная служба исполнения наказа-
ний) и его территориальных органов 
(например, Управление ФСИН Рос-
сии по Владимирской области);

– следственных изоляторов;
– предприятий, научно-исследо-

вательских, проектных, медицинских, 
образовательных и иных организаций, 
входящих в УИС (Об утверждении пе-
речня видов предприятий, учреждений 
и организаций, входящих в уголов-
но-исполнительную систему : поста-
новление Правительства Рос. Федера-
ции от 1 февр. 2000 г. № 89 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2000. 
№ 6, ст. 769).

Из положений ст. 24 Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 можно сде-
лать вывод, что в широком смысле к 
работникам УИС относятся следую-
щие три категории лиц: лица, имею-
щие специальные звания сотрудников, 
рабочие и служащие, которые трудятся 
в УИС, – при этом основным крите-
рием их деления является исполнение 
ими различных функций.

В ч. 2 ст. 24 указанного Закона РФ 
из работников УИС отдельно выделен 
персонал учреждений, исполняющих 
наказания. К нему относятся только 
работники (сотрудники, служащие и 
рабочие), состоящие в штатах учреж-
дений, исполняющих наказания, объ-
единений учреждений с особыми ус-
ловиями хозяйственной деятельности, 
федеральных государственных унитар-
ных предприятий УИС и следственных 
изоляторов, входящих в УИС.

Таким образом, к персоналу не 
относятся работники центральных и 
территориальных органов управления 
УИС, иных учреждений и органов, 
входящих в структуру ФСИН России, 
созданных для обеспечения функцио-
нирования УИС и непосредственно не 
исполняющих наказания.

Международные правовые акты ре-
комендуют Российской Федерации и 
считают приемлемым именовать лиц, 
непосредственно работающих с задер-
жанными и заключенными, – персо-
налом, который должен пользоваться 
статусом государственных служащих.

Например, Организация Объеди-
ненных Наций считает, что сотрудни-
ков тюремной администрации (персо-
нал), работающих с лицами, подвер-
гающимися любой форме задержания 
или тюремного заключения, «следует 
назначать… в качестве специализиро-
ванных работников тюремного управ-
ления, пользующихся статусом госу-
дарственных служащих» (Минималь-
ные стандартные Правила обращения 
с заключенными : [приняты в г. Жене-
ве 30 авг. 1955 г.] // Международная за-
щита прав и свобод человека : сб. док. 
М., 1990. С. 290–311. Правило 46).

В правиле 78 ч. V «Администрация 
и персонал» Европейских пенитен-
циарных правил Комитет министров 
Совета Европы рекомендует для всех 
государств – членов Совета Европы 
использовать термин «специализи-
рованный персонал» (Европейские 
пенитенциарные правила : рекомен-
дация № Rec(2006)2 Ком. министров 
Совета Европы : [принята 11 янв. 2006 
г. на 952-м заседании представителей 
министров]. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»).

Вышеуказанный правовой акт за-
менил рекомендацию № R(87)3 Ко-
митета министров Совета Европы 
«Относительно Европейских пенитен-
циарных правил», в правиле 54.2 ч. III 
которых рекомендовался термин «пер-
сонал» (Сборник документов Совета 
Европы в области защиты прав челове-
ка и борьбы с преступностью. М., 1998. 
С. 209–263).

Нормы международного права ре-
комендуют наделять персонал стату-
сом государственных служащих.

В ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 
27 апреля 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской 
Федерации» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063) 
предусмотрено, что в федеральном го-
сударственном органе могут быть уч-
реждены должности государственной 
службы различных видов: федераль-
ной государственной гражданской 
службы, воинские должности, долж-
ности правоохранительной службы (ч. 
2). Данное положение позволяет ком-
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плектовать штаты федерального госу-
дарственного органа в зависимости от 
характера исполняемых служащими 
должностных обязанностей.

Во исполнение Указа Президен-
та РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы ис-
полнения наказаний» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2004. 
№ 42, ст. 4109) Правительство РФ по-
становлением от 5 января 2005 г. № 4 
«Об установлении численности долж-
ностей федеральной государствен-
ной гражданской службы в уголов-
но-исполнительной системе» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 
2005. № 2, ст. 168) с 1 января 2014 г. 
установило численность должностей 
федеральной государственной граж-
данской службы в УИС в количестве 
42 единиц. В 2005 г. предельная чис-
ленность должностей федеральной 
государственной гражданской служ-
бы в УИС составляла 52 единицы, т. е. 
произошло сокращение должностей 
на 10 единиц.

Реальная численность должностей 
гражданских служащих федеральных 
государственных органов в I квартале 
2014 г. в ФСИН России составила 36 
человек, что показывает укомплекто-
ванность лишь на 85,7 % (Среднеме-
сячная начисленная заработная плата, 
численность и укомплектованность 
должностей гражданских служащих 
федеральных государственных орга-
нов в I квартале 2014 г. URL: http://
www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.
exe/Stg/d03/plat28a.htm).

В настоящее время в учреждени-
ях и органах УИС в широком смысле 
можно выделить следующие два вида 
трудовых отношений:

1) государственно-служебные от-
ношения, регулируемые нормами ад-
министративного и других отраслей 
публичного права:

– федеральная государственная 
гражданская служба федеральных го-
сударственных гражданских служащих 
(О государственной гражданской службе 
Российской Федерации : федер. закон от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2004. № 31, 
ст. 3215);

– государственная служба сотруд-
ников УИС (Положение о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Фе-
дерации : утв. постановлением Верхов. 
Совета Рос. Федерации от 23 дек. 1992 
г. № 4202-1 // Ведомости Съезда нар. де-
пуатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 2, ст. 70);

2) трудовые отношения служащих 
и рабочих, регулируемые нормами тру-
дового права (частного права). Соглас-
но ст. 15 Трудового кодекса РФ трудовые 
отношения основаны на соглашении 
между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должно-
сти в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности с ука-
занием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчи-
нении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

Все вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что в ст. 24 Закона РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 в состав 
работников УИС не включен такой их 
вид, как федеральные государствен-
ные гражданские служащие.

В целях расширения перечня ра-
ботников УИС путем включения в 
него федеральных государственных 
гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государствен-
ной гражданской службы в Федераль-
ной службе исполнения наказаний, 
представляется необходимым внести 
следующие изменения и дополнения:

1) ч. 1 ст. 24 Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 после слов «(далее – 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы)» дополнить словами «феде-
ральные государственные граждан-
ские служащие, замещающие долж-
ности федеральной государственной 
гражданской службы в уголовно-ис-
полнительной системе»;

2) ст. 24 дополнить новой ч. 4 сле-
дующего содержания: «Порядок и ус-

Каляшин А. В.
Проблема определения статуса федеральных  

государственных гражданских служащих, замещающих должности...
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а ловия прохождения федеральной го-
сударственной гражданской службы 
в уголовно-исполнительной системе 
регламентируются законодательными 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о феде-
ральной государственной гражданской 
службе» (Напр.: О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 
свободы» и Федеральный закон «О со-
держании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений» : проект Федер. закона : [под-
гот. Минюстом России : не внесен в Гос. 
Думу Федер. Собр. Рос. Федерации]. До-
кумент опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»).
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актуальные Проблемы Правового регулирования 
Порядка и условий исПолнения и отбывания наказаний 

в исПравительных учреждениях

В статье анализируются нормы современного уголовно-исполнительного 
законодательства, регулирующие порядок и условия исполнения и отбывания 

наказаний в исправительных учреждениях. Рассматриваются проблемы, связанные с 
деятельностью системы исправительных учреждений.

Ключевые слова: исполнение наказания, отбывание наказания, осужденные, 
исправительные учреждения, уголовно-исполнительное законодательство.

Actual Problems of Legal Regulation of the Order and Conditions  
of Execution and Serving of Punishments in Prisons

The article analyzes the norms of contemporary criminal-Executive legislation, regulating 
the procedure and conditions of execution and punishment in penal institutions. Discusses the 

problems associated with the activities of the prison system.

Key words: execution of punishment, service of sentence, convicted, correctional institutions, 
penal legistation.

После1 принятие нового Уголов-
но-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее: УИК РФ) в 
научной литературе понятием «испол-
нение наказания» обозначаются про-
цессы, происходящие после вступле-
ния приговора (либо изменяющие его 
определение или постановление суда) 
в законную силу, а также акт помилова-
ния или акт об амнистии. В последние 
десятилетия это понятие подверглось 
довольно глубокому исследованию. 
Однако единого взгляда на исполне-
ние наказания пока не выработано. 
Одни ученые понимают под ним про-
цесс реализации всех средств достиже-
ния главной цели наказания – исправ-
ления осужденных (карательно-вос-

© Кириллов М. А., 2014 

питательный процесс). При этом ис-
полнение наказания для них не только 
«собственно его исполнение», но и 
«назначение наказания, вступление 
его в законную силу» (Бородин С. В., 
Самошин П. И. Теоретические про-
блемы исполнения уголовного нака-
зания. М., 1978. С. 41, 52–53). Другие 
ученые употребляют это понятие для 
обозначения процесса реализации ма-
териальных норм уголовно-исполни-
тельного права, или правового статуса 
субъектов карательно-воспитательно-
го процесса, или условий отбывания 
осужденными наказания (Детков М. Г. 
Содержание пенитенциарной поли-
тики Российского государства и ее 
реализация в системе исполнения уго-
ловного наказания в виде лишения 
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а свободы в период 1917–1930 годов. М., 
1982. С. 95 ; Мелентьев М. П. Функции 
советского исправительно-трудового 
права, механизм их осуществления. 
М., 1980. С. 34 ; Севрюгин А. С. Нор-
мы исправительно-трудового права. 
Рязань, 1991. С. 26). Однако, несмотря 
на имеющиеся разногласия, понятие 
«исполнение наказания» чаще всего 
используется для характеристики ка-
рательного, правоограничительного 
процесса, выражающего содержание 
наказания (Южанин В. Е. Реализация 
наказания в виде лишения свободы : 
монография. Рязань, 1995. С. 9). Пред-
ставляет интерес в этом плане позиция 
Н. А. Стручкова: «Поскольку содер-
жание наказания образует конкретная 
кара, то есть свойственный именно 
этому наказанию комплекс правоогра-
ничений, постольку исполнение нака-
зания представляет собой конкретную 
реализацию этих правоограничений 
администрацией исправительного 
учреждения или других органов го-
сударства, на которые возложено ис-
полнение наказания» (Стручков Н. А. 
Курс исправительно-трудового права. 
Проблемы Общей части. М., 1984. С. 
156), т. е. под исполнением наказания 
подразумевается реализация правоо-
граничений, или карательный процесс. 
На наш взгляд, особо следует подчер-
кнуть: во-первых, парность категорий 
«исполнение наказания» и «отбывание 
наказания», где исполнению отводится 
определяющая роль; во-вторых, отсут-
ствие промежуточного звена в цепи их 
отношений: деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания, 
соответствует деятельность осужден-
ных, отбывающих наказания. Иначе 
говоря, без организационно-принуди-
тельной деятельности администрации 
учреждения правомерное поведение 
осужденных невозможно. Такая пози-
ция была закреплена еще в общесоюз-
ных Основах исправительно-трудового 
законодательства и исправительно-тру-
довых кодексах союзных республик.

Исправительные учреждения и 
другие государственные органы имеют 
обязанность и право исполнить нака-
зание (покарать), а осужденные обяза-
ны его отбывать. 

Перед исправительно-трудовым 
законодательством и правопримени-
тельными органами ранее всегда ста-
вилась одна главная задача – обеспе-
чить отбывание наказания, чтобы оно 
выполняло функцию кары. Эта задача 
решалась без опоры на правовые нор-
мы, путем применения универсально-
го уголовно-исполнительного средства 
– режима исполнения кары. Режим 
как всеобъемлющее пенитенциарное 
принудительное средство поглотил за-
конность, а права осужденных подчи-
нил администрации исправительного 
учреждения. Осужденные игнориро-
вались как субъекты реализации норм 
права. Более того, принуждение стало 
утверждаться и в мерах исправитель-
ного воздействия. 

Такое положение было следстви-
ем проводимой многие годы в стране 
политики государственного тоталита-
ризма, оправдывающей жесткий цен-
трализм, ведомственность, диктат на-
силия над личностью. Пенитенциар-
ная практика была ориентирована на 
жесткость исполнения наказания и об-
ращения с осужденными, достижение 
исправительных и предупредительных 
целей путем ограничения прав данных 
лиц, наложения множества обязанно-
стей. В условиях мест лишения свобо-
ды это нередко приводило к грубости, 
произволу со стороны администрации, 
унижению человеческого достоинства 
осужденных. 

Все это не могло не иметь послед-
ствий. Они проявляют себя даже после 
принятия нового УИК РФ. Наряду с 
другим это также свидетельствует о 
необходимости закрепления в законе 
правового статуса исправительного 
учреждения как юридического лица 
и правового статуса осужденного как 
физического лица. Следует отметить, 
что в настоящее время, имея в виду 
указанные последствия, практика 
нередко демонстрирует рутинность, 
которая заключается в следующем: 
исполнение наказания означает де-
ятельность исправительных учреж-
дений (государства) по выполнению 
предписаний приговора относительно 
наказания; сам осужденный не может 
исполнить наказание, оно полностью 



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

23

реализуется исправительным учрежде-
нием (государством), при этом даже 
не возникают вопросы о выборе осу-
жденным вариантов отбывания нака-
зания и об использовании различных 
моделей ресоциализации. Исполнение 
наказания как бы переходит в прину-
дительную деятельность уголовно-ис-
полнительных органов исправитель-
ных учреждений. Однако законода-
тель, как известно, различает термины 
«исполнение наказания» и «отбывание 
наказания» и при непосредственном 
нормативном оформлении институтов 
права даже чаще пользуется вторым 
термином «условия отбывания нака-
зания», «освобождение от отбывания 
наказания» и т. д. Одновременно фор-
мируется правовой статус осужденных 
(их правомочия и обязанности). Когда 
необходимо обозначить действия ад-
министрации, законодатель прибега-
ет к терминам или «исполнение», или 
«организация исполнения», или «по-
рядок осуществления наказания», или 
«порядок применения». Эти термины 
выражают один и тот же процесс – ре-
альное осуществление назначенной 
судом меры государственного принуж-
дения – наказания. Интегрирующим 
может быть термин «осуществление» 
– два самостоятельных процесса: ис-
полнение наказание и его отбывание. 
Думается, что можно признать суще-
ствование процесса, составляющими 
компонентами которого выступают 
известные закону исполнение и отбы-
вание наказания.

Принудительное воздействие, как 
нам представляется, должно носить 
комплексный характер, и реализовы-
ваться оно может путем применения к 
осужденным всей совокупности огра-
ничений, установленных условиями 
отбывания конкретного наказания. 
Применение этих правоограничений 
– не самоцель. Их назначение состоит 
в том, чтобы обеспечить надлежащее 
исполнение наказания в соответствии 
с целями и задачами, стоящими перед 
этой отраслью законодательства. При-
чем указанные правоограничения при-
меняются в качестве психолого-пе-
дагогического средства воздействия 
на личность осужденного в целях его 

исправления и предупреждения совер-
шения им новых преступлений. 

Понятие «исполнение наказания» 
обращено к соответствующим учреж-
дениям и органам, которые в своей де-
ятельности обязаны реализовывать весь 
комплекс правоограничений, предусмо-
тренных конкретным видом наказания, 
обеспечить осуществление представля-
емых осужденным прав и выполнение 
данными лицами возложенных на них 
обязанностей в течение всего срока, 
установленного в приговоре суда.

Понятие «отбывание наказания» 
обращено к осужденным, которые 
должны на основании приговора суда 
в соответствии с предписаниями, уста-
новленными уголовно-исполнитель-
ным законодательством, выполнять 
возложенные на них обязанности, 
воздерживаться от действий, запре-
щенных нормами права, осуществлять 
свои права. 

Задача регулирования порядка и ус-
ловий исполнения и отбывания нака-
зания предопределяет предмет уголов-
но-исполнительного законодательства 
– исполнение всех видов уголовных 
наказаний, применение к осужденным 
средств исправления, применение при-
нудительных мер медицинского харак-
тера, порядок деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания, 
порядок освобождения осужденных 
от наказаний и оказание им помощи в 
адаптации. Данная задача находит реа-
лизацию во всех разделах Общей и Осо-
бенной частей УИК РФ. Каждая глава 
Особенной части, регламентирующая 
исполнение конкретного вида наказа-
ния, открывается статьями, в которых 
регулируется в первую очередь порядок 
исполнения, а затем условия его испол-
нения и отбывания.

УИК РФ регулирует исполнение 
всех видов наказаний, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее: УК РФ). Наиболь-
шим изменениям подвергся поря-
док исполнения лишения свободы на 
определенный срок. В соответствии с 
уголовным и уголовно-исполнитель-
ным законодательством порядок и ус-
ловия отбывания наказания в виде ли-
шения свободы дифференцируются в 

Кириллов М. А.
Актуальные проблемы правового регулирования порядка и условий  
исполнения и отбывания наказаний в исправительных учреждениях
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а зависимости от видов исправительных 
учреждений и условий содержания в 
них осужденных.

В соответствии ст. 74 УИК РФ ис-
правительными учреждениями явля-
ются исправительные колонии, вос-
питательные колонии для несовер-
шеннолетних осужденных, тюрьмы. 
Первые предназначены для содержа-
ния совершеннолетних осужденных, 
лишенных свободы, и подразделяются 
на колонии-поселения, колонии об-
щего, строгого, особого режимов.

Осужденные к лишению свобо-
ды совершеннолетние лица отбывают 
наказание в исправительной колонии 
или тюрьме, несовершеннолетние в 
возрасте до 18 лет – в воспитательной 
колонии, больные осужденные – в ле-
чебных исправительных учреждениях.

Исправительные колонии – основ-
ной вид исправительных учреждений 
для содержания осужденных к лише-
нию свободы, достигших совершен-
нолетия. Вид исправительного учреж-
дения определяет суд при вынесении 
приговора. Уголовное и уголовно-ис-
полнительное законодательство уста-
навливают критерии, с учетом кото-
рых осужденные отбывают наказание 
в колониях различного вида: возраст и 
пол осужденного, тяжесть совершен-
ного преступления, форма вины, срок 
наказания, факт отбывания ранее на-
значенного наказания в виде лишения 
свободы, рецидив преступлений. Эти 
критерии устанавливаются, во-пер-
вых, для раздельного отбывания нака-
зания различными категориями осу-
жденных, во-вторых, для обеспечения 
личной безопасности самих осужден-
ных, в-третьих, для предупреждения 
отрицательного влияния наиболее 
запущенных осужденных на других и, 
в-четвертых, для создания условий для 
исправления спецконтингента. 

Сложившаяся система исправи-
тельных колоний вполне оправдала 
себя. Сегодня в них содержится 90–
95 % человек из числа всех осужденных 
к лишению свободы, а в остальных ис-
правительных учреждениях – 5–10 %. 
Так, в частности, на основании ст. 58 
УК РФ и ст. 74 УИК РФ в исправи-
тельных колониях общего режима от-

бывают наказание мужчины, впервые 
осужденные к лишению свободы за со-
вершение умышленных преступлений 
небольшой, средней тяжести и тяжких 
преступлений, либо осужденные за 
преступления, совершенные по неосто-
рожности, к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет, а также все осужден-
ные к лишению свободы женщины, в 
том числе женщины, которые отбыва-
ют лишение свободы за особо опасный 
рецидив преступлений. Согласно ст. 78 
УИК РФ из тюрьмы в исправительную 
колонию общего режима переводятся 
для дальнейшего отбывания наказа-
ния положительно характеризующиеся 
осужденные. Из колоний-поселений в 
исправительную колонию общего ре-
жима могут переводиться осужденные, 
признанные злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания 
наказания. По решению суда в испра-
вительную колонию общего режима в 
порядке перевода из воспитательной 
колонии направляются отрицательно 
характеризующиеся осужденные (ст. 
140 УИК РФ), достигшие возраста 18 
лет. Перевод осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом уголовно-процес-
суальным законодательством. Кроме 
того, в порядке перевода из воспита-
тельной колонии в исправительную 
колонию общего режима направляются 
все осужденные, достигшие возраста 19 
лет. В этом случае перевод осуществля-
ется в упрощенном, внесудебном по-
рядке – по постановлению начальника 
воспитательной колонии. Направление 
осужденных в исправительную коло-
нию общего режима может быть про-
изведено судом и в порядке замены 
лишением свободы других видов нака-
зания: исправительных работ (ст. 50 УК 
РФ), ограничения свободы (ст. 53 УК 
РФ). Вполне очевидно, что в колони-
ях общего режима содержатся весьма 
разнообразные категории осужденных. 
Остановимся только на исполнении 
уголовных наказаний в отношении 
осужденных, признанных судом особо 
опасными рецидивистами, отбываю-
щих срок уголовного наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 
На наш взгляд, законодатель не учел 
принцип дифференциации исполне-
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ния наказания. Как можно сравнивать 
условия отбывания наказания для лиц, 
впервые судимых, и признанных судом 
особо опасными рецидивистами. Мы 
считаем, что необходимо внести изме-
нения в УИК РФ для данных категорий 
осужденных, в частности, предлагаем 
создать исправительные колонии уси-
ленного режима и осуществлять пе-
ревод осужденных из одних условий в 
другие через девять месяцев.

К осужденным, отбывающим на-
казание в исправительных колониях 
общего режима, применяются основ-
ные средства исправления, предусмо-
тренные уголовно-исполнительным 
законом, на данных лиц распростра-
няются меры поощрения и взыскания, 
предусмотренные ст. 113, 115 УИК РФ, 
а также иные общие положения.

В соответствии со ст. 58 УК РФ и 
ст. 74 УИК РФ в исправительных ко-
лониях строгого режима отбывают 
наказание лица мужского пола: осу-
жденные к лишению свободы впервые 
за совершение особо тяжких престу-
плений; при рецидиве преступлений, 
если осужденный ранее отбывал на-
казание в виде лишения свободы; при 
опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал наказание 
в виде лишения свободы. В исправи-
тельную колонию строгого режима 
кроме указанных категорий лиц мо-
гут быть переведены для дальнейшего 
отбывания наказания положительно 
характеризующиеся осужденные по 
отбытии в тюрьме не менее половины 
срока наказания, назначенного судом 
(п. «а» ч. 2 ст. 78 УИК РФ); осужден-
ные, переведенные из тюрьмы по осно-
ваниям, изложенным в п. «в» ч. 4 ст. 78 
УИК РФ; переведенные осужденные 
из колонии-поселения, признанные 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания.

В соответствии со ст. 80 УИК РФ 
в исправительных колониях строгого 
режима раздельно содержатся мужчи-
ны, а также лица, впервые осужденные 
к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, от осу-
жденных, ранее отбывавших лишение 
свободы. Подавляющую массу осу-
жденных, содержащихся в исправи-

тельных колониях строгого режима, 
составляют рецидивисты, ранее уже 
подвергавшиеся воздействию уголов-
ного наказания в виде лишения сво-
боды, снова вставшие на преступный 
путь. Это существенно осложняет ре-
шение задач их исправления.

На осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных колониях стро-
гого режима, распространяются общие 
правила и условия отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях. 
Как и в исправительных колониях об-
щего режима, применение к осужден-
ным, содержащимся в исправительных 
колониях строгого режима, средств 
исправления носит ограниченный ха-
рактер. Здесь следует избирать диф-
ференцированный и индивидуальный 
подход, согласно которому учитывает-
ся, что многие осужденные находятся в 
зрелом возрасте, не имеют семьи, явля-
ются неоднократно судимыми, на мо-
мент совершения преступления не име-
ют определенных трудовых занятий и 
постоянного места жительства, больны 
алкоголизмом или наркоманией либо 
являются инвалидами. Именно в коло-
ниях строгого режима при организации 
воспитательных мероприятий важное 
значение имеет правильный выбор 
средств психологического противо-
стояния идеологии преступного мира, 
получившей широкое распространение 
среди рецидивистов (Хохряков Г. Ф. 
Парадоксы тюрьмы. Проблемы, дис-
куссии, предложения. М., 1991).

В соответствии со ст. 58 УИК РФ и 
ст. 74 УИК РФ в исправительных ко-
лониях особого режима отбывают на-
казание мужчины при особо опасном 
рецидиве преступлений, лица, осу-
жденные к пожизненному лишению 
свободы, а также осужденные, кото-
рым смертная казнь в порядке поми-
лования заменена лишением свободы 
на определенный срок или пожиз-
ненным лишением свободы. В целях 
дифференциации при исполнении 
наказания (ст. 80 УИК РФ) изолиро-
ванно от других осужденных, а также 
раздельно содержатся: осужденные 
при особо опасном рецидиве престу-
плений; осужденные к пожизненному 
лишению свободы; осужденные, кото-

Кириллов М. А.
Актуальные проблемы правового регулирования порядка и условий  
исполнения и отбывания наказаний в исправительных учреждениях
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а рым смертная казнь заменена в поряд-
ке помилования лишением свободы на 
определенный срок. Основную массу 
осужденных, содержащихся в испра-
вительных колониях особого режима, 
составляют особо опасные рециди-
висты. Однако необходимо выделить 
тех, кто осужден к лишению свободы 
пожизненно. Кроме того, отличаются 
от других категорий осужденных и те, 
кому смертная казнь заменена лише-
нием свободы в порядке помилования.

Представляется, что следует кон-
кретизировать нормы уголовного и 
уголовно-исполнительного права, 
определяющие исполнение и отбыва-
ние наказания в отношении осужден-
ных к пожизненному лишению свобо-
ды и лиц, которым смертная казнь за-
менена лишением свободы. Думается, 
что для осужденных к лишению сво-
боды пожизненно должны быть пред-
усмотрены колонии специального на-
значения. Любая классификация, будь 
то криминологическая, уголовно-пра-
вовая или уголовно-исполнительная, 
выделяет данную категорию преступ-
ников. Критерии их отграничения от 
других осужденных очевидны. В прин-
ципе, перед исправительными учреж-
дениями не может и не должна стоять 
задача исправления лиц, осужденных 
к лишению свободы пожизненно. 
Здесь только одна задача – обеспече-
ние строгой изоляции от общества.

Следует обратить внимание на то, 
что при исполнении наказаний в испра-
вительных колониях особого режима 
приходится иметь дело с малоподдаю-
щимися исправительному воздействию 
преступниками. С учетом состава лиц, 
отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях особого режима, условия 
содержания в них существенно отлича-
ются от условий содержания в испра-
вительных колониях общего и строгого 
режимов, а особо должны отличаться 
условия содержания в колониях специ-
ального назначения – для осужденных 
к лишению свободы пожизненно. В 
этих колониях все должно быть подчи-
нено главной задаче – строгой изоля-
ции от общества именно пожизненно.

Согласно ст. 124 УИК РФ в испра-
вительных колониях особого режима 

осужденные содержатся в обычных, 
облегченных или строгих условиях от-
бывания наказания, но это не должно 
касаться осужденных пожизненно, для 
них следует предусмотреть специаль-
ный режим.

Исключение должны составлять 
также осужденные за умышленные 
преступления, совершенные в пери-
од отбывания лишения свободы. Эту 
категорию осужденных следует содер-
жать в строгих условиях в рамках коло-
нии особого режима, изолированно от 
других осужденных.

Хотя УИК РФ и предусматривает 
функционирование исправительной 
колонии особого режима для осужден-
ных, отбывающих пожизненное ли-
шение свободы, это, на наш взгляд, не 
соответствует логике. Из самого смыс-
ла пожизненного лишения свободы не 
вытекает задача исправления осужден-
ных. На указанную категорию лиц не 
могут распространяться положения ст. 
1 УИК РФ, согласно которой цели и 
задачи закона направлены на исправ-
ление осужденных и оказание им по-
мощи в социальной адаптации. Воз-
можно (или необходимо) приобщение 
этой категории осужденных к труду в 
условиях изоляции от общества, не ис-
ключается и оказание помощи в полу-
чении рабочей специальности и т. д. В 
этом смысле, как мы полагаем, следует 
внести уточнения в УИК РФ.

Восстановление после длительного 
перерыва пожизненного лишения сво-
боды в качестве меры уголовного на-
казания, отмечает М. Г. Детков, вызы-
вает серьезные трудности его исполне-
ния (Детков М. Г. Пожизненное лише-
ние свободы: сегодня и в перспективе 
// Проблема острова помилованных 
убийц : метод. сб. Вологда, 1996. С. 
10–12). Как отмечает Ю. М. Антонян, 
значительной группе убийц свой-
ственны эмоциональные нарушения, 
социальная отчужденность и трудно-
сти, связанные с усвоением моральных 
и нравственных норм (Антонян Ю. М. 
Общая психологическая характери-
стика лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы // Там же. С. 29).

Как свидетельствуют результаты 
изучения зарубежного опыта, в боль-
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шинстве стран осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы имеют 
особый правовой статус.

На наш взгляд, сегодня особенно 
остро стоит проблема создания оп-
тимальной системы исправительных 
учреждений. Действующая система, 
предусмотренная УИК РФ, в извест-
ной мере традиционна, не отвечает 
современным требованиям, а потому 
нуждается в совершенстве. С системой 
исправительных учреждений тесно 
связана и такая проблема, как ее эф-
фективность (эффективность испол-
нения наказания). 

Указанные проблемы в свое вре-
мя были предметом исследования 
ряда ученых. Так, Г. А. Аванесов и 
В. М. Рутгайзер на основе математи-
ческих методов предлагали оптималь-
ную систему исправительно-трудовых 
колоний общего, усиленного и стро-
гого режима (Аванесов Г. А., Рутгай-
зер В. М. Использование методов ма-
тематической статистики при опреде-
лении оптимальной системы ИТУ // 
Изучение системы ИТУ. Таллин, 1969). 
Л. Ш. Берекашвили были предложе-
ны критерии оценки эффективности 
деятельности исправительно-трудо-
вых учреждений (Берекашвили Л. Ш. 
Исследование системы органов вну-
тренних дел и оценка эффективности 
их деятельности. М., 1978. С. 46–50). 
Впоследствии данные проблемы рас-
сматривались в работах В. П. Артамо-
нова, Н. А. Стручкова, А. В. Шамиса, 
И. В. Шмарова, некоторых других уче-
ных. В настоящее время вопрос может 
быть поставлен по-новому именно в 
связи с принятием УИК РФ и необхо-
димостью совершенствования уголов-
но-исполнительного права.

На наш взгляд, основным показа-
телем деятельности исправительных 
учреждений является рецидивная пре-
ступность, ее удельный вес в структуре 
преступности в целом, уровень, ди-
намика и т. д. Однако, как нам пред-
ставляется, следует выделять два вида 
рецидивной преступности: совокуп-
ность повторных преступлений, со-
вершаемых лицами, отбывшими на-
казание в местах лишения свободы, 
и совокупность новых преступлений, 

совершаемых осужденными во время 
отбывания наказания. Мы понимаем, 
что указанный показатель тесно пе-
реплетается с множеством факторов, 
также определяющих степень эффек-
тивности исправительных учрежде-
ний, свидетельствующих о том, опти-
мальна или нет их система.

В поисках критериев эффектив-
ности деятельности исправительных 
учреждений ученые пытались в свое 
время определить круг наиболее важ-
ных факторов, установить зависимость 
между ними и рецидивной преступно-
стью (Аванесов Г. А., Рутгайзер В. М., 
Брушлинский Н. Н. Количественный 
анализ в исследованиях по исправи-
тельно-трудовому праву. М., 1969. С. 
43–45). Мы полагаем, что все имеющие 
значение факторы следует разделить на 
две части: связанные с рецидивной пре-
ступностью в целом (где непременно 
существует прямая связь с криминаль-
ной ситуацией в стране, с преступно-
стью вообще) и связанные с рецидив-
ной преступностью в исправительных 
учреждениях. Во втором случае в пер-
вую очередь следует назвать: отношение 
осужденных к режиму (режимонаруша-
емость), их занятость общественно по-
лезным трудом, занятие учебой (стрем-
ление получить образование и профес-
сию). Конечно, многое зависит еще и от 
таких факторов, как назначенные судом 
сроки наказания, количество судимо-
стей, семейное положение и т. д. 

Однако каждый из факторов, как 
отмечают в указанной работе Г. А. Ава-
несов, В. М. Рутгайзер и Н. Н. Бруш-
линский, может выполнять роль и при-
знака-аргумента, и признака-функции. 
Скажем, при изучении причин реци-
дивной преступности со стороны лиц, 
освобожденных из исправительных уч-
реждений, можно сказать, что малоэф-
фективная работа этих учреждений яв-
ляется главным и чуть ли не единствен-
ным фактором, влияющим на повтор-
ную преступность, но вряд ли с этим 
можно согласиться. Причинами такой 
рецидивной преступности могут быть 
явления, связанные не только с мало-
эффективной работой исправительных 
учреждений. Повторные преступле-
ния могут совершаться и в результате 

Кириллов М. А.
Актуальные проблемы правового регулирования порядка и условий  
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а неудовлетворительной работы других 
органов, призванных вести борьбу с 
преступностью. Однако совершенно 
по-другому можно рассматривать ре-
цидивную преступность в исправитель-
ных учреждениях. Здесь все или почти 
все причины повторных деяний можно 
напрямую связывать с деятельностью 
самих исправительных учреждений. 
Отсюда и оценка эффективности дея-
тельности этих учреждений, суждения 
о том, оптимальна или нет их система. 

Эффективная деятельность ис-
правительных учреждений зависит от 
организации их работы, управления 
системой этих учреждений в целом, 
организации контроля и надзора за 
указанной деятельностью, практики 
судов по назначению наказания в виде 
лишения свободы и т. д. Существует 
зависимость даже от криминальной 
ситуации в стране. Можно особо вы-
делить практику судов по назначению 
наказания. На наш взгляд, особо важ-
ное значение для исполнения наказа-
ния имеют определенный осужден-
ному вид режима колонии и срок ли-
шения свободы. Проведенные нами 
исследования показали, что между 
фактически отбытым сроком лишения 
свободы и рецидивным преступлени-
ем существует тесная зависимость; она 
прослеживается и в тех случаях, когда 
повторное преступление совершается 
осужденным во время отбывания на-
казания. Однако эта зависимость всег-
да разная: во многом она бывает связа-
на с видом режима колонии, в которой 
отбывалось наказание, с количеством 
судимостей, поведением осужденного 
в колонии и т. д., поэтому мы вовсе не 
утверждаем, что уровень рецидивной 
преступности вообще и рецидивной 
преступности в исправительном уч-
реждении, в частности, зависит только 
от срока лишения свободы и проблема 
борьбы с ней заключается в ужесточе-
нии или смягчении наказания, увели-
чении или снижении сроков лишения 
свободы. Назначаемые сроки должны 
соответствовать принципу справедли-
вости и быть оптимальными. Во вся-
ком случае, срок наказания является 
аргументом, от значения которого 
зависят значения функции, т. е. изме-

нение доли лиц, совершивших или не 
совершивших рецидивные преступле-
ния, в том числе во время отбывания 
лишения свободы. Имеются в виду как 
длительные (свыше 5 лет), так и крат-
кие (до 1–2 лет) сроки наказания. По 
сути, нейтральными являются сроки 
свыше 2 лет и до 5 лет включительно. 
Существует зависимость между реци-
дивом и количеством судимостей, осо-
бенно это касается повторных престу-
плений в исправительных учреждени-
ях. У рецидивистов, попадающих в ко-
лонию в третий раз и более, вырабаты-
вается в известной мере иммунитет к 
самому факту наказания и происходит 
адаптация к условиям отбывания ли-
шения свободы. Наблюдения показы-
вают, что у рецидивистов каждое вновь 
совершенное преступление углубляет 
антисоциальную ориентацию и облег-
чает совершение следующего престу-
пления, уменьшая или снимая вовсе 
и без того ничтожные препятствия к 
реализации преступных намерений. У 
многих рецидивистов, особенно у тех, 
кто судим третий раз и более, вырабо-
тались устойчивые и ярко выраженные 
склонности к преступной деятельно-
сти, когда в самом преступлении чело-
век начинает испытывать удовлетворе-
ние. Исправление таких осужденных 
представляет значительные трудности.

Учитывая данные характеристики 
осужденных, связывая их с пробле-
мами эффективности деятельности 
исправительных учреждений, мы по-
пытались установить зависимость. 
Оказалось, что каждый второй из осу-
жденных трижды и девять из десяти 
осужденных четыре и более раза после 
освобождения из колонии вновь со-
вершают преступление. Зависимость, 
следовательно, существует. Но возни-
кает и другая проблема: если сопостав-
ление сроков наказания и количества 
судимостей с удельным весом реци-
дивной преступности в какой-то мере 
позволяет определить эффективность 
частного предупреждения (результа-
тивность деятельности исправитель-
ных учреждений), то не менее важной 
задачей является изучение эффектив-
ности общего предупреждения пре-
ступности. 



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

29

На наш взгляд, критерием такой 
эффективности может быть измене-
ние отношения числа рецидивистов 
к общему числу преступников. При 
этом надо иметь в виду, что показа-
телем деятельности исправительного 
учреждения является число осужден-
ных, совершивших новые преступле-
ния во время отбывания наказания, 
относительно числа всех осужденных, 

содержащихся в исправительных уч-
реждениях. Нельзя не учитывать так-
же режимонарушаемость, занятость 
осужденных общественно полезным 
трудом и т. д. При этом режимонару-
шаемость и рецидивную преступность 
в исправительных учреждениях сле-
дует считать основными критериями 
оценки эффективности деятельности 
исправительных учреждений.
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источник Повышенной оПасности и риск  
в деятельности уголовно-исПолнительной системы

В статье рассматриваются общеправовая природа источника повышенной опасности, 
его взаимосвязь с риском в праве и проявления в деятельности уголовно-исполнительной 

системы.

Ключевые слова: источник повышенной опасности, риск в праве,  
деятельность уголовно-исполнительной системы.

The Source of Increased Danger and Risk in the Activities  of the Penal System

The article discusses the general nature of the source of increased danger, its relationship with the 
risk in the law and the signs are in the penal system.

Key words: source of increased danger, the risk of the right, activities  of the penal system 

В юридической1 литературе понятие 
«источник повышенной опасно-

сти» имеет, прежде всего, граждан-
ско-правовое содержание. Общепра-
вовая природа этого понятия еще не 
осознана в полной мере. Н. В. Щедрин 
справедливо указывает, что традици-
онная «цивилистическая» трактовка и 
«перечневый» подход узки и не охва-
тывают всего многообразия источников 
повышенной опасности (Щедрин Н. В. 
Источник повышенной опасности, 
объект повышенной охраны и меры 
безопасности // Государство и право. 
2008. № 7. С. 18). Представляется, что 
исследование источника повышенной 
опасности и риска в праве позволит 
не только обогатить теорию юридиче-
ского риска, но и глубже проникнуть 
в общеправовую природу источника 
повышенной опасности. Попытаемся 
раскрыть основные аспекты взаимо-
действия указанных явлений на приме-
ре деятельности УИС.

В науке гражданского права суще-
ствуют два традиционных подхода к 
исследованию понятия «источник по-
вышенной опасности» – теория объ-

© Киселев С. В., 2014 

екта (Напр.: Собчак А. А. Граждан-
ско-правовая ответственность за при-
чинение вреда действием источника 
повышенной опасности : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Л., 1964) и теория 
деятельности (Напр.: Агарков М. М. 
Возникновение обязательств из при-
чинения вреда // Гражданское право 
/ под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Ген-
кина. М., 1944. Т. 1. С. 339). Исследуя 
общеправовые аспекты этого понятия, 
Н. В. Щедрин предложил рассматри-
вать социального субъекта в качестве 
отдельного вида источника повышен-
ной опасности. На наш взгляд, для рас-
крытия общеправовой природы следует 
дополнить указанные аспекты теорией 
социальной среды. 

В рамках настоящей статьи под 
источником повышенной опасности 
предлагаем понимать обусловленное 
внутренними качествами предметов, 
деятельности, лиц и окружающей сре-
ды их рисковое состояние, требующее 
особого правового режима в силу воз-
можности возникновения неконтро-
лируемых по времени и масштабам 
проявления разрушительных, обще-
ственно опасных последствий этого 
состояния.
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Источник повышенной опасности 
и риск неразрывно взаимосвязаны. Их 
взаимодействие носит диалектический 
характер. Так, состояние риска опреде-
ляет глубинные связи в природе источ-
ника повышенной опасности, который 
выступает одной из форм проявления 
риска в праве. Специфика повышен-
ной опасности заключается в возмож-
ности возникновения тех или иных 
исключительно неблагоприятных по-
следствий, в то время как риск вообще 
и в праве, в частности, характеризует 
не только отрицательные, но и поло-
жительные изменения действительно-
сти. Например, Ю. А. Дятлов отмечает, 
что правореализующий риск создает 
возможность для решения различных 
общественных и государственных 
задач, позволяет осуществлять по-
ложительные преобразования в эко-
номической, экологической сферах, 
сохраняя и увеличивая материальные 
ценности для общества (Дятлов Ю. А. 
Правореализующий риск (проблемы 
теории и практики) : дис. … канд. юрид. 
наук. Владимир, 2006. С. 89). Вместе с 
тем источник повышенной опасности 
может служить фактором возникнове-
ния и увеличения риска в праве.

Рассмотрим различные аспек-
ты деятельности УИС, которые мо-
гут быть источниками повышенной 
опасности. 

Так, в качестве данных источников 
могут выступать предметы, которые 
осужденным запрещается иметь при 
себе. Перечень этих предметов уста-
новлен приложением № 1 к Правилам 
внутреннего распорядка в исправи-
тельных учреждениях (далее: ИУ) (Об 
утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста России от 3 нояб. 2005 
г. № 205 // Бюл. норматив. актов федер. 
органов исполн. власти. 2005. № 47). 
Нахождение этих предметов (напри-
мер, деньги, игральные карты, духи, 
ножи и т. д.) ведет к усложнению опе-
ративной обстановки в ИУ, поскольку 
увеличивает риск конфликтов, как во 
внутренней среде осужденных, так и в 
их отношениях с сотрудниками.

Источником повышенной опасно-
сти могут быть также некоторые виды 

деятельности. В этом смысле опреде-
ленный интерес представляет ст. 116 
«Злостное нарушение установленного 
порядка отбывания наказания осу-
жденными к лишению свободы» Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Приведем лишь 
некоторые виды нарушений: мелкое 
хулиганство; угроза; организация заба-
стовок или иных групповых неповино-
вений, а равно активное участие в них; 
организация группировок осужденных, 
направленных на совершение указан-
ных в настоящей статье правонаруше-
ний, а равно активное участие в них 
и др. Эти и иные действия дестабили-
зируют деятельность учреждения, не-
избежно приводят к нарушению прав 
других осужденных.

Избрание в отношении виновного в 
совершении преступления лица такой 
меры наказания, как лишение свобо-
ды на определенный срок, фактически 
означает, что это лицо представляет 
опасность для общества. Изоляция та-
кого осужденного необходима для пре-
сечения опасного влияния на общество 
и коррекции социальных установок на 
противоправный тип поведения по-
средством системы средств исправле-
ния, т. е. фактически каждый из осу-
жденных, находящихся в ИУ, представ-
ляет определенную опасность. Вме-
сте с тем отдельные из них являются 
источником повышенной опасности, 
поскольку являются активными носи-
телями и распространителями крими-
нальной субкультуры. Эти осужденные 
чаще всего признаются злостными на-
рушителями и в порядке применения 
мер взыскания могут помещаться в 
помещения камерного типа (единые 
помещения камерного типа). Исполь-
зование данной меры наказания оправ-
дано, поскольку не только соответству-
ет характеру совершенных проступков, 
но и носит превентивный характер по 
отношению к другим осужденным.

Наконец, кроме личности, источ-
ником повышенной опасности может 
служить социальная среда, точнее, 
криминальная среда как сфера про-
явления криминальной субкультуры. 
По мнению В. В. Карпуниной, кри-
минальная субкультура является наи-

Киселев С. В.
Источник повышенной опасности и риск  
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П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

32 №  2 ( 2 ) `  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 более опасной для общества формой 
проявления антикультуры. В сущно-
сти, это идеология преступного мира, 
она носит сложный многоуровневый 
и системный характер. Условными 
подсистемами в ней выступают: нор-
мативная (система криминальных 
правил поведения), ценностно-ориен-
тационная (основополагающие цен-
ности преступного мира), коммуника-
тивная (порядок, средства и способы 
общения внутри преступного сообще-
ства), стратификационная (жесткая 
социальная стратификация, существо-
вание устойчивых, жестких «каст» в 
преступной среде), функциональная 
(непосредственно преступная деятель-
ность) (Карпунина В. В. Правовая ан-
тикультура : дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2011. С. 143–144).

Криминальная (тюремная) субкуль-
тура является «духовной и материальной 
основой существования и деятельности 
преступного мира, живущего по своим 
законам» (Ушатиков А. И., Казак Б. Б. 

Пенитенциарная психология (психо-
логия тюремной среды) : учеб. пособие. 
Рязань, 1998. С. 27). Именно в этом ка-
честве тюремная субкультура выступает 
источником повышенной опасности, 
поскольку является своего рода техно-
логией отношений по воспроизводству 
преступных моделей поведения.

В заключение отметим, что для 
понимания общеправовой природы 
источника повышенной опасности 
следует не противопоставлять теории 
объекта, деятельности, субъекта и 
среды, а анализировать их в единстве. 
Рассмотренные в деятельности УИС 
отдельные формы проявления источ-
ника повышенной опасности это на-
глядно иллюстрируют. Кроме того, су-
ществование источника повышенной 
опасности объективно требует охрани-
тельных либо превентивно-ограничи-
тельных мер правового воздействия, от 
совершенства которых непосредствен-
но зависит характер и уровень риска в 
деятельности УИС.
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некоторые Психологические асПекты общения  
При осуществлении оПеративно-розыскной деятельности 

в учреждениях уголовно-исПолнительной системы 
В статье рассматриваются такие аспекты коммуникационного взаимодействия 

(общения) субъектов и объектов оперативно-розыскной деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, как установление психологических контактов и 

оценка личности в процессе общения.

Ключевые слова: коммуникация, объект и субъект оперативно-розыскной деятельности, 
учреждения уголовно-исполнительной системы, психологический контакт, оценка 

личности.

Some Psychological Aspects of Communication in the Implementation  
of Operatively-Search Activity in the Institutions of the Penal System

The article discusses such aspects of communication (communication) of the subjects and 
objects of investigation activities in the penal system, as establishing psychological contact and 

assessment of personality in the process of communication.

Key words: communication, object and subject of operatively-search activity, the penal system, 
psychological contact, assessment of personality.

В основе1 профессиональной деятель-
ности сотрудников оперативных 

подразделений ФСИН России лежит 
работа с людьми, которая предполага-
ет изучение и оценку последних, уста-
новление и развитие контактов с ними, 
общение, оказание на них своего влия-
ния и т. д. В связи с этим приобретение 
психологических знаний становится 
необходимостью для сотрудников опе-
ративных подразделений, в частности, 
при осуществлении данными лицами 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее: ОРД) и расследовании престу-
плений (Чуфаровский Ю. В. Психоло-
гия оперативно-розыскной деятельно-
сти. М., 2001. С. 7). 

Однако, как показывает практи-
ка, многим психологическим аспектам 
ОРД не уделяется должного внимания. 
Кроме того, в существующих ведом-
ственных методических рекомендациях 

© Коробков В. А., 2014 

часто не затрагиваются проблемы фор-
мирования у оперативных сотрудников 
психологических умений и навыков, 
используемых для решения конкретных 
практических задач. Дефицит специаль-
ных психологических знаний не позво-
ляет оперработникам учреждений УИС 
качественно осуществлять служебную 
деятельность, основанную на профес-
сиональном общении в системах: опе-
ративный сотрудник – разрабатывае-
мый, оперативный сотрудник – подо-
зреваемый, оперативный сотрудник – 
конфидент. Как показывает практика, 
психологические знания применяются, 
скорее, интуитивно и не подкреплены 
соответствующей теоретико-методоло-
гической базой. И если сотрудники с 
большим стажем службы в оперативных 
подразделениях компенсируют данную 
проблему опытом работы, то вновь при-
нятые испытывают серьезные затруд-
нения в установлении психологических 
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а контактов с объектами ОРД, при выве-
дывании у последних оперативно зна-
чимой информации и др.

Процесс коммуникации (общения) 
между объектами и субъектами ОРД в ус-
ловиях учреждений УИС является базо-
вым и превалирующим над остальными 
психическими процессами, что предпо-
лагает наличие у оперработников высо-
коразвитых коммуникативных умений и 
навыков и др. Таким образом, по нашему 
мнению, распространение среди опера-
тивных сотрудников специальных зна-
ний в области психологии общения и их 
практическое применение при осущест-
влении ОРД являются одним из направ-
лений совершенствования ОРД в УИС.

Ситуация речевого общения пред-
ставляет собой сложное системное обра-
зование. И чем больше сторон этого яв-
ления скоординировано и гармонично 
согласовано, тем успешнее его результат. 
Особенностью современной риторики 
является поворот к коммуникативной 
стороне речи. При этом рассматрива-
ются разные ситуации взаимодействия 
коммуникаторов (непосредственное и 
опосредованное), способы организации 
диалогов, анализируются тактики рече-
вого поведения собеседников, их пози-
ции и многое другое (Савардунова В. Н. 
Психология познавательных процессов 
: курс лекций. Рязань, 2011. С. 166).

В настоящем исследовании мы 
подробно рассмотрим следующие 
аспекты коммуникационного взаимо-
действия (общения) субъектов и объ-
ектов ОРД в учреждениях УИС:

1) установление психологических 
контактов;

2) оценка личности в процессе об-
щения.

Сотрудники оперативных под-
разделений ФСИН России при осу-
ществлении служебной деятельности 
постоянно сталкиваются с задачами, 
квалифицированное решение которых 
требует глубоких психологических зна-
ний. Они необходимы при изучении 
личности объектов ОРД, установлении 
психологического контакта с разными 
категориями лиц, осуществлении эф-
фективного воздействия на них и т. д.

Необходимо отметить, что в общей, 
социальной и оперативно-розыскной 
психологии выработан перечень про-

фессионально важных качеств личности 
(далее: ПВК), необходимых для эффек-
тивного общения. Он может быть при-
менен и к оперативным сотрудникам 
УИС. Так, к числу указанных ПВК отно-
сятся: хорошо развитые навыки обще-
ния, умение устанавливать психологи-
ческий контакт, активность, настойчи-
вость в достижении целей, уверенность 
в своих силах, адекватная самооценка, 
разумная степень риска, наблюдатель-
ность, эмоциональная устойчивость 
личности, выдержка и самообладание в 
экстремальных ситуациях, творческий 
характер мышления, изобретательность, 
объективность, честность, откровен-
ность, отсутствие крайне выраженных 
антисоциальных взглядов и установок.

Данные ПВК, затрагивающие тем-
перамент, характер и способности лич-
ности, составляют ее психологическую 
основу, именно поэтому эти структур-
ные компоненты являются централь-
ными во всех схемах изучения лич-
ности (Чуфаровский Ю. В. Указ. соч. 
С. 121). Указанный перечень включает 
в себя самые необходимые свойства, 
которыми должны обладать оператив-
ные сотрудники УИС для эффективно-
го решения поставленных перед ними 
оперативно-служебных задач.

Важнейшая и одновременно необ-
ходимая стадия общения – установ-
ление психологического контакта. Как 
указывалось ранее, именно в этом ком-
поненте профессиональной деятельно-
сти вновь принятые на службу сотруд-
ники могут испытывать определенные 
трудности. Приведем несколько прак-
тических рекомендаций общего характе-
ра, которые могут оптимизировать про-
цесс коммуникации с объектом ОРД. 
Так, оперативный сотрудник должен:

– составить тщательный план бесе-
ды, в котором отражались бы личност-
ные особенности объекта;

– использовать в ходе общения при-
емы по привлечению внимания: ком-
плименты, лесть, обращение к чувству 
собственного достоинства собеседника;

– иметь представление о побуди-
тельных мотивах лица, его мотиваци-
онной сфере, потребностях;

– тщательно изучить интересы че-
ловека, его увлечения для реализации 
потребности в общении.
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Разумеется, это далеко не полный 
перечень правил эффективного обще-
ния, которым должен следовать опера-
тивный сотрудник УИС. 

Отметим также, что одним из путей 
повышения уровня специальной пси-
хологической подготовки оперработ-
ников является тренинговое обучение 
навыкам общения, установления психо-
логических контактов, осуществляе-
мое в рамках повышения профессио-
нальной квалификации.

Кроме того, возможно примене-
ние тренингов командообразования, 
направленных на групповое сплоче-
ние, мотивационных тренингов, повы-
шающих профессиональную мотива-
цию, эффективность профессиональ-
но-психологического отбора.

Особого внимания заслуживает во-
прос о позициях в общении. Оператив-
ному сотруднику необходимо знать и 
грамотно использовать в работе три 
основных коммуникативных позиции, 
позволяющих эффективно взаимодей-
ствовать с собеседником:

1) авторитарную, или директивную.
Эта позиция необходима в обще-

нии с безынициативными, испыты-
вающими трудности в принятии ре-
шений людьми. В данной ситуации 
оперативник доминирует в диалоге, 
принимает на себя ответственность за 
решение всех вопросов;

2) демократическую. 
Применима при общении с экстра-

вертами, склонными к коллегиально-
му принятию решения. Оперативному 
сотруднику целесообразно чаще об-
суждать с такими лицами возникаю-
щие проблемы, советоваться с ними. 
Главное при этом – всегда соблюдать 
определенную дистанцию в общении, 
не попадать под влияние собеседника;

3) разрешительную. 
Возможна по отношению к людям, 

обладающим достаточно высоким интел-
лектом, способным взять на себя ответ-
ственность за самостоятельные действия. 
Такому собеседнику необходимо предо-
ставлять определенную свободу в обще-
нии, при этом сохраняя в диалоге доми-
нирующую роль и участвуя в выработке 
решений по наиболее важным вопросам.

Таким образом, главная психоло-
гическая особенность процесса ком-

муникации при осуществлении ОРД 
– это гибкость. Оперативный сотруд-
ник не должен применять одни и те же 
приемы общения к различным людям, 
в разных ситуациях. Кроме того, необ-
ходимо учитывать конкретные особен-
ности личности. Процесс коммуника-
ции, его элементы, обратная реакция 
собеседника должны заранее планиро-
ваться и прогнозироваться. При пла-
нировании должна быть выявлена и 
учтена вся структура процесса комму-
никативного взаимодействия (Чуфа-
ровский Ю. В. Указ. соч. С. 158–159).

Далее рассмотрим некоторые пси-
хологические механизмы оценки лич-
ности в процессе общения при осу-
ществлении ОРД в учреждениях УИС.

Практика показывает, что оценка 
изучаемого человека, осуществляемая в 
процессе общения, таит в себе массу за-
труднений ввиду того, что она протека-
ет как на сознательном, так и на бессоз-
нательном уровне и во многом выходит 
из-под нашего контроля. Чтобы поста-
вить процесс оценки под контроль со-
знания, необходимо, прежде всего, оз-
накомиться с общей схемой восприятия 
человека по внешним признакам и ра-
зобраться в ее деталях (Там же. С. 146).

Оценивая человека по внешним при-
знакам, оперативный сотрудник должен 
понимать реакции тела, рук, голоса, 
речи и др. При этом анализируя эмоцио-
нальные переживания людей, необходи-
мо учитывать характер раздражителя, их 
вызвавшего, общечеловеческую систему 
эмоций, национальность и особенности 
поведения конкретного индивида.

Не менее важное значение здесь 
имеет и наблюдение за речевым по-
ведением собеседника в процессе об-
щения. Данное поведение служит ин-
дикатором общей эрудиции человека, 
особенностей его интеллекта, моти-
вации поведения и эмоционального 
состояния. Интеллект оценивается по 
логичности высказываний и богатству 
речевого оперирования. Свободный 
выбор слов, их разноплановая связь в 
предложения являются индикаторами 
развитого интеллекта. Различные нару-
шения в речи нередко свидетельствуют 
о разного рода психических аномалиях. 

Помимо этого, предметом оценки 
может являться речь в состоянии эмо-

Коробков В. А.
Некоторые психологические аспекты общения при осуществлении оперативно- 

розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
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а циональной напряженности, которая 
отличается рядом особенностей (Там 
же. С. 154). Например, это ухудшение 
мыслительной обработки информации 
и снижение уровня «помехоустойчиво-
сти»: первое ведет к поспешному при-
нятию решения, второе – к искажению 
смысла воспринимаемого. Эмоциональ-
но насыщенная ситуация может быть 
как естественной, так и искусственно 
созданной оперативным сотрудником.

Речь является тонким сигнализато-
ром характерологических параметров 
человека. Учет речевых параметров при 
оценке лица, представляющего опера-
тивный интерес, дает оперработнику 
важную и достоверную информацию, 
скрыть которую от профессионально-
го наблюдателя изучаемое лицо может 
только при соответствующем специ-
альном тренинге. При этом не следу-
ет забывать о часто встречающихся 
ошибках восприятия, существенным 
образом влияющих на формирование 
первого впечатления об изучаемом 
объекте, к числу которых относятся:

– стереотипы (например, этниче-
ские);

– мнение других лиц (ранее извест-
ная характеристика);

– психическое состояние наблюда-
теля (эмоциональный фон настроения 
в конкретный момент времени);

– упрощение (конечный вывод, 
сделанный по какому-либо незначи-
тельному факту);

– проекция (смешивание соб-
ственных переживаний с реакциями 
объекта изучения) и др.

Собранную в ходе такой экспресс-о-
ценки информацию об интересующей 
личности оперативному сотруднику це-
лесообразно дополнить более точными 
и достоверными сведениями, которые 

можно получить с привлечением психо-
логической службы учреждения УИС. 

Таким образом, речевая деятель-
ность человека теснейшим образом 
связана со всеми сторонами его созна-
ния. Под влиянием речевого общения 
формируется самосознание, взгляды, 
убеждения, поведенческие установки, 
воля и характер. Все психические про-
цессы с помощью речевого общения 
становятся управляемыми (Саварду-
нова В. Н. Указ. соч. С. 164).

Сотрудник оперативных подразде-
лений ФСИН России в совершенстве 
должен владеть техникой общения (это, 
как уже упоминалось ранее, достигает-
ся путем специальной подготовки), по-
скольку в процессе работы нередко воз-
никают ситуации, когда оперативнику 
необходимо лично получить интересу-
ющие сведения, применяя соответству-
ющие психологические приемы.

По нашему мнению, использо-
вание психологических знаний при 
осуществлении ОРД в местах лише-
ния свободы способно существенно 
повысить эффективность решения 
частных задач ОРД. Необходимо так-
же должным образом организовать 
специальную психологическую под-
готовку оперативных сотрудников 
ФСИН России в рамках программ 
повышения профессиональной ква-
лификации, обеспечить оперативные 
подразделения УИС методическими 
пособиями, в которых кратко и до-
ступно будут изложены основы при-
менения психологических знаний в 
различных ситуациях, возникающих 
при осуществлении ОРД.

Как нам представляется, предла-
гаемые меры помогут значительно 
облегчить решение целого ряда опера-
тивно-служебных задач.
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сПециФика Подготовки к Производству осмотра  
в местах Принудительной изоляции от общества 

Фсин россии

В статье рассмотрены основные тактические особенности подготовки к производству 
осмотра в местах принудительной изоляции от общества ФСИН России. Основное 
внимание уделено вопросу обеспечения безопасности производства следственного 

действия.

Ключевые слова: тактика следственных действий, осмотр, учреждения уголовно-
исполнительной системы

The Specificity of Preparation for Inspection in Places  of Forced Isolation from the 
Society  of the FPS of Russia

The article considers the main tactical features of preparation for inspection in places of forced 
isolation from the society of the FPS of Russia. The main attention of the author is paid to safety 

investigations.

Key words: tactics investigative actions, inspection, institutions of penal system.

Осмотр1 входит в группу невербаль-
ных следственных действий, при 

производстве которых речевой способ 
собирания информации уступает ме-
сто иным методам и приемам (изме-
рению, наблюдению и т. д.). Осмотр – 
следственное действие, направленное 
на непосредственное восприятие его 
участниками свойств, состояний, ха-
рактеристик объектов материального 
мира, имеющих значение для рассле-
дования уголовного дела.

В местах принудительной изоля-
ции от общества ФСИН России данное 
следственное действие производится 
либо сотрудниками оперативных под-
разделений по поручению следователя, 
либо начальниками учреждений и орга-
нов УИС в рамках производства неот-
ложных следственных действий по уго-
ловным делам о преступлениях против 
установленного порядка несения служ-

© Михайлов А. Е., 2014 

бы, совершенных сотрудниками соот-
ветствующих учреждений и органов, а 
равно о преступлениях, совершенных в 
расположении указанных учреждений 
и органов иными лицами.

Порядок производства названного 
следственного действия регламентиру-
ется гл. 24 УПК РФ. В зависимости от 
объекта исследования выделяют сле-
дующие виды осмотра: осмотр места 
происшествия; осмотр предметов (до-
кументов); осмотр трупа (наружный 
осмотр трупа в месте обнаружения); 
осмотр жилища; осмотр помещения; 
осмотр зданий, сооружений местно-
сти (не являющихся местом проис-
шествия). Необходимо отметить, что 
в соответствии со ст. 144 УПК РФ при 
проверке сообщения о преступлении 
до возбуждения уголовного дела мож-
но производить осмотр места проис-
шествия, документов, предметов, тру-
пов, освидетельствование.
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а Значение осмотра чрезвычайно 
велико. В ходе его производства обна-
руживается и исследуется значитель-
ное число важнейших следов престу-
пления, преступников, вещественных 
доказательств. При этом одним из 
самых результативных видов осмотра 
традиционно признается осмотр места 
происшествия. При этом в местах при-
нудительной изоляции от общества 
ФСИН России именно осмотр места 
происшествия приобрел наибольшую 
актуальность. Например, в ходе изу-
чения уголовных дел, находящихся в 
производстве в органах МВД России 
и ФСКН России Амурской и Влади-
мирской обл., было установлено, что в 
учреждениях УИС по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, осмотр места происше-
ствия проводился в 100 % случаев. 

Необходимо подчеркнуть, что 
производство осмотра в учреждениях 
ФСИН России характеризуется до-
вольно высоким уровнем конфликтно-
сти. Это связано с распространением в 
местах лишения свободы криминаль-
ной субкультуры, нормы которой пред-
писывают ее носителям противодей-
ствовать представителям власти, при-
чем это противодействие проявляется 
в различных формах, в том числе по-
средством активного противостояния: 
нападения на сотрудников учреждений 
ФСИН России и организации массо-
вых беспорядков. Поводом к подобным 
действиям часто являются любые про-
явления принудительной деятельности 
сотрудников УИС – от режимных ме-
роприятий до следственных действий.

Например, в 2012 г. осужденный 
Н., находясь в коридоре помещения 
ШИЗО ИК-5 УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия, выразил недо-
вольство по поводу проведенного тех-
нического осмотра его камеры и ударил 
сотрудника ИУ (Осужденный напал на 
сотрудника УФСИН. URL: http://www.
info-rm.com/2012/10/23/osuzhdennyjj-
napal-na-sotrudnika-ufsin.html/ (дата об-
ращения: 24.06.2014). В 2010 г. в ИК-23 
УФСИН России по Мурманской обл. 
около 200 осужденных колонии, уз-
навших о проведении режимных обы-
сковых мероприятий, закончившихся 

нападением одного из осужденных на 
сотрудника УИС, сломали огражде-
ние двух локальных участков и вышли 
на плац учреждения, чтобы выяснить, 
что произошло. Опасных последствий 
удалось избежать благодаря действиям 
сотрудников ИК, которые убедили осу-
жденных разойтись (URL: http://www.
prisonlife.ru/mesta-lishenya-svobodi/815-
v-ispravitelnoy-kolonii-23-p.-revda-
murmanskoy-oblasti-osuzhdennyy-napal-
na-sotrudnika.html#.U6lTdNGKjGg 
(дата обращения: 24.06.2014). Данные 
примеры, на наш взгляд, ярко иллю-
стрируют конфликтность проведения 
различных принудительных действий 
(в том числе следственных) в местах 
изоляции от общества, поэтому лицам, 
производящим осмотр, необходимо 
особое внимание уделить обеспечению 
безопасности производства следствен-
ного действия. Эти обстоятельства, 
безусловно, накладывают определен-
ный отпечаток на тактику производства 
следственного действия.

В целом при проведении осмо-
тра выделяются три этапа: подготови-
тельный, рабочий и заключительный. 
На подготовительном этапе осущест-
вляются следующие действия: опре-
деление целей и задач следственного 
действия, подготовка и приискание 
специальных средств (фотокамер, ви-
деокамер, средств обнаружения и фик-
сации следов, осветительных приборов 
и т. д.), приглашение участвующих лиц 
(специалиста, понятых и пр.). Если ос-
мотр производится вне служебного ка-
бинета (осмотр места происшествия, 
местности, иного помещения, осмотр 
трупа и пр.), то подготовительный этап 
целесообразно разделить на две стадии: 

1) действия до прибытия на место;
2) действия, осуществляемые по 

прибытии на место (Белых-Сила-
ев Д. В., Аляутдинов Д. Р. Тактика и 
психология осмотра места происше-
ствия // Юрид. психология. 2009. № 4).

До прибытия на место производства 
осмотра лицо, производящее следствен-
ное действие, кроме указанных выше 
мероприятий, должно: продумать спо-
соб прибытия на место производства ос-
мотра, подготовить транспорт, средства 
связи; решить вопросы взаимодействия, 
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обеспечения охраны места осмотра; 
определить круг участников осмотра, 
в том числе понятых, решить вопрос о 
приглашении специалиста; определить 
последовательность своих действий по 
прибытии на место осмотра. 

При производстве осмотра места 
происшествия в связи с только что по-
ступившим сообщением о совершен-
ном преступлении, помимо названных 
действий, лицо, производящее осмотр, 
обязано: выяснить обстоятельства про-
изошедшего, уточнив его место и вре-
мя; организовать охрану места проис-
шествия, а при необходимости – оце-
пление участка местности; предупре-
дить лиц, организующих охрану, чтобы 
они установили очевидцев преступле-
ния, сведения которых могут оказать-
ся полезными перед началом осмотра; 
дать распоряжение об оказании помо-
щи пострадавшим; выяснить, приняты 
ли меры к задержанию лиц, совершив-
ших преступление, и предотвращению 
вредных последствий произошедшего; 
уточнить оперативную обстановку на 
месте происшествия (Ищенко Е. П. 
Криминалистика : учебник / под ред. 
Е. П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и 
перераб. М., 2010. С. 252).

В качестве специфических особен-
ностей производства осмотра в местах 
изоляции от общества ФСИН России 
на стадии действий до прибытия на 
место осмотра следует отметить спец-
ифику приглашения понятых. В соот-
ветствии со ст. 170 УПК РФ понятые 
принимают участие в производстве 
осмотра по усмотрению следователя 
(дознавателя). Если по решению сле-
дователя понятые в следственных дей-
ствиях не участвуют, то применение 
технических средств фиксации хода 
и результатов следственного действия 
является обязательным. Если в ходе 
следственного действия применение 
технических средств невозможно, то 
следователь делает в протоколе соот-
ветствующую запись.

Однако если все-таки возникнет 
необходимость участия понятого (на-
пример, с целью максимально обе-
спечить достоверность результатов 
следственного действия), то в его ка-
честве можно приглашать только неза-

интересованное в исходе дела лицо. В 
связи с этим не рекомендуется пригла-
шать в качестве понятых аттестован-
ных сотрудников учреждения УИС, 
так как могут возникнуть сомнения в 
объективности и достоверности про-
веденного следственного действия. С 
учетом того, что регламентированные 
ст. 24 УИК РФ условия посещения уч-
реждений и органов, исполняющих 
наказания, предполагают получение 
специального на то разрешения адми-
нистрации этих учреждений и органов 
либо вышестоящих органов, пригла-
шение посторонних граждан в каче-
стве понятых представляет определен-
ные трудности. По этой причине ре-
комендуется задействовать в качестве 
понятых вольнонаемных работников 
учреждения, а также лиц из числа осу-
жденных, подозреваемых или обви-
няемых, положительно настроенных 
к администрации учреждения. При 
выборе понятых из числа осужден-
ных, подозреваемых или обвиняемых 
нужно быть предельно внимательным, 
чтобы не допустить оказания ими про-
тиводействия во время производства 
следственного действия, в процессе 
дальнейшего расследования уголовно-
го дела и рассмотрения его в суде. 

Решающее значение, особенно, 
по нашему мнению, при подготовке к 
осмотру места происшествия, а также 
при осмотре местности и помещения, 
имеет комплектование и инструктаж 
оперативной группы, участвующей в 
производстве следственного действия. 
Лицо, подготавливающее осмотр, 
должно определить необходимость и 
количество лиц, которые могут ока-
зать содействие в производстве след-
ственного действия. Таким лицом мо-
жет быть специалист, привлекаемый 
с целью применения тех или иных 
специальных средств. Целесообразно 
также привлекать сотрудников опера-
тивного отдела, инспекторов отдела 
безопасности, которые могут обеспе-
чить порядок и безопасность в месте 
производства обыска. 

Для обеспечения безопасности ме-
ста производства обыска необходимо 
удалить посторонних лиц. По нашему 
мнению, лиц из числа спецконтинген-

Михайлов А. Е.
Специфика подготовки к производству осмотра  

в местах принудительной изоляции от общества ФСИН России
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а та необходимо удалять в любом случае, 
чтобы избежать каких-либо провока-
ций и действий по дезорганизации де-
ятельности учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества, а также 
повреждения или уничтожения окружа-
ющей обстановки в месте производства 
следственного действия. В связи с этим 
можно запланировать производство 
обыска на время, когда содержащиеся в 
камере лица выведены на работу или в 
баню в соответствии с расписанием дня. 

Нередко производство осмотра вне 
служебного кабинета (особенно осмо-
тра места происшествия, например, 
при раскрытии преступления, связан-
ного с побегом из мест лишения сво-
боды) актуализирует потребность в ис-
пользовании не только специальных 
средств, но и специальной одежды, 
специальной обуви, средств индивиду-
альной защиты лица, производящего 
следственное действие. Применение 
указанных средств обеспечивает безо-
пасность данного лица и значительно 
повышает комфорт производства ос-
мотра, а следовательно, и его качество. 
Список спецодежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты, которые мо-
гут понадобиться при подготовке к ос-
мотру места происшествия, детально 
представлен в приложении к приказу 
Минздравсоцразвития России от 13 
августа 2009 г. № 587н «Об утвержде-
нии Типовых норм бесплатной выда-
чи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам следствен-
ных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнени-
ем» (Бюл. норматив. актов федер. ор-
ганов исполн. власти. 2009. № 47).

Прибыв на место осмотра, лицо, 
производящее следственное действие, 
должно: решить вопрос о необходи-
мости охраны места производства ос-
мотра; определить границы местности 
или помещения, подлежащих осмотру; 
выявить конкретные объекты осмотра; 
определить расстановку и характер 
действий участвующих лиц. 

Из специфических особенностей 
действий лица, производящего рас-
сматриваемое следственное действие 
на подготовительном этапе по прибы-
тии на место осмотра, на наш взгляд, 
следует выделить обязательность раз-
решения вопроса об обеспечении ох-
раны места производства осмотра, а 
также об определении границ мест-
ности или помещения, подлежащих 
осмотру. Так, если на территории про-
гулочного дворика в СИЗО совершено 
преступление, то минимально выделя-
емыми границами места осмотра явля-
ются границы всего помещения прогу-
лочных дворов. 

При расследовании преступле-
ний, связанных, например, с побе-
гом из пенитенциарного учреждения, 
осмотру места происшествия могут 
предшествовать широкомасштабные 
мероприятия по поиску и обнаруже-
нию скрывающихся преступников 
(прочесывание лесного массива, овра-
жистой, болотистой или заснеженной 
местности). Независимо от результа-
тов подобное мероприятие остается за 
рамками осмотра места происшествия. 
По результатам указанных мероприя-
тий в случае обнаружения заслужива-
ющих внимания объектов (труп, следы 
пребывания беглецов, оборудование 
хранилища и пр.) производится от-
дельный осмотр (Безлепкин Т. П. На-
стольная книга следователя и дознава-
теля. М., 2008. 288 с.).

Закончив проведение мероприя-
тий, формирующих подготовительный 
этап следственного действия, лицо, 
его производящее, приступает к осу-
ществлению рабочего этапа, в рамках 
которого происходит непосредствен-
ное исследование объекта осмотра 
(Руководство для следователей. Изд. 
2-е, перераб. М., 1981. Ч. 1. С. 237). 
После завершения рабочего этапа ос-
мотра лицо, производящее данное 
следственное действие, переходит к 
заключительному этапу, в ходе кото-
рого фиксирует результаты осмотра в 
протокол, упаковывает обнаруженные 
и изъятые объекты. Нередко рабочий 
этап осмотра сливается с заключитель-
ным. Это проявляется, например, при 
постоянном протоколировании хода 
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осмотра, когда лицо, производящее 
следственное действие, исследуя мест-
ность, помещение, объекты, следы 
преступления и преступника, тут же 
фиксирует это в протоколе, описывая 
характерные признаки осматриваемых 
объектов (Феофанова Ю. В. Особен-
ности тактики производства осмотра 
места происшествия в чрезвычайной 
ситуации // Рос. следователь. 2009. № 
5). Подобный алгоритм производства 
осмотра вполне допустим и может при-
меняться в зависимости от конкретной 

ситуации и опыта лица, производяще-
го следственное действие.

Таким образом, при производстве 
осмотра в местах принудительной 
изоляции от общества ФСИН Рос-
сии необходимо уделять повышенное 
внимание обеспечению безопасности 
производства следственного действия, 
что обусловлено развитием субкульту-
ры и повышенной криминализацией 
спецконтингента. Это, в свою очередь, 
актуализирует необходимость более 
тщательной подготовки к производ-
ству следственного действия.
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особенности детерминации латентной ПрестуПности 
в учреждениях уголовно-исПолнительной системы

В статье рассмотрены особенности формирования латентной преступности 
в учреждениях ФСИН России. Особое внимание уделено факторам латентной 

преступности в зависимости от ее видов.

Ключевые слова: латентность преступности, учреждения уголовно-исполнительной 
системы, криминальная субкультура.

Features of Determination of Latent Crime in Institutions of Penal System

In article features of formation of latent crime in establishments of the FPS of Russia are 
considered. The special attention is paid to factors of latent crime depending on its types.

Key words: latency of crime, institutions of penal system, criminal subculture.

Оценивая1 состояние преступности 
на основании данных официаль-

ной статистики, необходимо учиты-
вать, что указанные сведения объек-
тивно не могут в полной мере передать 
действительную картину преступности, 
поскольку значительное количество 
преступлений просто не находит отра-
жения в уголовной статистике. В связи 
с этим исключительно важной является 
проблема латентной преступности. 

Определяя понятие латентной пре-
ступности, следует отметить, что суще-
ствует несколько точек зрения относи-
тельно сущности данного явления. Так, 
согласно одной из них под латентной 
преступностью понимается совокуп-
ность преступлений, которые не были 

© Михайлов А. Е., Головина Е. Н., 2014 

выявлены и раскрыты. Это довольно 
широкое понятие, позволяющее отно-
сить к латентным преступлениям и те 
преступления, при расследовании ко-
торых лица, их совершившие, не были 
установлены либо по иным причинам 
не были привлечены к уголовной ответ-
ственности, например, в силу неуста-
новления местонахождения лиц, под-
лежащих привлечению в качестве об-
виняемого (Шоткинов С. А. Кримино-
логия. Иркутск, 2003. С. 39). Подобное 
понимание латентной преступности, 
на наш взгляд, не лишено недостатков. 
Так, например, возникают очевидные 
проблемы в определении объема ла-
тентной преступности, когда конкрет-
ные сведения о зарегистрированных 
и нераскрытых преступлениях прихо-
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дится суммировать с предполагаемыми 
данными о незарегистрированных пре-
ступлениях. Очевидно, что расследо-
ванные преступления, по которым не 
были установлены лица, подлежащие 
привлечению в качестве обвиняемого, 
более правильно включать не в объем 
понятия «латентная преступность», а в 
объем понятия «раскрываемость пре-
ступности».

В связи с этим большее распростра-
нение приобрело другое определение 
понятия латентной преступности, в 
котором данное явление характеризу-
ется совокупностью преступлений, не 
отраженных в официальной уголовной 
статистике (Криминология : учебник / 
под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Луне-
ева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 
С. 96 ; Курганов С. И. Криминология : 
учеб. пособие для студентов вузов. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 51). 
Именно данной точки зрения, более 
правильной, по нашему мнению, мы 
будем придерживаться в дальнейшем.

Латентность преступности негатив-
но сказывается на состоянии законно-
сти и правопорядка в обществе, фор-
мируя правовой нигилизм и чувство 
безнаказанности на общем психоло-
гическом уровне детерминации. Более 
того, высокий уровень латентности 
преступности существенно влияет на 
международные отношения, формируя 
международное общественное мнение 
и рейтинг страны в целом. Например, 
известно, что одними из немаловажных 
факторов, препятствовавших вступле-
нию России во Всемирную торговую 
ассоциацию (ВТО), явились масштаб-
ные нарушения авторских и смежных 
прав и низкий уровень выявления и 
раскрываемости данных преступле-
ний (Needham V. Lawmakers Urge Close 
Look at Russia’s IP Practices // The Hills 
Finance & Economy Blog. 11 nov. 2011. 
URL: http://www.thehill.com/blogs/on-
the-money/1005-trade/193081-lawmak-
ers-urge-close-look-at-russias). Сказан-
ное, на наш взгляд, указывает на высо-
кую общественную опасность рассма-
триваемого явления.

Латентная преступность – явле-
ние, сопровождающее преступность 
и в местах принудительной изоляции 

от общества. Высокий уровень латент-
ности преступлений в местах лише-
ния свободы ведет к ухудшению по-
ложения спецконтингента, и без того 
отягощенного условиями изоляции 
от общества и режимом содержания, 
а также к снижению служебной дис-
циплины у сотрудников и работников 
УИС. Все это является важнейшими 
факторами самодетерминации пре-
ступности в учреждениях, обеспечива-
ющих изоляцию от общества. Данные 
факторы приводят к еще более опас-
ным формам проявления преступного 
поведения – массовым беспорядкам, 
захватам заложников, побегам из мест 
лишения свободы. 

Традиционно в криминологии вы-
деляются три разновидности латент-
ной преступности, которые проявля-
ются и в местах принудительной изо-
ляции от общества ФСИН России:

1) естественная латентность – раз-
новидность латентности, выраженная 
в совокупности преступлений, кото-
рые не регистрируются, потому что 
они не обнаружены правоохранитель-
ными органами; 

2) искусственная латентность – 
разновидность латентной преступно-
сти, характеризующаяся совокупно-
стью преступлений, которые обнару-
живаются и правильно оцениваются 
сотрудниками правоохранительных 
органов, однако сознательно не реги-
стрируются по различным причинам; 

3) смешанная латентность – разно-
видность латентности преступности, 
образуемая преступлениями, не зареги-
стрированными в силу их неправильной 
уголовно-правовой оценки правоохра-
нительными органами (Старков О. В. 
Криминопенология : учеб. пособ. М., 
2004. С. 24). Необходимо отметить, что 
в учреждениях УИС латентность харак-
теризуется специфическими особенно-
стями детерминации.

Так, по мнению С. А. Сивцова, ос-
новным фактором развития не только 
естественной, но в целом латентной 
преступности в местах лишения сво-
боды является высокий уровень пре-
ступного мастерства лиц, совершаю-
щих преступления, вследствие чего 
данные преступления невозможно 

Михайлов А. Е., Головина Е. Н.
Особенности детерминации латентной преступности 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы
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а выявить правоохранительным орга-
нам (Сивцов С. А. Пенитенциарная 
преступность как угроза пенитенциар-
ной безопасности: вопросы теории и 
практики // Рос. судья. 2011. № 11. С. 
25–27). На наш взгляд, данный вывод 
не учитывает всю совокупность факто-
ров, детерминирующих естественную 
латентность. Можно согласится, что в 
некоторых случаях преступники, дей-
ствительно, могут замаскировать, на-
пример, убийство под самоубийство, 
однако в целом условия содержания 
лиц в местах принудительной изоля-
ции от общества, характеризующиеся 
относительной замкнутостью коллек-
тива осужденных и одновременно вы-
соким уровнем публичности жизнеде-
ятельности каждого члена этого кол-
лектива, как правило, не могут оста-
вить преступление скрытым от других 
осужденных. Все это свидетельствует о 
наличии действия иных факторов де-
терминации естественной латентности 
в учреждениях УИС России, таких как:

– высокий уровень защиты коллек-
тива осужденных, связанный с влия-
нием субкультуры преступного мира 
(Яковлев А. В. Факторы латентности 
преступлений, совершаемых в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной систе-
мы России // Уголов.-исполн. система: 
право, экономика, упр. 2007. № 6. С. 
11–13), законы которого крайне отри-
цательно воспринимают любые формы 
сотрудничества с администрацией уч-
реждений УИС и иными правоохрани-
тельными органами. Как известно, кри-
минальная субкультура негативно вос-
принимает практически любую форму 
взаимодействия с государственными 
органами, рассматривает сообщения о 
совершенных преступлениях как пори-
цаемый поступок («стукачество»), что 
влечет наказание по законам преступ-
ного мира. Кроме этого, именно влия-
ние криминальной субкультуры актуа-
лизирует воздействие и других факто-
ров естественного характера; 

– нежелание огласки со стороны 
потерпевшего в силу стыда и боязни 
разглашения позорящих сведений или 
иной информации, дискредитирую-
щей потерпевшего. Например, в слу-
чае, когда потерпевший стал жертвой 

сексуального насилия. Данное обстоя-
тельство с позиции норм законов пре-
ступного мира существенно понижает 
роль потерпевшего в иерархии крими-
нального мира, делает его фактически 
беззащитным от различных посяга-
тельств других осужденных. Кроме 
этого, указанное обстоятельство само 
по себе является позорным фактом, 
который в силу субъективных причин 
потерпевшие стремятся не разгла-
шать. По мнению ряда исследователей 
(Мошков Т. А. Насильственная пре-
ступность в местах лишения свободы: 
общая характеристика // Уголов.-ис-
полн. система: право, экономика, упр. 
2010. № 4. С. 2–9), в местах принуди-
тельной изоляции от общества ФСИН 
России на высокую латентность пре-
ступлений, посягающих на половую 
свободу и неприкосновенность, ука-
зывает низкое состояние данных пре-
ступлений, поскольку сексуальное на-
силие является составной частью кри-
минальной субкультуры;

– особые взаимоотношения потер-
певшего и свидетелей с преступником. 
Например, в случае, когда свидетели 
преступления входят в преступную 
группировку, лидером которой являет-
ся лицо, совершившее преступление.

Факторами искусственной латент-
ной преступности в местах лишения 
свободы являются:

– коррупция со стороны сотруд-
ников учреждения, обеспечивающего 
изоляцию от общества, когда указан-
ные лица сами оказываются вовлече-
ны в преступную деятельность либо 
попустительствуют ей;

– нежелание портить положитель-
ные показатели собственной деятель-
ности и деятельности учреждения в 
целом. Нередко это ведет к формиро-
ванию ложного чувства добросовест-
ности, когда сотрудники учреждений 
применяют к лицам, совершившим 
преступления, дисциплинарные фор-
мы воздействия, полагая, что достаточ-
но наказывают последних и одновре-
менно не портят отчетности о состоя-
нии преступности учреждения УИС;

– неспособность принять самосто-
ятельное решение. В последнее время 
одним из негативных факторов, харак-
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теризующих профессионализм работ-
ников правоохранительных органов в 
целом и учреждений и органов УИС, в 
частности, наряду с правовым нигилиз-
мом, отсутствием мотивации, неком-
петентностью является также и боязнь 
принимать ответственные решения, 
что является следствием воздействия в 
том числе перечисленных факторов. В 
итоге нередко сотрудники УИС вместо 
того, чтобы своевременно отреагиро-
вать на факт совершения преступления, 
предпочитают дожидаться конкретных 
указаний своего руководства, что часто 
приводит к утрате доказательственной 
базы преступления.

Факторами смешанной разновид-
ности латентной преступности в ме-
стах лишения свободы являются:

– слабая профессиональная подго-
товка сотрудников ФСИН России;

– ошибочная уголовно-правовая 
квалификация содеянного.

В целом следует отметить, что уро-
вень латентности преступности в ме-
стах изоляции от общества достаточно 
высок (Сивцов С. А. Указ. соч.), при-
чем, по мнению ряда исследователей, 
наиболее распространенной формой 
латентности преступности являет-
ся искусственная латентность. Так, 
А. П. Слепов отмечал массовое сокры-
тие сотрудниками учреждений ФСИН 
России преступлений, совершаемых 
на территории данных учреждений, 
указывая, например, что искусствен-
но латентными остаются от 60 до 80 % 
насильственных преступлений (Сле-
пов А. П. Криминологическая харак-
теристика насильственных преступле-
ний, совершаемых осужденными в ис-
правительных колониях // Уголов.-ис-
полн. система: право, экономика, упр. 
2007. № 4). Того же мнения придержи-
вается и А. П. Фильченко (Пенитен-
циарная криминология : учебник / под 
ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, 
А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 62). 
Однако, на наш взгляд, уровень ис-
кусственной латентности в настоящее 
время снижается, поскольку реформи-
рование ФСИН России, затронувшее 
в том числе материальное положение 
сотрудников УИС, послужило, с одной 
стороны, мощным мотивационным 

стимулом дорожить занимаемой долж-
ностью, а с другой – привело к повы-
шению уровня требований к професси-
ональным компетенциям сотрудников, 
что в общем способствовало укрепле-
нию исполнительской дисциплины и 
законности во ФСИН России. 

Существуют определенные законо-
мерности латентной преступности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества. По уровню регистрируе-
мости отдельных видов преступлений 
отмечаются следующие средние пока-
затели (по 10-балльной шкале):

– насильственные преступления – 
8,1;

– связанные с применением сексу-
ального насилия – 7,7; 

– корыстные – 6,5;
– связанные с незаконным оборо-

том наркотических средств – 5,9.
Самый высокий балл (8,4) имеет 

такая форма преступного поведения, 
как приготовление к побегам (Пени-
тенциарная криминология. С. 63).

Как мы видим, наибольший уро-
вень латентности характерен для пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и с корыстны-
ми преступлениями. На наш взгляд, 
это связано с тем, что детерминация 
данных форм преступного поведения 
происходит при равном соотношении 
причин, формирующих как естествен-
ную, так и искусственную латентность, 
что существенно повышает риск ла-
тентности. Совершение побегов осу-
жденными одинаково невыгодно как 
основной массе спецконтингента, так 
и сотрудникам учреждений УИС. Для 
первых это закономерно влечет уже-
сточение общих условий их содержа-
ния, для вторых – проведение про-
верок и наложение взысканий. Этим 
объясняется низкий уровень латент-
ности покушений на побеги из мест 
лишения свободы при практическом 
отсутствии латентности в случае дове-
дения преступления до конца.

Следует отметить, что многочис-
ленными научно-практическими ис-
следованиями доказано наличие опре-
деленной взаимосвязи латентности 
преступлений и тяжести совершенных 
преступлений. Наименее латентными 

Михайлов А. Е., Головина Е. Н.
Особенности детерминации латентной преступности 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы
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а являются тяжкие преступления, бо-
лее всего латентны кражи, преимуще-
ственно причиняющие несуществен-
ный ущерб. Данная закономерность 
сохраняется и в условиях изоляции. 
О высокой латентности, например, 
убийств, совершаемых осужденными, 
не может идти и речи. Преступления 
против жизни – это наиболее опасные 
преступления, поэтому и регистриру-
емость их достаточно высокая. В це-
лом же насильственные преступления 
можно разделить на две группы: 

1) насильственные преступления, 
опасные для жизни и здоровья;

2) насильственные преступления, 
не опасные для жизни и здоровья (на-
пример, побои).

Поскольку вторая группа насиль-
ственных преступлений сопряжена с 
насилием, причиняющим телесные 
повреждения, которые часто не требу-
ют специализированной медицинской 
помощи, не создают угрозу жизни и 
здоровью, такие виды преступлений 
характеризуются высоким уровнем ла-
тентности, в том числе в местах изоля-
ции от общества. 

Хищения чужого имущества, со-
вершаемые спецконтингентом, реги-
стрируются достаточно редко, осо-
бенно это касается краж. Нормы суб-
культуры преступного мира крайне 
негативно оценивают тайное хищение 
имущества одним осужденным (за-
ключенным под стражу) у другого. По-
добные проявления рассматриваются 

как «крысятничество» и являются по-
водом для расправы над осужденным 
и понижения его статуса в иерархии 
преступного мира. С учетом того, что 
нарушения прав собственности четко 
регулируются не только уголовным 
законом, но и преступным, существу-
ющим в условиях учреждения, обеспе-
чивающего изоляцию от общества, с 
фактами подобных преступлений ча-
сто разбираются «по понятиям воров-
ского мира». Вместе с тем некоторые 
преступления корыстного характера 
имеют широкое распространение в 
местах лишения свободы: телефонное 
мошенничество, грабежи посылок у 
осужденных. Именно эти преступле-
ния и формируют основную базу ла-
тентности корыстной преступности в 
учреждениях ФСИН России.

Понимание причин и условий, 
способствующих формированию ла-
тентности, по нашему мнению, играет 
основополагающую роль в ее устране-
нии. В целом же следует отметить, что 
сокращению числа латентных престу-
плений в учреждениях, обеспечива-
ющих изоляцию от общества, могут 
способствовать повышение исполни-
тельской и профессиональной дисци-
плинированности сотрудников УИС, 
уровня их правового сознания, разви-
тие у данных лиц чувства неприятия 
коррупционных проявлений, а также 
правильная организация оператив-
но-розыскной работы в указанных уч-
реждениях.
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теория и Практика Подготовки и реализации 
инструкций в уголовно-исПолнительной системе

Автор анализирует свойства инструкций, объединяя юридический  
и лингвистический аспекты научного исследования. Статья представляет интерес и 

для юристов-теоретиков, и для юристов-практиков, и для обучающихся  
по специальности «Юриспруденция», так как помогает в определении пределов  

и объема различных уровней регулирования общественных отношений,  
выявляет необходимые для повышения эффективности правового регулирования 

лингвоюридические признаки инструктивных документов.

Ключевые слова: право, язык, правовая норма, синтаксис, язык права, правовой 
синтаксис, нормативно-правовое высказывание, нормативное регулирование, 

инструкция.

Theory and Practice of Preparation and Implementation  
of the Instructions in the Penal System

The author analyses the properties of instructions, combining legal and linguistic aspects of 
the scientific research. The article is interesting for lawyers-theorists and practitioners, and 

students majoring in «Jurisprudence», as it helps in determining the limits and the amount of 
various levels of regulation of public relations, reveals needed to improve the efficiency of legal 

regulation legal and linguistic signs of guidance documents.

Key words: law, language, legal norm, syntax, language of law, legal syntax, normative-legal 
statement, normative regulation, instruction.

Немаловажную1 роль в процессах ка-
чественного правового обеспече-

ния соответствующих сфер социальных 
отношений, эффективного норматив-
ного воздействия на функционирование 
государства, общества, личности играет 
детализирующий уровень нормативно-
го регулирования, центральным юриди-
ческим документом которого являются 
инструкции. Значение инструкций не-
возможно переоценить, когда речь идет 
об уголовно-исполнительной системе. 
От уровня их проработанности и тща-
тельности во многом зависит продук-

© Петрова И. Л., 2014 

тивная реализация различных властных 
полномочий в указанной структуре.

В эпоху политических и социаль-
но-экономических преобразований 
увеличение массива действующего за-
конодательства неизбежно повышает 
и возможности технико-юридических, 
языковых погрешностей и юридиче-
ских ошибок в инструкциях, с одной 
стороны. С другой стороны, расши-
рение сферы функционирования ин-
струкций в системе нормативного регу-
лирования современной России усили-
вает их регламентирующий и воспита-
тельный эффект, что особенно актуаль-
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а но для нормального функционирова-
ния и системы исполнения наказания, 
которая, как и многие другие правовые 
сферы российского общества, пережи-
вает период реформирования. Поэто-
му в современных российских услови-
ях требуется повышенное внимание к 
правильному и глубокому пониманию 
действующих правовых норм, содер-
жащихся в огромном массиве разноо-
бразных инструкций, установлению их 
точного смысла, места в общей системе 
правового регулирования и социальной 
направленности, что не в последнюю 
очередь связано с качеством юридиче-
ского языка, а оно до сих пор остается 
далеким от совершенства вследствие 
сложившихся в последние годы в Рос-
сии экономических, политических, со-
циальных условий.

С теоретической точки зрения, ка-
чество инструкций не в последнюю 
очередь связано с юрислингвистиче-
ским оформлением данного вида до-
кументов. От «правильности» языка 
нормативных актов напрямую зависят 
четкость и определенность выражения 
правовых норм. В связи с этим важно 
при подготовке инструктивного текста 
учитывать наряду с юридическими и 
лингвистические его особенности.

Инструкциям, как и всем юридиче-
ским документам, присущи свойства 
так называемого юридического языка. 

Под юридическим языком, или 
языком права (языком закона), в самом 
общем виде понимается некий набор 
специфических средств, предназначен-
ных для того, чтобы объективировать 
то или иное юридическое содержание. 
Анализ различных подходов к данному 
феномену позволяет сделать вывод о 
том, что юридический язык – это си-
стема словесно-знаковых средств из-
ложения юридических правил общего 
характера, установленных и обеспе-
ченных государством в целях регули-
рования отношений между людьми.

При рассмотрении лингвоюриди-
ческих особенностей инструкций це-
лесообразно двигаться в направлении 
«сверху – вниз»: от синтаксиса к мор-
фемному уровню (фонетика не может 
являться объектом анализа, так как 
она представляет собой одноплановую 

подсистему языка: имеет только план 
выражения – звуковой, – но не имеет 
плана содержания).

В инструктивных предписаниях 
синтаксические единицы создают базу 
правовой (и не только) коммуникации.

В текстах различных наставлений 
словосочетание выполняет две функ-
ции. Во-первых, данная синтаксиче-
ская единица употребляется автоном-
но в заголовках инструкций, и в этом 
случае, скорее, можно уже говорить о 
том, что перед нами односоставные но-
минативные предложения. Во-вторых, 
словосочетание в юридических тек-
стах функционирует как неавтономная, 
подчиненная синтаксическая единица 
в составе предложения. При этом созда-
тель текста должен учитывать тот факт, 
что, в отличие от других сфер функци-
онирования языка, где словосочетание 
может характеризоваться свойством 
неполноты, обязательным требованием 
к синтаксису юридического языка яв-
ляется максимальная полнота словосо-
четания. Это требование означает, что 
словосочетание в языке права должно 
иметь максимально возможное число 
зависимых компонентов.

Как и в нейтральном, публици-
стическом стилях, стиле художествен-
ной литературы, официально-деловой 
стиль инструктивного дискурса рас-
пределяет все словосочетания в две 
группы: с разрешимым синтаксиче-
ским синкретизмом и неразрешимым 
(Петрова И. Л. Синтаксис в праве. 
Владимир, 2007. С. 87). И здесь обра-
щается особое внимание на то, что, в 
отличие от указанных выше стилей, 
инструкция в подавляющем большин-
стве случаев имеет дело с синкретиз-
мом разрешимым, что объясняется 
повышенным вниманием авторов к 
точности, ясности и однозначности 
излагаемого материала.

Основной синтаксической едини-
цей является предложение, которое, в 
отличие от слов и словосочетаний, об-
ладает коммуникативным свойством, 
т. е. сообщает о событиях реальной и 
ирреальной действительности.

Формальный минимум предложе-
ния в большинстве случаев не обеспе-
чивает его смысловой полноты, когда 
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речь идет о конкретизирующем уровне 
правового регулирования, на котором 
одной из главных форм выражения 
различных предписаний является ин-
струкция. Поэтому основная информа-
тивная нагрузка в текстах инструктив-
ных предписаний распределяется меж-
ду второстепенными членами предло-
жения, т. е. простые предложения ока-
зываются значительно распространен-
ными и нередко осложненными. 

К синтаксическому уровню выра-
жения отвлеченно-обобщенного зна-
чения относятся пассивные конструк-
ции – одно из средств реализации 
категории залога (в международной 
терминологии – диатезы). В данных 
конструкциях, которые встречаются в 
текстах инструкций в большом коли-
честве, позицию подлежащего занима-
ет форма именительного падежа, обо-
значающая объект действия, а субъект 
выражен дополнением в форме твори-
тельного падежа – такая конструкция 
называется трехчленной (есть объект, 
действие, которое на него направлено, 
и субъект, совершающий это действие). 
При этом употребление страдательно-
го залога в текстах инструкций часто 
характеризуется эллипсисом (опуще-
нием) формы творительного падежа, 
обозначающей субъекта действия – и 
пассивная конструкция в таком слу-
чае становится двухчленной (остают-
ся представленными только объект и 
направленное на него действие), т. е. 
такой, в которой смысловой центр вы-
сказывания полностью сосредоточен 
на объекте действия. 

Специфичной является и типоло-
гия сказуемого в юридическом дискур-
се. Для инструкций, как и для законо-
дательных текстов в целом, характер-
ны непростые формы сказуемых (двух-
компонентные и многокомпонент-
ные); простые глагольные сказуемые 
нечасто встречаются в анализируемых 
текстах и, как правило, они выражены 
безличными глаголами с постфиксом 
-ся. Использованием неоднословных 
сказуемых, видимо, достигается мак-
симально детальное расчленение обо-
значаемых действий и процессов, что 
обеспечивает четкость, точность и яс-
ность инструктивной мысли.

В регламентированном процес-
се принятия инструкций многие си-
туации обладают высокой степенью 
повторяемости. Для их обозначения 
в юридическом языке каждый раз ис-
пользуются одни и те же синтаксиче-
ские конструкции с одинаковым лек-
сическим наполнением – речевые сте-
реотипы (клише, штампы), которые 
легко воспринимаются и быстро рас-
познаются при передаче той или иной 
типовой информации.

Остановимся теперь на функцио-
нировании основных морфологиче-
ских категорий (имя существительное, 
глагол, числительное и т. д.) в текстах 
инструкций.

Имя существительное является од-
ной из наиболее употребительных ча-
стей речи в нашем обиходном языке: 
из 9 тыс. самых частотных слов 4 тыс. 
составляют существительные. Такое же 
соотношение, т. е. примерно 44 % от 
общего лексического состава, наблю-
дается и в текстах нормативно-право-
вого характера. Однако с точки зрения 
лексико-грамматических разрядов в 
текстах инструкций наблюдается иная 
картина. Если в обиходно-разговорной 
речи и во многих юридических текстах 
преобладают конкретные существи-
тельные (обозначающие конкретные 
предметы), то в инструктивных текстах 
доминируют абстрактные (отвлечен-
ные) существительные, среди кото-
рых выделяются две основные группы: 
отадъективные (образованные от имен 
прилагательных) и отглагольные (об-
разованные от глаголов), причем суще-
ствительных второй группы значитель-
но больше (учет, распоряжение, обеспе-
чение, реализация, упущение, нарушение 
и т. д.). Это обстоятельство в целом 
отражает тенденцию к стилистической 
однородности инструктивного текста 
в области морфологии – актуальность 
отглагольных существительных для на-
зывания действий наряду с глаголами, 
собственно действие и называющими, 
но представляющими его (действие) 
как процесс или состояние. 

Анализ категории падежа выявляет 
один из главных недочетов юридиче-
ского дискурса – так называемое нани-
зывание родительного падежа, которое 

Петрова И.Л.
Теория и практика подготовки и реализации инструкций  

в уголовно-исполнительной системе
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а значительно замедляет и затрудняет 
восприятие инструктивного материала 
(в целях обеспечения безопасности данно-
го органа, на основании мотивированно-
го рапорта руководителя подразделения 
ФСКН России, в случае лишения или сни-
жения размера премии, главный адми-
нистратор источников финансирования 
дефицита бюджета и т. п.).

Употребление глагола, имени при-
лагательного, числительного, местои-
мения в текстах инструкций соответ-
ствует основным требованиям, предъ-
являемым к юридическому языку в це-
лом и к языку инструкций, в частности.

Анализ служебных частей речи 
доказывает отсутствие в текстах ин-
струкций смысловых частиц, что свя-
зано с их главной функцией – вносить 
в предложение различные семанти-
ческие оттенки, тогда как требование 
однозначности исключает вариатив-
ность смысла высказывания. Однако 
из этого «правила» есть исключение: 
в текстах инструкций активно употре-
бляется частица только, относящаяся 
к разряду частиц с рациональной се-
мантикой, она является выразителем 
выделительно-ограничительного от-
тенка значения, что очень важно при 
выполнении требований точности и 
ясности. Неизбежным оказывается и 
употребление модальной отрицатель-
ной частицы не для выражения проти-
воположения, отрицания или запрета.

Среди союзов в текстах инструк-
ций преобладают подчинительные со 
значениями причины, следствия, цели 
и условия, что также объясняется зада-
чами авторов максимально расчленить 
и конкретизировать положения пер-
вичного нормативного акта.

По поводу употребления сочини-
тельных союзов можно предположить, 
что некоторые из них (противитель-
ные – а, но, зато, разделительные – 
или, либо) должны использоваться в 
текстах инструкций в минимальном 
объеме, потому что предложения с 
ними отражают факты, противореча-
щие друг другу либо взаимоисключаю-
щие друг друга, а это, в свою очередь, 
может привести к изменению смысла 
нормативного наставления. Нарушать 
точность изложения инструктивной 

мысли может также частая практика 
одновременного использования двух 
разных сочинительных союзов (и/или) 
в одном контексте.

Употребление в инструкциях боль-
шего процента производных (слож-
ных) предлогов по отношению к не-
производным, помимо того, что от-
ражает общую языковую тенденцию 
к развитию аналитизма, связано со 
стремлением обеспечить смысловую 
однозначность инструктивных доку-
ментов, максимально семантически 
(т. е. в смысловом отношении) детали-
зировать базовые акты, поскольку не-
производные предлоги в большинстве 
случаев полисемантичны (многознач-
ны), а производные предлоги моносе-
мантичны (однозначны).

Выявленные особенности морфо-
логического уровня языка инструкций 
в целом отвечают предъявляемым к 
ним требованиям точности, однознач-
ности, ясности и логичности.

Далее необходимо остановиться 
на лингвоюридических особенностях 
лексического наполнения инструк-
тивного текста.

Во-первых, надо сказать, что лек-
сика – это открытая система, объеди-
няющая разнообразные слова, которые 
и образуют словарный состав любого 
языка. Во-вторых, всю лексику языка 
дифференцируют по различным кри-
териям, в частности: по степени упо-
требительности, по стилистической 
принадлежности, по происхождению, 
по сферам социального употребления. 
Каждый из перечисленных критериев 
налагает определенные ограничения 
на употребление конкретных групп 
слов в юридическом дискурсе, обслу-
живающем конкретизирующий (дета-
лизирующий) уровень правового ре-
гулирования. При этом естественно, 
что базой юридического языка остает-
ся лексика общелитературного языка, 
поскольку нормативные документы 
регулируют широкие области обще-
ственных отношений. Специфика же 
собственно юридического лексико-
на состоит в наличии сугубо юриди-
ческих понятий и терминов, а также 
иных неюридических (нравственных, 
экономических, технических и т. д.
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Анализ лексического состава тек-
стов инструкций подтверждает выдви-
нутые выше положения.

Дифференциация лексики по сти-
листическим разрядам связана с языко-
вым контекстом и речевой ситуацией. 
Самое общее, принятое в лингвистике 
деление лексики с точки зрения стили-
стической окрашенности – это деление 
на слова стилистически нейтральные 
и слова стилистически окрашенные. 
Нейтральные слова употребляются в 
любом контексте и в любой речевой 
ситуации, т. е. в правовом контексте и 
в ситуации, требующей правового регу-
лирования, в том числе. Например, та-
кие слова, как высокий, решение, опреде-
лять, только, правильный, другой, этот, 
нести, – являются стилистически ней-
тральными, что соответствует одному 
из главных требований, предъявляемых 
к языку права, который фиксирует и 
обеспечивает реализацию различных 
базовых норм. Стилистически окра-
шенные слова (книжные, разговорные, 
просторечные) не должны употре-
бляться в текстах нормативно-право-
вого характера. Однако это требование 
часто нарушается. Так, в инструкциях 
и в других нормативных актах встреча-
ются экспрессивно-окрашенные сло-
ва: подлежать, надлежать, исчисление, 
исчислять, руководствоваться, наибо-
лее высокие и т. д. Их использование 
можно объяснить такими свойствами 
данных документов, как их идеологи-
зированность и учредительно-конкре-
тизирующий характер.

И, наконец, собственно юриди-
ческие термины и понятия, которые, 
по словам А. С. Александрова, соз-
дают реальность права не только как 
юридического текста, но и правового 
бытия, которое именуют правопоряд-
ком (Александров А. С. Юридическая 
техника – судебная лингвистика – 
грамматика права // Проблемы юри-
дической техники / под ред. В. М. Ба-
ранова. Н. Новгород, 2000. С. 106): за-
конодательство, закон, преступление, 
оперативно-служебные документы, су-
дебные приставы-исполнители, опера-
тивно-розыскная деятельность и т. п. 
Особенностью данного лексического 
пласта является обилие терминологи-

ческих и фразеологизированных сло-
восочетаний (юридическое лицо, про-
центная надбавка, выслуга лет, устав-
ный капитал, возложить контроль, в 
установленном порядке, принятый к 
производству и т. д.), что напрямую 
связано и с развитием аналитизма в 
русском языке, и с непосредственной 
функцией инструкций – максимально 
расчленить законодательную мысль 
и представить конкретные шаги по ее 
претворению в жизнь.

Теперь о специфике словопроиз-
водства в инструктивных документах 
и связанном с ней морфемным своео-
бразием текста инструкций.

Образование слов по существую-
щим в языке образцам и моделям с по-
мощью аффиксации, сложения, кон-
версии и других формальных средств 
изучается в соответствующем разделе 
языкознания – словообразовании, ко-
торое играет важную роль в классифи-
кационно-познавательной деятельно-
сти человека и выступает как одно из 
основных средств пополнения словар-
ного состава языка, а также установле-
ния связей между отдельными частями 
речи. Таким образом, словообразова-
ние тесно связано, с одной стороны, с 
лексикой (как источник пополнения 
языка новыми словами), с другой – с 
грамматикой, и прежде всего с мор-
фологией, с которой его сближает 
общность морфемного механизма и 
многообразные проявления взаимоза-
висимости морфологических и слово-
образовательных характеристик слов. 

Для каждой части речи характерны 
свои продуктивные способы словообра-
зования. Анализируя самые частотные 
части речи в текстах инструкций, оста-
навливаемся на имени существитель-
ном. Из всех типичных способов образо-
вания существительных инструктивные 
материалы позволяют сделать выводы 
о том, наиболее распространенными в 
них являются аффиксальные (образова-
ние слов с помощью аффиксов – при-
ставок, суффиксов, постфиксов и т. д.) 
способы, конверсия и аббревиация. 
Самый большой процент составляют 
отглагольные существительные, обра-
зованные с помощью суффиксов со зна-
чением отвлеченного действия: -ений-,  
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а -ний- (составление, требование, утверж-
дение, представление, постановление, 
проведение, рассмотрение, печатание 
и т. д.), -ий- (изъятие, снятие, покры-
тие и т. д.), -к- (проверка, сверка, распи-
ска, надбавка и т. д.), нулевого суффикса 
(указ, приказ, надзор, подпись, осмотр, 
расчет, учет, допуск, надзор, прием 
и т. д.). Меньше встречается отадъек-
тивных (образованных от прилагатель-
ных) существительных с суффиксом 
-ость-, имеющим значение отвлечен-
ного признака (необходимость, отчет-
ность, деятельность, обязательность, 
ответственность, возможность, объек-
тивность, осмотрительность и т. д.). 

Если говорить о пошаговом распи-
сывании в инструкциях различных дей-
ствий и процедур, то становится вполне 
объяснимым постоянное употребление 
не только слов, обозначающих дей-
ствие, но и существительных со зна-
чением субъекта и объекта этого дей-
ствия: имена существительные с суф-
фиксами -тель- (руководитель, пред-
ставитель, заместитель, председатель, 
исполнитель, распорядитель и т. д.), 
-ник- (сотрудник, начальник, работник, 
охранник и т. д.), -щик- (плательщик, 
налогоплательщик), -ист- (специалист).

При словообразовательном анали-
зе глагола привлекает внимание инте-
ресный факт: чтобы выразить значение 
пассивных (страдательных) конструк-
ций в инструктивных текстах активно 
используются непереходные глаголы с 
постфиксом -ся, образованные от пе-
реходных глаголов: проводится, изы-
мается, изготовляется, производится, 
запрещается, разрешается, ведется, 
учитывается, оформляется, указыва-
ется и т. д.

Для характеристики действия, ко-
торое является ядром, «духом» ин-
струкции, помимо субъекта и объекта 
необходима информация и о различ-
ных способах, признаках, обстоятель-
ствах совершения определенного дей-
ствия. Для передачи данного значения 
в языке есть «специализированная» 
часть речи – наречие (букв. наглаго-
лие). В языке инструктивных докумен-
тов особенно употребительны наре-
чия, образованные от прилагательных 
с помощью суффикса -о-, имеющие 

значение образа действия: непосред-
ственно, особо, включительно, пропор-
ционально, своевременно, действитель-
но, ошибочно и т. д., а также наречия 
со значением времени: одновременно, 
постоянно, предварительно, ранее, не 
позднее, не реже и т. д.

Из неморфологических способов 
словообразования существительных 
наиболее типичными, часто встреча-
ющимися в текстах инструкций ока-
зываются аббревиация и конверсия. 
Например: ИНН, ОРД, РСП, ФСКН, 
Минюст, Минфин, ЦБ РФ и множе-
ство других аббревиатур, являющихся 
сложносокращенными (в определен-
ном виде усеченными) наименова-
ниями разнообразных министерств, 
ведомств, органов и организаций, от 
которых исходят инструктивные пред-
писания. Конверсия, означающая 
переход одних частей речи в другие, 
также широко представлена в текстах 
инструкций, при этом постоянное 
употребление приведенных ниже слов 
способствует стандартизации и кли-
шированности инструктивного языка, 
что облегчает восприятие и понимание 
предлагаемых наставлений: настоящая 
инструкция, настоящий приказ, ука-
занная отметка, указанные средства, 
указанные сотрудники, указанные во-
еннослужащие, данный приказ, данный 
период, следующая информация, следую-
щие изменения и т. п. В данных приме-
рах отмечается так называемая проно-
минализация – переход других частей 
речи в местоимения (прилагательных 
и причастий – в указательные местои-
мения типа этот, такой). Встречают-
ся в языке инструкций и случаи другой 
разновидности конверсии – субстан-
тивации: проверяющие, учащиеся, воен-
нослужащие, подозреваемый, обвиняе-
мый, осужденный и др. – примеры пе-
рехода причастий в существительные.

Как часть грамматики, охваты-
вающая те аспекты морфологии и 
словообразования, которые связаны 
с грамматическими морфемами, вы-
ражающими грамматические и сло-
вообразовательные значения, может 
рассматриваться и морфемика – раз-
дел языкознания, изучающий типы и 
структуру морфем (значимых частей 
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слова), их отношения друг к другу и к 
слову в целом.

Наиболее типичные и продук-
тивные морфемы существительных и 
глаголов рассмотрены выше. Их ана-
лиз подтверждает взаимосвязь мор-
фемики, словообразования и морфо-
логии: постфикс -ся используется для 
образования от переходных глаголов 
со значением активного действия не-
переходных глаголов со значением 
пассивного признака, создаваемого 
действием; суффиксы существитель-
ных -ий-, -ений-, -ний-, -заций- – для 
образования имен существительных со 
значением опредмеченного (отвлечен-
ного) действия, -тель-, -ник-, -ист-, 
-щик-, -ор- – со значением субъекта 
(или объекта) действия и т. д.

Таким образом, словообразователь-
ные и тесно связанные с ними морфем-
ные особенности инструктивных текстов 
подчеркивают их (текстов) сущность: 
руководство к действию – отсюда и пре-
обладание «глагольных» слов, обознача-
ющих как сам процесс, так и его субъект 
и объект, а также различные обстоятель-
ства совершения этого действия.

Формальная и содержатель-
но-композиционная схемы инструк-
тивных предписаний системы испол-
нения наказаний, используемые при 
подготовке и реализации инструкций 
как средств правового регулирования 
отношений в уголовно-исполнитель-
ной системе, соответствуют выявлен-
ным ранее особенностям этого вида 
подзаконных актов, естественно, с 
поправкой на специфических адре-
сантов (Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральная 
служба исполнения наказаний, дирек-
тор ФСИН России и др.) и адресатов 
(начальники управлений ФСИН Рос-
сии по федеральным округам, терри-
ториальных органов ФСИН России, 
учреждений и организаций, непосред-
ственно им подчиненных, образова-
тельных и научно-исследовательских 
учреждений и др.).

Лингвоюридические особенности 
инструкций УИС также в целом не 
отличаются от выявленных в предыду-
щих параграфах синтаксических, мор-
фологических, словообразовательных 

и морфемных свойств инструктивного 
текста. Однако в лексическом составе 
анализируемых инструктивных мате-
риалов наблюдаются отличия от всех 
других текстов инструкций, связанные 
со спецификой деятельности органов 
уголовно-исполнительной системы. 
Эту языковую сторону указанных ин-
струкций составляют названия орга-
нов и учреждений, исполняющих на-
казания: Организационно-инспектор-
ское управление, Аппарат директора, 
отдел по соблюдению прав человека 
УИС, территориальные органы ФСИН 
России, учреждения и органы ФСИН, 
образовательные учреждения ФСИН 
России, контрольно-ревизионные 
службы ФСИН России, в том числе 
Главная контрольно-ревизионная ин-
спекция ФСИН России; следственные 
изоляторы, исправительные учрежде-
ния, тюрьмы, лечебно-профилакти-
ческие учреждения и т. д. Этот лекси-
ческий пласт отражает структурную 
специфику системы исполнения на-
казаний. Другой пласт – специальная, 
терминологическая лексика: лишение 
свободы, места лишения свободы, 
оперативно-служебная деятельность, 
оперативно-розыскная деятельность, 
оперативно-розыскные мероприятия, 
криминогенная ситуация, подозревае-
мые, осужденные и т. д.

Одной из особенностей инструк-
ций УИС является то, что не все из них 
могут быть официально опубликова-
ны в средствах массовой информации, 
что, в свою очередь, связано с соблю-
дением служебной тайны, т. е. прин-
цип открытости и гласности в работе 
государственных органов действует в 
системе исполнения наказаний наря-
ду с принципом закрытости и тайны, и 
это отражается, в том числе, в порядке 
публикаций служебных инструкций.

Говоря о практике реализации ин-
струкций в УИС, отметим, что массив 
инструктивного материала настолько 
велик, что его можно определить как 
«кипу бумаг» (цитируя Председателя 
Правительства РФ Д. А. Медведева). 
При увеличивающемся в условиях ре-
формирования росте количества новых 
инструктивных предписаний происхо-
дит постоянная отмена действующих 
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а инструкций и приказов, признание их 
утратившими силу или предлагается 
использовать определенные инструк-
ции в качестве «примерных». Данные 
обстоятельства, несомненно, влияют 
на качество работы органов исполне-

ния наказания, снижают эффектив-
ность их деятельности. Также отри-
цательно сказывается на указанной 
деятельности и подчас несовершенная 
лингвоюридическая проработанность 
текстов инструкций.
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оПеративно-розыскная ПроФилактика неслужебных 
связей работников  уголовно-исПолнительной 

системы со сПецконтингентом

В статье рассматриваются особенности осуществления оперативно-розыскной 
профилактики неслужебных связей работников уголовно-исполнительной системы со 
спецконтингентом. Анализируются причины и условия возникновения данных связей и 

предлагаются оперативно-розыскные меры, направленные на борьбу с рассматриваемым 
противоправным деянием.

Ключевые слова: неслужебные связи, оперативно-розыскная деятельность, уголовно-
исполнительная система, осужденный, оперативно-розыскная профилактика.

Operatively-Search Prevention Unofficial Relationship Employees of the Penal 
System with Special Contingent

The article considers the features of realization of operatively-search prevention unofficial 
relationship employees of the penal system with special contingent. Analyzes the causes and 

conditions of this relations and the proposed operational-search measures aimed at prevention of 
the wrongful act.

Key words: unofficial relationships, operative-search activity, penal system, convicted, 
operatively-search prevention.

Неслужебная связь1 – это вступле-
ние работников следственных 

изоляторов СИЗО (далее: СИЗО) и ис-
правительных учреждений (далее: ИУ) 
в отношения с осужденными, обвиня-
емыми и подозреваемыми, которые не 
регламентированы уголовно-исполни-
тельным законодательством. Неслу-
жебная связь сама по себе не является 
преступлением по действующему уго-
ловному законодательству Российской 
Федерации и рассматривается как одна 
из форм нарушения персоналом слу-
жебной дисциплины и предательств 
интересов службы. Вместе с тем неслу-
жебные связи персонала с подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными 
оказывают негативное влияние на опе-
ративную обстановку в исправитель-

© Сенатов А. В., 2014 

ных учреждениях (далее: ИУ) и след-
ственных изоляторах (далее: СИЗО), 
создают благоприятные условия для 
совершения преступлений.

Анализируя официальные данные 
статистики в ФСИН России (Офици-
альные данные ФСИН России (форма 
3-ПР), можно сделать вывод о том, что 
количество выявленных неслужебных 
связей персонала с осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, 
остается на достаточно высоком уровне. 
Так, в 2013 г. было выявлено 185 фактов 
вступления сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС) в 
запрещенные связи со спецконтинген-
том, в 2012 г. – 204, в 2011 г. – 289.

В Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года в целях 
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а обеспечения международных стан-
дартов обращения с осужденными в 
местах лишения свободы и лицами, 
содержащимися под стражей, предла-
гается совершенствовать меры преду-
преждения и пресечения возможных 
неслужебных связей личного состава 
УИС с осужденными, преступных свя-
зей осужденных между собой и осу-
жденных с лицами, находящимися за 
пределами ИУ (О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы в 
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).

Согласно п. 18 приказа Минюста 
России от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об 
утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений» 
работникам запрещается вступать с 
осужденными и их родственниками в 
какие-либо отношения, не регламен-
тированные уголовно-исполнитель-
ным законодательством (Бюл. нор-
матив. актов федер. органов исполн. 
власти. 2005. № 47). Альтернативная 
трактовка отношений, в которые зако-
нодатель запрещает вступать сотруд-
нику УИС, дана в п. 14 приказа Миню-
ста России от 6 октября 2006 г. № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы»: 
«Сотрудникам и работникам категори-
чески запрещается вступать с осужден-
ными и их родственниками в отноше-
ния, не предусмотренные должност-
ными обязанностями, пользоваться их 
услугами…» (Рос. газ. 2006. 18 окт.).

Таким образом, профилактика не-
служебных связей является одной из 
приоритетных задач оперативных под-
разделений УИС.

Механизм установления неслужеб-
ных связей спецконтингента с персона-
лом ИУ и СИЗО просматривается через 
наиболее типичные способы его реа-
лизации, самыми распространенным 
из которых являются подкуп, шантаж. 
Осужденные и лица, содержащиеся 
под стражей, пытаются оказать любую 
помощь персоналу. В ходе ведения раз-
говоров с ними на неслужебные темы, 

они выявляют их интересы и увлечения, 
а также психологические особенности 
личности. Затем с учетом полученной 
информации начинается постепенное 
вовлечение персонала в неслужебную 
связь. Осужденные и лица, содержа-
щиеся под стражей, изготавливают 
шкатулки, четки, резные кухонные на-
боры и иные предметы «ширпотреба», 
которые предлагают персоналу ИУ и 
СИЗО. Впоследствии, когда сотрудник 
достаточно втягивается в данные отно-
шения, осужденные и лица, содержа-
щиеся под стражей, просят оказать им 
незначительные услуги. При этом они 
шантажируют сотрудника разглашени-
ем первичного факта вступления в не-
служебную связь. Потом следует прось-
ба о проносе запрещенных предметов за 
денежное вознаграждение, от которого 
сотрудник уже не может отказаться.

Рассмотрев механизм установ-
ления неслужебных связей, следует 
остановиться на причинах и условиях, 
способствующих совершению данного 
противоправного деяния.

Общими причинами данных пра-
вонарушений являются низкая управ-
ленческая квалификация и правовая 
культура персонала, а также корыстная 
подоплека и потеря морально-волевых 
установок и ориентиров, разочарова-
ния в службе. С другой стороны – ан-
тиобщественная позиция осужденных, 
направленная на создание благопри-
ятных для себя условий содержания 
под стражей и отбывания наказания. 
Чаще всего вступают в неслужебные 
связи лица рядового и младшего нач-
состава, что говорит о недостаточном 
образовательном уровне и непродол-
жительном стаже работы. 

Теперь необходимо рассмотреть ус-
ловия (объективные, необъективные), 
способствующие вступлению персо-
нала в неслужебные связи.

Объективными условиями (факто-
рами) являются:

– идеологические, связанные с 
общим упадком нравственности в об-
ществе (стремление к стяжательству, 
необоснованному и противоправному 
обогащению, отсутствие среди населе-
ния нетерпимости к различным кор-
рупционным проявлениям);
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– социальные, вызванные появле-
нием в стране новых слоев населения 
со значительными доходами, способ-
ными предложить деньги, дорогостоя-
щие услуги в обмен на информацию, за 
оказание содействия в осуществлении 
их неправомерных действий, вплоть 
до совершения преступления самим 
сотрудником;

– профессиональные, существо-
вание которых определяется самим 
характером деятельности сотрудни-
ков (наиболее часто вступают в неслу-
жебные связи лица, непосредственно 
взаимодействующие со спецконтин-
гентом (начальники отряда, младшие 
инспектора отдела безопасности (ре-
жима) и т. д.);

– особенности психофизиологиче-
ской и психологической среды, в кото-
рых находится персонал и осужденные 
и лица, содержащиеся под стражей. 
Это и нервозы, нередко примитивная 
структура потребностей, эмоциональ-
ная неустойчивость, повышенная тре-
вожность и т. п.;

– личностные, зависящие от харак-
тера, воспитания, системы взглядов и 
ценностных ориентаций.

Среди субъективных условий (фак-
торов), способствующих вступлению 
персонала в запрещенные связи и со-
вершению предательства интересов 
службы, выделяются: недостатки в ка-
дровой работе с личным составом ИУ и 
СИЗО; работе по воспитанию личного 
состава; осуществлении контроля ру-
ководителей за своими подчиненными.

Таким образом, вступлению персо-
нала в неслужебные связи и соверше-
нию предательства интересов службы 
способствует комплекс причин и усло-
вий как внешнего характера, обуслов-
ленных идеологическим, социальным 
состоянием общества в целом, так и 
внутреннего характера, зависящих от 
особенностей личности каждого со-
трудника УИС, его профессиональ-
ной деятельности, в процессе которой 
постоянно существуют возможности 
для злоупотреблений, именно поэтому 
принятие необходимых мер по устра-
нению данных причин возможно толь-
ко с помощью оперативно-розыскных 
сил, средств и методов. 

Оперативно-розыскная профилак-
тика неслужебных связей – основанная 
на законах и урегулированная ведом-
ственными нормативными правовы-
ми актами научно обоснованная дея-
тельность, проводимая оперативными 
подразделениями ИУ и СИЗО, заклю-
чающаяся в комплексном применении 
гласных и негласных сил, средств и ме-
тодов с целью выявления и устранения 
причин и условий вступления персо-
нала в неслужебные связи, выявления 
лиц, их устанавливающих, и оказания 
на них оперативно-профилактического 
воздействия для недопущения данных 
противоправных деяний.

Осуществляя мероприятия в рам-
ках оперативно-розыскной профи-
лактики неслужебных связей, опера-
тивные подразделения ИУ и СИЗО 
используют соответствующие тактиче-
ские приемы, включающие в себя:

– постоянное изучение и оценку 
оперативной обстановки на объектах 
оперативного обслуживания;

– адекватную расстановку сил и 
средств, целенаправленное их исполь-
зование;

– получение, обработку и анализ 
данных официальной статистики с 
целью планирования деятельности по 
профилактике неслужебных связей;

– обеспечение взаимодействия с 
иными отделами и службами ИУ и 
СИЗО, а также оперативными подраз-
делениями иных правоохранительных 
органов;

– подготовку инструкций, методи-
ческих рекомендаций с целью профи-
лактики неслужебных связей;

– проведение служебных проверок 
по всем фактам выявления данных 
правонарушений;

– организацию контроля за профи-
лактической работой и оказание прак-
тической помощи оперативным под-
разделениям и отдельным сотрудникам.

В целях эффективного осущест-
вления мероприятий оперативно-ро-
зыскной профилактики неслужебных 
связей перед оперативными подразде-
лениями ИУ и СИЗО стоят следующие 
задачи:

– выявление причин и условий, 
способствующих возникновению не-

Сенатов А. В.
Оперативно-розыскная профилактика неслужебных связей работников   

уголовно-исполнительной системы со спецконтингентом
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а служебных связей персонала с осу-
жденными и лицами, содержащими 
под стражей, а также принятие в рам-
ках своей компетенции мер по устра-
нению данных причин и условий;

– установление лиц, от которых 
можно ожидать совершения рассма-
триваемого противоправного деяния, 
оказание на них оперативно-профи-
лактического воздействие в целях его 
недопущения;

– проведение мероприятий глас-
ного и негласного характера по ней-
трализации или устранению влияния 
отрицательной части осужденных на 
персонал и основную массу спецкон-
тингента;

– проведение инструктажей дежур-
ных смен, а также профилактических 
бесед с вновь принятыми на службу 
сотрудниками о недопустимости всту-
пления в неслужебную связь с осу-
жденными и иными лицами;

– выработка мер по повышению 
качества профилактической работы 
по недопущению неслужебных связей 
с использованием в этих целях анали-
за результативности применения сил 

и средств, имеющихся в распоряже-
нии оперативных подразделений ИУ и 
СИЗО;

– выявление и пресечение деятель-
ности лидеров и авторитетов уголов-
но-преступной среды, а также групп 
осужденных отрицательной направ-
ленности;

– выявление и нейтрализация 
фактов угроз и шантажа в отношении 
сотрудников ИУ и СИЗО, а также ка-
налов нелегального проникновения 
к заключенным и осужденным запре-
щенных предметов.

Неукоснительное следование Ме-
тодическим рекомендациям по прие-
му благотворительных пожертвований 
в форме передачи имущества, в том 
числе денежных средств, и контролю 
за их целевым использованием учреж-
дениями и органами уголовно-испол-
нительной системы, утвержденным 
распоряжением ФСИН России от 30 
сентября 2014 г. № 188-р, и выполне-
ние указанных задач позволит опера-
тивным подразделениям СИЗО и ИУ 
эффективно осуществлять профилак-
тику неслужебных связей.
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В статье рассматриваются особенности осуществления взаимодействия оперативных 
подразделений следственных изоляторов ФСИН России с иными отделами и службами 

данных учреждений. Дается характеристика основных направлений и форм их 
взаимодействия.

Ключевые слова. Взаимодействие, следственный изолятор, оперативно-розыскная 
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The Specificity of Interaction between Operational Units Detention  Facilities  
of the FPS of Russia with the Departments and Services of These Institutions

The article considers the peculiarities of interaction of the operational divisions of detention 
facilities of the FPS of Russia with other departments and services of these institutions.  

It describes the main directions and forms of their interaction.

Key words: interaction, the detention facility, the operatively-search activity, operational units, 
directions and forms of interaction.

Взаимодействие1 в УИС можно 
определить как совместную дея-

тельность занимающих равноправное 
положение элементов данной системы, 
направленную на решение общих за-
дач. Из этого следует, что наиболее су-
щественными признаками взаимодей-
ствия являются: 1) наличие совместной 
деятельности нескольких структурных 
элементов УИС; 2) направленность 
этой деятельности на решение общей 
для них задачи; 3) равное положе-
ние названных элементов в системе; 
4) реализация органами и учреждени-
ями УИС своих повседневных задач и 
функций в процессе взаимодействия.

Следует отметить, что взаимодей-
ствие вообще – это «философская ка-
тегория, отражающая процессы воздей-
ствия различных объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность, измене-
ние состояния, взаимопереход, а также 

© Чайковский А. А., 2014 

порождение одним объектом другого. 
Взаимодействие представляет собой вид 
непосредственного или опосредованно-
го, внешнего или внутреннего отноше-
ния связи» (Философский энциклопе-
дический словарь. М., 1987. С. 88).

Таким образом, под взаимодействи-
ем оперативных подразделений след-
ственных изоляторов (далее: СИЗО) 
с другими отделами и службами этих 
учреждений мы понимаем установлен-
ную нормативными правовыми актами 
их совместную и (или) согласованную 
деятельность по обеспечению дости-
жения целей борьбы с преступностью, 
осуществляемую в пределах предостав-
ленной им компетенции, а также с ис-
пользованием наиболее оптимального 
сочетания имеющихся в их распоряже-
нии сил, средств и методов.

Взаимодействие оперативных 
подразделений СИЗО с иными отде-
лами и службами данных учреждений 
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а осуществляется в следующих направ-
лениях:

– выявление и предупреждение 
преступлений, а также нарушений ре-
жима содержания;

– раскрытие преступлений;
– розыск подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных, совершивших по-
бег из СИЗО.

Каждое из этих направлений име-
ет свое содержание, которое раскры-
вается посредством соответствующих 
форм взаимодействия. В качестве та-
ких форм выступают способы, с по-
мощью которых взаимодействующие 
субъекты контактируют в своей работе 
с целью решения стоящих перед ними 
задач (Атмажитов В. М. Проблемы 
взаимодействия аппаратов уголовного 
розыска с другими службами горрай-
органов внутренних дел при раскры-
тии преступлений. М., 1981. С. 13). 

Многие формы взаимодействия 
определены нормативными правовы-
ми актами, другие вытекают из их тре-
бований, третьи выработаны практи-
кой, поскольку соответствуют общим 
началам законности в борьбе с пре-
ступностью.

О взаимодействии как о согласо-
ванной совместной деятельности опе-
ративных сотрудников с иными струк-
турными подразделениями учреждения 
можно говорить лишь в тех случаях, 
когда налицо наличие общей цели при 
решении конкретных задач.

Важное место отводится взаимо-
действию оперативных работников с 
дежурным помощником начальника 
СИЗО (далее: ДПНСИ). Такое взаимо-
действие проявляется, прежде всего, 
в повседневном обмене информаци-
ей. Так, прибыв в учреждение, опера-
тивные работники, как правило, сразу 
встречаются с ДПНСИ и получают от 
него информацию об изменениях в 
оперативной обстановке, о выявлен-
ных недостатках, причем помимо не-
посредственного контакта сотрудники 
оперативных отделов изучают: рапорта 
ДПНСИ и других сотрудников СИЗО, 
жалобы, заявления и объяснения за-
ключенных. Изучение практики рабо-
ты СИЗО показывает, что повседневное 
получение оперативными работниками 

такой информации помогает им вы-
являть лиц и факты, представляющие 
оперативный интерес, а также своевре-
менно влиять и реагировать на них.

Вместе с тем взаимодействие опе-
ративных работников и ДПНСИ пред-
полагает информирование последних 
о лицах, склонных к совершению пре-
ступлений, об имеющихся недостатках 
в деятельности СИЗО, на которые не-
обходимо обратить внимание или ор-
ганизовать их устранение в процессе 
несения службы. Существует несколь-
ко способов такого информирования:

– письменное изложение сведений 
в специальном журнале, хранящемся у 
ДПНСИ;

– ознакомление ДПНСИ, сотруд-
ников дежурной смены и караула с ин-
формацией во время инструктажа при 
заступлении на дежурство;

– специальное инструктирование 
(например, для выполнения отдель-
ных поручений: проведение обыска, 
наблюдение за определенными по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осу-
жденными, объектами).

Кроме того, оперативные работ-
ники могут обращаться к ДПНСИ за 
помощью в совместном проведении 
мероприятий по зашифровке источ-
ников и методов получения негласной 
информации, оперативных комбина-
ций (Наливайченко О. М. Оператив-
но-розыскная профилактика в ИТК : 
учеб. пособие / О. М. Наливайченко. 
Рязань, 1991. С. 68).

Взаимодействие оперативного от-
дела с отделом режима происходит 
при обмене информацией о поведении 
лиц, склонных к совершению престу-
плений, выявленных причинах и ус-
ловиях, способствующих их соверше-
нию, а также при разработке на основе 
этого совместных или согласованных 
оперативно-режимных мероприятий 
– обысков в камерах, отрядах и на про-
изводственных объектах; по пресече-
нию каналов проникновения к спец-
контингенту предметов, запрещенных 
к использованию в СИЗО, и др. 

Аналогично осуществляется взаи-
модействие оперативного отдела СИЗО 
с подразделением охраны, когда речь 
идет о согласовании совместных дей-
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ствий при реализации оперативной ин-
формации по задержанию фигурантов с 
поличным во время проноса запрещен-
ных предметов или веществ на терри-
торию СИЗО на контрольно-пропуск-
ном пункте, а также при покушении 
на совершение побега; при совместном 
выявлении мест, уязвимых в побеговом 
отношении, и исключении возможно-
сти их использования лицами в целях 
совершения побегов и др.

Отдел воспитательной работы 
СИЗО участвует в качестве субъекта 
взаимодействия в тех случаях, когда 
речь идет об участии воспитателей от-
дела, а также начальника отряда в про-
ведении следующих мероприятий: 

– совместное изучение лиц, вновь 
прибывших в СИЗО либо в отряд по 
хозяйственному обслуживанию; 

– установление лиц, от которых 
можно ожидать совершения преступле-
ний, разработка и проведение в отно-
шении них комплексных индивидуаль-
но-профилактических мероприятий; 

– выявление и устранение усло-
вий, способствующих совершению 
преступлений и нарушений режима 
содержания; 

– установление лиц, негативно 
воздействующих на других подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
устранение или нейтрализация их от-
рицательного влияния;

– совместный сбор и обобщение 
сведений об осужденных хозяйствен-
ной обслуги в период, непосредствен-
но предшествующий предоставлению 
их к условно-досрочному освобожде-
нию или освобождению по отбытии 
срока наказания; 

– оказание оперативным сотруд-
никам помощи в организации и осу-
ществлении наблюдения за лицами, 
состоящими на оперативном и про-
филактическом учетах, и в проведе-
нии в отношении них мероприятий по 
просьбе оперативных работников;

– проведение мероприятий по скло-
нению подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к явке с повинной или к 
отказу от совершения преступления и 
др. (Кудрявцев А. В., Чайковский А. А. 
Организация деятельности оператив-
ных подразделений следственных изо-

ляторов ФСИН России по предупреж-
дению преступлений : учеб. пособие / 
Федер. служба исполн. наказаний, Вла-
дим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. 
наказаний. Владимир, 2011. С. 65).

Взаимодействие сотрудников опе-
ративных отделов СИЗО с работника-
ми специальных отделов проявляется 
в следующем: информирование опера-
тивных сотрудников о поступлении жа-
лоб, заявлений, содержащих сведения 
о замышляемых или подготавливаемых 
преступлениях; предоставление опера-
тивным сотрудникам сведений о лицах, 
представляющих оперативный инте-
рес; своевременное информирование 
оперативных сотрудников о предсто-
ящем освобождении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных либо этапи-
ровании в исправительное учреждение 
для дальнейшего отбывания наказания. 
Это связано с необходимостью своевре-
менного ориентирования оперативных 
подразделений правоохранительных 
органов и исправительных учреждений 
об истинных намерениях лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес.

Оперативные работники взаимо-
действуют также с сотрудниками ме-
дицинской службы. Последние часто 
выявляют подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, употребляющих 
наркотические средства, имеющих 
отклонения в психике. Кроме того, из-
учение практики работы СИЗО пока-
зывает, что заключенные под стражу и 
осужденные при общении с медицин-
скими работниками, а это, как прави-
ло, женщины, чувствуют себя более 
раскрепощенно. Поэтому в результа-
те такого общения и личных наблю-
дений медицинский персонал имеет 
возможность обнаружить недостатки 
в деятельности СИЗО, которые могут 
быть использованы спецконтингентом 
для совершения преступлений, а также 
непосредственно лиц, по поведению 
которых можно судить об их склон-
ности к совершению противоправных 
действий (психозы, агрессивность, 
депрессии, замкнутость, обеспокоен-
ность и т. д.), о чем они информируют 
оперативных работников.

В деятельности по выявлению лиц, 
склонных к совершению преступле-

Чайковский А. А.
Специфика взаимодействия оперативных подразделений следственных  
изоляторов ФСИН России с отделами и службами данных учреждений
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а ний и нарушений режима содержания, 
и планированию проведения с ними 
индивидуально-профилактической 
работы с учетом их личностных осо-
бенностей оперативные работники 
взаимодействуют также с сотрудника-
ми психологических лабораторий.

В заключение следует отметить, 
что от эффективности взаимодействия 
оперативных подразделений СИЗО с 
иными отделами и службами данных 
учреждений во многом зависит орга-
низация борьбы с преступностью в 
СИЗО.
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Провокация или оПеративный эксПеримент?
В статье рассматривается проблема разграничения оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативный эксперимент» и провокации на разных этапах 

исторического развития оперативно-розыскной деятельности. Делается вывод о 
недопустимости провокации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, оперативный эксперимент, 
провокация, взятка, взяточничество, история сыска, Охранное отделение.

Provocation or Operational Experiment?

The article considers the problem of delimiting the operational-search activities «operational 
experiment» and provocations on the different stages of the historical development of operational-
investigative activity. Concludes that it is unacceptable provocation during the operative-search 

operations.

Key words: operatively-search actions, operational experiment, provocation, bribe, bribery, 
detective story, Security department.

В деятельности1 оперативных подраз-
делений нередко возникает про-

блема, не имеющая до сих пор одно-
значного решения: каким образом раз-
граничить оперативный эксперимент 
как осуществляемое в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее: ФЗ об 
ОРД) оперативно-розыскное меро-
приятие (далее: ОРМ) и провокацию. 
Особую актуальность данной про-
блеме придает то, что основная масса 
фактов взяточничества выявляется и 
раскрывается с помощью оперативно-
го эксперимента. Однако его реализа-
ция на практике вызывает наибольшие 
трудности, которые связаны с толкова-
нием содержания этого мероприятия и 
оценкой его правомерности.

Данный вопрос имеет глубокие 
исторические корни. В советский пе-
риод существовал установившийся 
стереотип: всех секретных сотруд-
ников Российской империи называ-

© Агагюлов Н. И., 2014 

ли «провокаторами». Упоминание о 
«провокаторах» – тайных сотрудниках 
Охранного отделения – часто встреча-
ется в художественной и научной ли-
тературе. Так, в частности, изданный в 
1964 г. Словарь иностранных слов дает 
следующее определение политической 
провокации: «предательские действия 
агентов тайной полиции, проникших в 
революционные организации с целью 
информирования политической поли-
ции о деятельности революционеров, 
выдачи полиции лучших работников, 
а также с целью вызова революцион-
ных организаций на такие действия, 
которые ведут к их разгрому» (Словарь 
иностранных слов. М., 1964). Однако 
в современном понимании понятие 
«провокация» означает «подстрека-
тельство, побуждение отдельных лиц, 
групп, организаций и т. д. к действиям, 
которые могут повлечь за собой тяже-
лые последствия» (Большой энцикло-
педический словарь. URL: http://www.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/39022).
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С. Н. Жаров считает, что провока-
ция активно использовалась сотрудни-
ками Охранного отделения. В частно-
сти, он пишет: «Метод политической 
провокации был урегулирован право-
выми нормами актов охранки. § 4 Ин-
струкции по организации и ведению 
внутренней агентуры... раскрывал цель 
применения провокации: “Все стрем-
ления политического розыска должны 
быть направлены к выяснению цен-
тров революционных организаций и к 
уничтожению их в момент наибольше-
го проявления их деятельности. Поэ-
тому не следует ради обнаружения ка-
кой-либо типографии или мертволе-
жащего на сохранении склада оружия 
“срывать” дело розыска. Изъятие этих 
предметов только тогда приобретает 
ценность, если они могут послужить 
изобличительным материалом про-
тив видных революционеров, дающим 
полные основания для привлечения 
их к дознаниям или следствиям, чем 
и будет достигнута конечная цель ро-
зыска – уничтожение организации”» 
(Жаров С. Н. Обеспечение законности 
оперативно-розыскных мероприятий 
в Российской империи // Правоведе-
ние. 2001. № 5. С. 194). 

Подобная задача сыска не нова и 
была поставлена намного ранее. Об 
этом пишет жандармский генерал 
А. И. Спиридович: «В борьбе с револю-
ционным движением на местах практи-
ковались… два метода. Первый состоял 
в том, что организации давали спло-
титься и затем ликвидировали ее, чтобы 
дать прокуратуре сообщество с больши-
ми, по возможности, доказательствами 
виновности» (Там же. С. 195). 

«Перед охранкой, имевшей в пар-
тийной организации одного или не-
скольких секретных сотрудников, 
вставала дилемма: или, следуя букве 
и духу закона, использовать агентов 
только как осведомителей и дожи-
даться, когда организация решится на 
явное выступление и подготовит его, 
рискуя при этом, что сотрудники не 
будут привлечены и выступление бу-
дет удачным, или поручить сотрудни-
кам проявить активность в подготовке 
какого-нибудь явно преступного акта 
(террористический акт, экспроприа-

ция, забастовка и т. п.), имея некото-
рую уверенность, что сотрудник нахо-
дится в гуще событий, обладает пол-
ной информацией и своевременно ее 
сообщит, а следовательно, цель розы-
ска будет достигнута» (Там же. С. 196).

Следует подчеркнуть. что сотрудни-
ки Охранного отделения вкладывали в 
термин «провокация» несколько иной 
смысл. Так, П. Г. Курлов, командир От-
дельного корпуса жандармов и товарищ 
(заместитель) министра внутренних 
дел, писал: «Под словом “провокация” 
нельзя понимать необходимость осве-
домленности о готовящемся преступле-
нии, а нужно раз навсегда установить, 
что провокация есть организация или 
пособничество к преступлению в це-
лях личного успеха и выслуги перед на-
чальством» (Курлов П. Г. Гибель импе-
раторской России. М., 1991. С. 120). В 
свою очередь, А. И. Спиридович четко 
говорит о недопустимости провокации: 
«Нам категорически воспрещалось 
иметь сотрудников на ролях активных 
деятелей… Руководящие указания, 
предостерегавшие от провокации, даже 
неумышленной, были весьма строги» 
(Спиридович А. И. Записки жандарма. 
М., 1991. С. 154). Уже упоминавшаяся 
выше Инструкция по организации и 
ведению внутренней агентуры в сво-
ем разд. III содержала однозначные 
требования к деятельности конфиден-
тов: «партийная работа сотрудника, по 
возможности, должна быть сведена к 
посреднической или исполнительной, 
отнюдь не созидательной… на каждую 
активную работу и поручение, возлага-
емые на сотрудника сообществом, он, 
каждый раз и до исполнения их, обязан 
испрашивать разрешения заведующего 
агентурой; сотрудники, состоя члена-
ми революционных организаций, ни 
в коем случае не должны подстрекать 
других на преступные деяния и, таким 
образом, подводить их под ответствен-
ность за сделанное по их же наущению» 
(Перегудова З. И. Тайны политическо-
го сыска: Инструкция о работе с се-
кретными сотрудниками. СПб., 1992. 
С. 7–8).

До настоящего времени неодно-
значную оценку вызывает поступок 
генерал-лейтенанта В. Ф. Джунков-

Агагюлов Н.И.
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ского, в январе 1913 г. назначенного 
товарищем (заместителем) министра 
внутренних дел, по должности являю-
щегося командиром Отдельного кор-
пуса жандармов. Узнав о том, что член 
ЦК РСДРП депутат Государственной 
Думы Р. В. Малиновский конфиденци-
ально сотрудничает с директором де-
партамента полиции С. П. Белецким, 
Джунковский в мае 1914 г. вынудил 
его сложить свои депутатские полно-
мочия, чем его практически раскрыл. 
Дело Малиновского получило широ-
кую огласку: в том же году оно рассма-
тривалось комиссией ЦК РСДРП во 
главе с В. И. Лениным, в июле 1917 г. 
– Чрезвычайной следственной комис-
сией Временного правительства, в но-
ябре 1918 г. – Верховным революцион-
ным трибуналом при ВЦИК. Послед-
нее рассмотрение дела закончилось 
расстрелом Малиновского. 

Осуждая поступок В. Ф. Джунков-
ского, А. И. Спиридович пишет, что он 
«провалил самого главного информато-
ра, сотрудника департамента полиции 
большевика Малиновского, который 
под руководством Белецкого вел под-
рывную деятельность среди большеви-
ков и доносил информацию о центре 
большевизма – о Ленине и его окруже-
нии. Это было… должностным престу-
плением» (Спиридович А. И. Великая 
Война и Февральская Революция 1914–
1917 гг. Нью-Йорк, 1960–1962. Кн. 2).

В современный период определе-
ние допустимых пределов (и с мораль-
ной, и с правовой точек зрения) про-
ведения оперативных экспериментов с 
тем, чтобы они не переросли в прово-
кации, остается острой проблемой.

Поскольку наиболее часто опера-
тивные эксперименты проводятся в 
отношении лиц, вымогающих взятки 
либо участвующих в коммерческом 
подкупе, законодатель ввел жесткие 
правовые ограничения на проведение 
такого рода ОРМ, чтобы оно не транс-
формировалось в провокацию. В уго-
ловном законодательстве (ст. 304 УК 
РФ) предусмотрена ответственность за 
провокацию взятки либо коммерческо-
го подкупа, под которой понимается 
«попытка передачи должностному лицу 
либо лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческих или 
иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества 
или оказания ему услуг имуществен-
ного характера в целях искусственного 
создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа».

Исходя из смысла УК РФ запрет 
на провокацию взятки или коммерче-
ского подкупа адресован прежде всего 
субъектам ОРД. Иными словами, до-
пуская проведение оперативного экс-
перимента в оперативно-розыскном 
законодательстве, государство вводит 
в уголовное законодательство жесткие 
ограничения для недопущения пре-
вращения этого ОРМ в провокацию. 
Это подтверждается п. 32 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях», 
который гласит, что «ответственность 
за провокацию взятки либо коммерче-
ского подкупа (статья 304 УК РФ) на-
ступает лишь в случае, когда попытка 
передачи денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания услуг имуще-
ственного характера осуществлялась в 
целях искусственного формирования 
доказательств совершения преступле-
ния или шантажа и должностное лицо 
либо лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или 
иной организации, заведомо для вино-
вного не совершало действия, свиде-
тельствующие о его согласии принять 
взятку либо предмет коммерческого 
подкупа, или отказалось их принять» 
(Рос. газ. 2013. 17 июля).

Важной новацией законодатель-
ства, содержащейся в п. 34 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 июля 2013 г. № 24, является от-
граничение от провокации взятки под-
стрекательских действий сотрудников 
правоохранительных органов, спро-
воцировавших должностное лицо или 
лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, на принятие взятки.

Указанные действия совершаются 
в нарушение требований ст. 5 ФЗ об 
ОРД и состоят в передаче взятки или 
предмета коммерческого подкупа с со-
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гласия или по предложению должност-
ного лица либо лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, когда та-
кое согласие либо предложение было 
получено в результате склонения этих 
лиц к получению ценностей при об-
стоятельствах, свидетельствующих о 
том, что без вмешательства сотрудни-
ков правоохранительных органов умы-
сел на их получение не возник бы и 
преступление не было бы совершено. 
Однако, как следует из указанного По-
становления, указанные действия не 
образуют состав преступления, пред-
усмотренный ст. 304 УК РФ, и уголов-
ной ответственности не подлежат.

Вместе с тем в теории уголовного 
права отмечено, что от провокации 
взятки либо коммерческого подкупа 
следует отличать случаи, когда долж-
ностное лицо либо лицо, выполняю-
щее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, 
требует мзду и она передается ему в 
целях его изобличения и задержа-
ния с поличным. Такие случаи не мо-
гут рассматриваться как провокация 
взятки либо коммерческого подкупа, 
поскольку, во-первых, передаче денег 
или иных ценностей предшествует 
требование об этом от указанных лиц 
и, во-вторых, передача вознагражде-
ния производится с предварительным 
уведомлением об этом сотрудников 
соответствующих правоохранитель-
ных органов (Комментарий к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / отв. ред. В. М. Лебе-
дев. Изд. 7-е, перераб. и доп. М., 2007).

Указанные действия и составляют 
оперативный эксперимент. Допуская 
возможность совершения взяточниче-
ства под негласным контролем опера-
тивного подразделения, субъекты ОРД 
тем самым не создают искусственно ус-
ловий, способствующих предложению 
или получению взятки, не провоци-
руют эти действия, а создают предпо-
сылки для обнаружения уже имевших 
место фактов вымогательства взятки 
и формирования доказательственной 
базы. Иными словами, такие действия 
не отражаются на решимости подо-
зреваемых совершить преступление 

вообще. Создается лишь модель реаль-
ной ситуации, что позволяет взять под 
контроль ее развитие, получить изоб-
личающие доказательства, задержать 
разрабатываемого с поличным.

Действия участников оперативного 
эксперимента по активизации поведе-
ния объекта мероприятия (например, 
обсуждение вопроса о передаче пред-
мета взятки в более удобное время), 
направление поведения данного объ-
екта к совершению действий, облег-
чающих его разоблачение (например, 
ориентирование преступника на объ-
ект, который заранее подготовлен для 
задержания с поличным, и обеспече-
ние при этом безопасного проведения 
мероприятия), не образуют провока-
ции преступления и соучастия в нем.

При проведении оперативного 
эксперимента представляется недо-
пустимым создание таких условий, при 
которых объект мероприятия лишен 
возможности избирательности пове-
дения. Представляется недопустимым 
и побуждение к преступным действи-
ям или вовлечение другого лица в со-
вершение преступления с целью его 
дальнейшего разоблачения, если у та-
кого лица отсутствовал умысел на со-
вершение преступления. Инициатива 
на совершение преступления должна 
исходить только от объекта оператив-
ного эксперимента, а не от должност-
ных лиц оперативно-розыскного ор-
гана или конфидентов. При этом пра-
вомерные действия участников опе-
ративного эксперимента, хотя фор-
мально они могут содержать признаки 
состава преступления (например, дача 
взятки), не являются преступлением. 

Разграничение действий, направ-
ленных на выявление, пресечение или 
предупреждение преступлений с по-
мощью методов ОРД, в том числе опе-
ративного эксперимента, и действий 
преступного характера, направлен-
ных на искусственное создание дока-
зательств совершения преступления, 
связано с установлением и исследова-
нием фактических обстоятельств дела, 
с определением законности и обосно-
ванности решений о проведении ОРМ.

Как отмечает С. Н. Радачинский, 
на практике использование материалов 

Агагюлов Н.И.
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ОРД по делам о взяточничестве в каче-
стве доказательств зависит прежде всего 
от способа их получения, содержания, 
момента поступления в уголовное дело 
(Радачинский С. Н. Уголовная ответ-
ственность за провокацию взятки либо 
коммерческого подкупа : учеб. посо-
бие. М., 2003. С. 81). При оперативном 
эксперименте оперативные сведения 
могут являться, по мнению названного 
автора, лишь поводом для возбужде-
ния уголовного дела. Другое дело, если 
сведения, полученные оперативным 
путем, поступили в орган дознания, 
следователю и в суд после возбуждения 
уголовного дела, в ходе предваритель-
ного расследования, тогда в соответ-

ствии с п. 3 ст. 7 и ч. 1 ст. 11 ФЗ об ОРД 
они могут считаться доказательствами. 
В этих случаях должны быть соблюде-
ны правила о приобщении к делу дока-
зательств, предоставленных уполномо-
ченному органу (Там же).

Подводя итоги, следует еще раз 
подчеркнуть, что проблема отграни-
чения оперативного эксперимента от 
провокации актуальна на разных эта-
пах исторического развития ОРД и не 
имеет однозначного решения. В на-
стоящее время в законе нет однознач-
ного разделения, где заканчивается 
оперативный эксперимент и начина-
ется провокация. Создать эту границу 
– дело юридической науки.

Библиографический список
1. Жаров С. Н. Обеспечение законно-

сти оперативно-розыскных мероприятий в 
Российской империи / С. Н. Жаров // Пра-
воведение. – 2001. – № 5. – С. 189–200.

2. Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) / 
отв. ред. В. М. Лебедев. – Изд. 7-е, прераб. 
и доп. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 921 с.

3. Радачинский С. Н. Уголовная ответ-
ственность за провокацию взятки либо 
коммерческого подкупа : учеб. пособие / 
С. Н. Радачинский. – М. : МарТ, 2003. – 144 c.

References
1. Zharov S. N. Ensuring the Legality of 

Search Operations in the Russian Empire / 
S. N. Zharov // Pravovedeniye. – 2001. – # 
5. – P. 189–200.

2. Commentary to the Criminal Code of 
the Russian Federation (Itemized) / ed. by 
V. M. Lebedev. – Ed. 7nd, rev. and suppl. – М. 
: Yuryat-Izdat, 2007. – 921 p.

3. Radachinsky S. N. Criminal Liability 
for the Provocation of a Bribe or Commercial 
Bribery / S. N. Radachinsky. – M. : MarT, 
2003. – 144 p.



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

69

УДК 343.9

А. В. Агарков, 
доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности 
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук, 
доцент
E-mail: agarkov2107@rambler.ru

A. V. Agarkov,
Associate Professor 
of the Department 

of Operatively-Search Activity 
of VLI of the FPS of Russia

Candidate of Law,
Assistant Professor

Понятие оПеративно-розыскного мероПриятия 
в теории оПеративно-розыскной деятельности

В статье рассматриваются различные точки зрения на определение понятия 
оперативно-розыскного мероприятия, на основании которых формулируется авторское 

определение и делается вывод о необходимости его законодательного закрепления. 
Кроме того, основываясь на современных достижениях теории оперативно-розыскной 

деятельности, автор выделяет перспективные направления дальнейшей научной 
разработки выдвинутых им тезисов.

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие,  
оперативно-розыскная деятельность.

The Concept of Operational-Search Actions in the Theory  
of Operatively-Search Activity

The article discusses different perspectives on the definition of operative-search measures on the 
basis of which articulates the author’s definition and the conclusion on the need for legislative 

consolidation. In addition, based on modern achievements of the theory of operational-
investigative activity, the author identifies promising areas for further research and development 

proposed abstracts.

Key words: operational-search actions, operatively-search activity.

Первое1 упоминание понятия «опе-
ративно-розыскное мероприятие» 

появилось в тексте Закона РФ от 13 мар-
та 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 1992. 29 апр.). 
Трудно преуменьшить значение этого 
нормативного правового акта, впервые 
в истории Российского государства от-
крыто регламентировавшего деятель-
ность, которая всегда считалась строго 
засекреченной. Указанный Закон не 
содержал определения понятия опера-
тивно-розыскного мероприятия (далее: 
ОРМ), хотя само понятие в нем неод-
нократно упоминалось. Например, во 
вводном положении указывалось, что 
«настоящий Закон закрепляет систему 
гарантий законности при проведении 

© Агарков А. В., 2014

оперативно-розыскных мероприятий», 
а ст. 1 Закона говорила о том, что «опе-
ративно-розыскная деятельность – вид 
деятельности, осуществляемой, гласно 
и негласно, уполномоченными на то 
настоящим Законом государственны-
ми органами и оперативными подраз-
делениями, в пределах их компетенции 
путем проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод личности, 
собственности, безопасности общества 
и государства от преступных посяга-
тельств». 

К сожалению, принятие Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) не 
изменило описанной выше ситуации. 
Данный Федеральный закон неод-
нократно упоминает об ОРМ (в том 
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числе во вступительном положении, 
редакция которого аналогична Закону 
РФ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации»), 
признавая за ними главенствующую 
роль в ОРД, что подтверждается ст. 1: 
«Оперативно-розыскная деятельность 
– вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно… посредством про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий…» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), 
содержит перечень ОРМ, однако опре-
деления оперативно-розыскного ме-
роприятия не закрепляет.

Рассматривая оперативно-розыск-
ное законодательство стран – участ-
ников СНГ, отметим, что термин «опе-
ративно-розыскные мероприятия» 
употребляется в законах «Об оператив-
но-розыскной деятельности» Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Тур-
кменистана, Украины. В законе Азер-
байджана используется аналогичная 
по смыслу формулировка – «опера-
тивно-розыскные меры». Вместе с тем 
только закон Таджикистана раскрывает 
понятие ОРМ как установленную за-
конодательством Республики систему 
мер, применяемую гласно или неглас-
но органами, осуществляющими ОРД, 
в целях решения задач последней (Об 
оперативно-розыскной деятельности 
: закон Республики Таджикистан от 25 
марта 2011 г. № 687. URL: http://www.
mmk.tj/ru/library/ob_operativno-rozis-
knoi_deyatelnosti). Закон Республики 
Казахстан от 15 сентября 1994 г. «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
раскрывает понятия общего и специ-
ального ОРМ, формулируя общее ОРМ 
как совокупность связанных единым 
тактическим, стратегическим замыслом 
действий органов, осуществляющих 
ОРД, направленных на решение задач 
данной деятельности (URL: http://www.
adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000). 

Таким образом, приступая к рас-
смотрению понятия ОРМ, осущест-
вляемых оперативными подразделе-
ниями УИС России, необходимо от-
метить, что законодательное, общее 
для всех субъектов ОРД определение 
ОРМ в Российской Федерации в на-
стоящее время отсутствует. 

В связи с этим особое значение при-
обретает научное толкование указан-
ного термина. Определения понятия 
ОРМ приводятся в работах В. М. Ат-
мажитова, И. И. Басецкого, В. Г. Бо-
брова, Д. В. Гребельского, В. В. Дю-
кова, В. И. Елинского, А. М. Ефремо-
ва, Н. С. Железняка, С. И. Захарцева, 
Ю. Ф. Кваши, И. А. Климова, А. Г. Ле-
каря, В. А. Лукашова, В. Н. Оме-
лина, Д. В. Ривмана, Г. К. Синило-
ва, К. В. Суркова, А. Е. Чечетина, 
А. Ю. Шумилова и ряда других ученых. 
В частности, в 2006 г. А. Е. Чечетин 
отмечал, что «всего нам удалось обна-
ружить в изученной литературе более 
трех десятков определений ОРМ, и их 
количество продолжает увеличиваться» 
(Чечетин А. Е. Актуальные проблемы 
теории оперативно-розыскных меро-
приятий : монография. М., 2006. С. 9).

Мы считаем, что ОРМ, осущест-
вляемые в УИС, имеют значительные 
отличия от указанных действий, про-
водимых вне мест лишения свободы. 
Вместе с тем, осознавая необходимость 
единообразного понимания и приме-
нения оперативно-розыскного закона 
во всех правоохранительных органах и 
специальных службах Российской Фе-
дерации, целесообразно будет опреде-
лить единую для всех субъектов ОРД 
сущность ОРМ.

Сущность, как известно, философ-
ская категория, отображающая внутрен-
нее содержание предмета, выражающе-
еся в единстве всех его многообразных 
свойств и отношений. Она проявляется 
через совокупность отличительных при-
знаков вещи или явления, которые мо-
гут быть подвергнуты изучению.

Мы полностью разделяем точку 
зрения А. Е. Чечетина, который при 
конструировании понятия ОРМ пред-
лагает в качестве методологической 
основы использовать правила логики 
– науки о формах и законах правиль-
ного мышления, ведущего к истине. 
«Соблюдение правил формальной 
логики обеспечивает последователь-
ность, формальную обоснованность 
мыслей, правильность мышления. 
Само по себе это еще не гарантирует 
достижения истины, но соответствие 
процесса и результатов познания нор-
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мам формальной логики – непремен-
ное условие успешности каждого по-
знавательного процесса на любой ста-
дии развития» (Иванов Е. А. Логика : 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2001. С. 3). В соответствии с требова-
ниями формальной логики все поло-
жения, выводы теории ОРД должны 
быть логически последовательными, 
определенными и обоснованными 
(Алексеев А. И., Синилов Г. К. Акту-
альные проблемы теории оператив-
но-розыскной деятельности органов 
внутренних дел. М., 1973. С. 10). 

При определении понятий, считает 
А. Е. Чечетин, следует руководствовать-
ся правилами, разработанными в свое 
время еще древнегреческим филосо-
фом Аристотелем и принятыми совре-
менной традиционной логикой. Суть 
этих правил следующая: 1) определе-
ние должно быть соразмерным, т. е. ни 
слишком узким, ни слишком широким; 
2) определение должно быть ясным, т. е. 
свободным от двусмысленности и непо-
нятных слов; 3) в определении не долж-
но быть круга, т. е. термин, встречаю-
щийся в определяющей части, не дол-
жен определяться через определяемый 
термин (Чечетин А. Е. Указ. соч. С. 9).

Приступая к анализу существую-
щих определений ОРМ, следует отме-
тить, что они весьма многообразны, в 
связи с чем нами будут рассмотрены 
лишь некоторые, представляющие, на 
наш взгляд, наибольший интерес. 

Одно из первых определений ОРМ 
сформулировал в 1972 г. один из ос-
новоположников теории ОРД А. Г. 
Лекарь: ОРМ – «основанные на ис-
пользовании специальных негласных 
средств и методов в сочетании с глас-
ными средствами и методами действия 
оперативных работников органов вну-
тренних дел, направленные на реше-
ние конкретных задач борьбы с пре-
ступностью» (Лекарь А. Г. Профилак-
тика преступлений. М., 1972).

А. Е. Чечетин считает, что ОРМ – 
«закрепленные в ФЗ об ОРД и прово-
димые уполномоченными на то субъ-
ектами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов действия, 
основанные на применении преимуще-
ственно негласных средств и методов 

в сочетании с гласными средствами 
и методами, направленные на непо-
средственное выявление фактических 
данных, необходимых для решения 
задач ОРД» (Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
: науч.-практ. коммент. / под ред. А. С. 
Бахты ; Дальневост. юрид. ин-т МВД 
России. Хабаровск, 2013. С. 60).

А. Ю. Шумилов приводит следу-
ющее определение: ОРМ – «пред-
усмотренный ФЗ об ОРД сыскной 
поступок субъекта, непосредственно 
осуществляющего ОРД (оперативник, 
агент и др.), сутью которого является 
получение необходимой для достиже-
ния целей и решения задач ОРД ин-
формации. При этом сыскной посту-
пок (поведенческий акт) есть прежде 
всего совокупность соответствующего 
решения (решений) и одного или не-
скольких действий» (Шумилов А. Ю. 
Курс основ оперативно-розыскной де-
ятельности : учеб. для вузов. 3-е изд., 
доп. и перераб. М., 2008. С. 183).

По мнению О. А. Вагина и 
А. П. Исиченко, ОРМ – «закреплен-
ные в ФЗ об ОРД действия или сово-
купность действий, в рамках которых 
применяются гласные и негласные 
силы, средства и методы, направлен-
ные на решение задач ОРД» (Теория 
оперативно-розыскной деятельности 
: учебник / под ред. К. К. Горяинова, 
В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 231).

В проекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон “Об оперативно-розыскной де-
ятельности” и в Федеральный закон 
“О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах”» предлагается 
дополнить ст. 5 ФЗ об ОРД следующим 
определением ОРМ: это «действия орга-
нов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, направленные 
на получение сведений, имеющих зна-
чение для решения задач оператив-
но-розыскной деятельности» (Письмо 
Гос.-правового упр. Президента Рос. 
Федерации от 16 февр. 2007 г. № А6-
1657. Документ опубликован не был).

Не останавливаясь на подробном 
анализе достоинств и недостатков при-
веденных определений, мы считаем це-

Агарков А. В.
Понятие оперативно-розыскного мероприятия 
в теории оперативно-розыскной деятельности
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лесообразным подчеркнуть общий для 
всех дефиниций признак – направлен-
ность на решение задач ОРД.

Исходя из необходимости осущест-
вления ОРД, в том числе для борьбы с 
нарушениями установленного порядка 
отбывания наказания в местах лише-
ния свободы, а также легитимного про-
ведения ОРМ в целях решения задач, 
предусмотренных ст. 84 «Оператив-
но-розыскная деятельность в исправи-
тельных учреждениях» Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ (Подробнее 
об этом см.: Агарков А. В. Некоторые 
правовые проблемы осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий 
оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы // 
Борьба с пенитенциарной преступно-
стью: опыт, проблемы, перспективы : 
материалы межвуз. науч.-практ. конф., 
г. Владимир, 10 апр. 2012 г. Владимир, 
2012. С. 7–11), на основании анализа 
рассмотренных дефиниций мы предла-
гаем следующее определение понятия 
«оперативно-розыскное мероприятие»: 
это закрепленная в Федеральном зако-
не «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и проводимая уполномоченны-
ми на то субъектами совокупность дей-
ствий, направленных на решение задач 
оперативно-розыскной деятельности. 

Из данного определения следует, 
что ОРМ обладает следующими при-
знаками:

1. Нормативный характер, т. е. пред-
усмотренность рассматриваемых дей-
ствий в ФЗ об ОРД.

2. Ограничение по кругу субъектов, 
т. е. возможность осуществления ОРМ 
только оперативными подразделения-
ми установленных ФЗ об ОРД государ-
ственных органов. 

3. Любое ОРМ представляет собой 
совокупность действий, включающих 
в себя морально-волевые (например, 
самостоятельное принятие решений), 
управленческие (например, согласо-
вание и санкционирование некоторых 
действий), организационные (напри-
мер, дача задания конфиденту) и непо-
средственно оперативно-розыскные 
(направленные на получение инфор-
мации – например, ведение наблюде-
ния) действия. 

4. Направленность ОРМ на реше-
ние задач ОРД. Решение иных задач в 
результате указанных действий исклю-
чает последние из числа ОРМ, что об-
условливает тщательную научную раз-
работку задач ОРД.

Вместе с тем, рассматривая поня-
тие ОРМ с научной точки зрения, не-
обходимо отметить следующее. Так, 
в Толковом словаре русского языка 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толко-
вый словарь русского языка. М., 2010. 
С. 326) мероприятие определяется как 
«совокупность действий, объединен-
ных одной общественно значимой 
задачей». Однако следует учитывать, 
что в ФЗ об ОРД неоднократно (ст. 
1, 5, 6, 7 и др.) употребляется фраза 
«проведение оперативно-розыскных 
мероприятий», причем даже при пе-
речислении ОРМ законодатель ого-
варивается, что «при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
проводятся… оперативно-розыскные 
мероприятия». Исходя из этого, мы 
делаем вывод о том, что понятия «опе-
ративно-розыскное мероприятие» и 
«проведение оперативно-розыскно-
го мероприятия» не тождественны и 
нуждаются в разграничении.

Провести означает «выполнить, 
осуществить, произвести (какие-либо 
действия, работу)» (Там же. С. 562). 
Таким образом, ОРМ выступает как 
статический элемент динамического 
действия – проведения ОРМ. Приве-
дем образное сравнение указанного 
соотношения: пуля (ОРМ) и выстрел 
(проведение ОРМ).

На наш взгляд, утверждение о том, 
что ОРМ является действием, не со-
всем объективно отражает существую-
щую действительность. Точнее, тезис, 
что ОРМ содержат краткое описание 
характерных особенностей того или 
иного действия (или их совокупно-
сти), которое является проведением 
(осуществлением) ОРМ.

Продолжая рассмотрение поня-
тийного аппарата, мы считаем нуж-
ным отметить, что термин «осущест-
вление оперативно-розыскного ме-
роприятия» несколько шире понятия 
«проведение оперативно-розыскного 
мероприятия», так как включает в себя 
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не только непосредственно действие, 
направленное на решение задач ОРД, 
но и подготовку к нему, оформление 
результатов после окончания ОРМ. 
Вместе с тем законодатель, возможно, 
стремясь к размежеванию терминов, 
использовал в законе уже упоминав-
шиеся выше словосочетания «прове-
дение оперативно-розыскного меро-
приятия» и «осуществление оператив-
но-розыскной деятельности».

Таким образом, необходимо сфор-
мулировать как минимум два опреде-
ления: «оперативно-розыскное меро-
приятие» и «осуществление оператив-
но-розыскного мероприятия». Однако 
следует учесть, что метафизический 
смысл каждого явления или процесса 
определяется через три тесно друг с 
другом связанных части (уровня): он-
тологию (учение о бытии), гносеоло-
гию (учение о познании) и аксиологию 
(всеобщую теорию ценностей).

В онтологическом аспекте следует 
рассматривать ОРМ как соотношение 
случайного и необходимого в его осу-
ществлении, анализировать функции 
ОРМ в рамках правоохранительной 
деятельности, закономерности суще-
ствования ОРМ и процесс их осущест-
вления как таковые. ОРМ в данном 
случае выступает как частица обще-
человеческой деятельности и части 
правоохранительной деятельности. 
В частности, представляется целесо-
образным исследовать место ОРМ в 
оперативно-розыскном процессе как 
его главной составной части между по-
лучением информации и действиями 
по ее гласному использованию. Роль 
ОРМ в данном контексте, по нашему 
мнению, состоит в получении, сохра-
нении и передаче полученной инфор-
мации для ее использования.

В гносеологическом (теоретико-по-
знавательном) аспекте следует рассма-

тривать соотношение чувственного и 
рационального в научном постижении 
сути ОРМ, информационно-познава-
тельные возможности последнего.

Третий, аксиологический, аспект 
направлен на выявление всеобщих 
ценностных оснований бытия чело-
века (субъекта), его практической 
деятельности и поведения, уяснение 
человеческого отношения к бытию и 
системе ценностных представлений 
(о благе, справедливости и т. д.), в 
соответствии с которой это отноше-
ние формируется и развивается. Здесь 
видится целый пласт вопросов для 
дальнейшего исследования, связан-
ный с морально-этическими аспекта-
ми осуществления ОРМ. Отдельные 
его аспекты уже рассматривались в 
работах различных авторов, однако, 
в современных условиях эгоцентри-
стского общества и существующего у 
некоторой части общества отрицания 
моральных ценностей это исследова-
ние еще не проводилось. Представля-
ется целесообразным рассматривать 
указанную проблему в комплексе на 
стыке наук: философии, социологии, 
психологии, педагогики, оператив-
но-розыскной деятельности и т. д. 

Таким образом, законодательное 
регулирование ОРМ в настоящее вре-
мя не отвечает современным условиям 
их осуществления, имеет ряд недостат-
ков и противоречий. В связи с этим 
целесообразно внести изменения в ФЗ 
об ОРД, которые должны устранить 
существующие изъяны и в первую оче-
редь дать законодательное определе-
ние понятия «оперативно-розыскное 
мероприятие». Вместе с тем в свете 
развития теории ОРД представляется 
необходимым формирование частной 
теории ОРМ, основой которой может 
послужить глубокий научный анализ 
указанного понятия.

Агарков А. В.
Понятие оперативно-розыскного мероприятия 
в теории оперативно-розыскной деятельности
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регулятивная сущность влияния убийств  
на общественные отношения

В статье исследуются убийства с точки зрения  
их социально-регулятивных свойств и особенностей.

Ключевые слова: убийство, регулирование, юридический факт,   
правоотношение, поведение.

The Regulatory Nature of the Influence of Murders on Public Relations

The article investigates the murder from the point of view of their socio-regulatory properties and 
features.

Key words: murder, regulation, legal fact,  
relationship, behavior.

Стабильное1 и устойчивое развитие 
общества зависит от суммы мно-

жества фактических обстоятельств, 
характеризующих жизнь отдельных 
индивидов. Качество и продолжитель-
ность жизни человека в усредненных 
показателях отражают качество и ко-
личество общественной системы.

В России с конца прошлого века 
началось неуклонное сокращение 
численности населения. Фактиче-
ским основанием данного процесса 
явилось превышение уровня смерт-
ности над уровнем рождаемости. В 
течение последних 15 лет в России 
ежегодно умирали более 2 млн чело-
век, что в расчете на 1 тыс. человек в 2 
раза больше, чем в европейских стра-
нах и США, в 1,5 раза больше, чем в 
среднем в мире, а ежегодно рожда-
лись в этот период 1,2–1,5 млн чело-
век. По показателю ожидаемой про-
должительности жизни населения, 
особенно мужчин, Россия все больше 
отстает от экономически развитых 

© Головкин Р. Б., 2014

стран (Концепция демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года : утв. Указом 
Президента Рос. Федерации от 9 окт. 
2007 г. № 1351 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2007. № 42, ст. 
5009. Разд. 2).

Уровень смертности в России по 
итогам первого десятилетия XXI в. 
остается одним из самых высоких в 
мире. Численность населения Рос-
сийской Федерации за период с 2002 
по 2010 г. сократилась на 1,6 % – до 
142 мин 905 тыс. человек (Предвари-
тельные итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 года : стат. сб. // 
Росстат. М., 2011. С. 6). 

Одной из причин высокой смерт-
ности россиян можно назвать убий-
ства, т. е. умышленные причинения 
смерти другому человеку (ст. 105 УК 
РФ). Например, во Владимирской об-
ласти в среднем совершается более 200 
убийств, по стране эти показатели еще 
выше (см. рисунок). 
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Количество убийств, зарегистрированных на территории Владимирской области с 2003 по 2013 г.
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Убийство, равно как и информация 
об убийстве, не оставляет равнодуш-
ным ни одного человека (убийцу, жерт-
ву, их родственников и близких, посто-
ронних людей и т. д.). Данное явление 
отражается в сознании индивидов, сле-
довательно, убийство может оказывать 
влияние и на поведение человека. Этот 
факт позволяет предположить наличие 
у убийства регулятивных свойств, что 
предопределило практическое изуче-
ние отношения человека к убийству.

С 10 по 14 марта 2014 г. было прове-
дено конкретно-социологическое ис-
сле дование, посвященное изучению 
убийства как социального регулятора. 
Исследование проводилось в виде за-
крытого анкетирования (опрос прово-
дился отделением психологического 
обеспечения ВЮИ ФСИН России при 
участии и под руководством Р. Б. Го-
ловкина и А. А. Тарновского). Были 
опрошены курсанты 1А (89 человек) 
и 4А (96 человек) курсов ВЮИ ФСИН 
России.

Гипотеза опроса предполагала, что 
убийство может отражаться в сознании 

индивидов как социальный регулятор 
общественных отношений, имеющий 
как нормативное, так и ненормативное 
выражение. 

Опросные листы были подготовле-
ны с вариантами ответов, причем до-
пускалось несколько вариантов отве-
тов на один вопрос, вследствие чего по 
некоторым вопросам общий процент 
ответов превысил 100 %. Все вопросы 
условно можно подразделить на не-
сколько групп.

Первая группа касалась представле-
ний участников о социальном регули-
ровании, его сущности и свойствах. 

Вторая группа вопросов была на-
правлена на изучение отражения в со-
знании респондентов понятия и сущ-
ности убийства.

В рамках третьей группы исследо-
валось отношение к убийству вообще 
и как способу регламентации обще-
ственных отношений. 

Некоторые вопросы были направ-
лены на изучение отношения к лицам, 
совершившим рассматриваемое дея-
ние (см. таблицу).

Результаты социологического исследования убийства   
как способа регулирования общественных отношений

Вопрос, вариант ответа
Доля к общему чис-

лу ответивших, %
1А 4А

1 2 3
1. Допускаете ли Вы убийство в качестве способа разрешения социально-политических про-
блем?
А. Да, в период боевых действий (убийство врага). 33 33
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1 2 3
Б. Да, в качестве уголовного наказания (смертная казнь) особо 
опасных преступников (маньяки, террористы, серийные убийцы, 
педофилы и т. п.).

43 53

В. Да, как способ разрешения неразрешимых социальных проблем 
(например, финансовых).

–
–

1
1

Г. Да, если убийство совершено в аффективном состоянии. 37 27
Д. Нет, не допускаю во всех перечисленных случаях. 1 –
Е. Иное – –
2. Как Вы относитесь к убийству как способу регулирования общественных отношений?
А. Допускаю возможность лишения жизни (смертная казнь, кров-
ная месть) в качестве сдерживающего фактора совершения даль-
нейших тяжких преступлений.

10 21

Б. Допускаю возможность лишения жизни только в особых случаях, 
когда другие варианты исчерпаны. 12 13

В. Допускаю возможность лишения жизни, но только при условии, 
что реализация этого права будет принадлежать государству по ре-
шению суда.

27 21

Г. Считаю, что угроза убийства (например, смертной казни) не спо-
собна остановить человека в его действиях. 2 2

Д. Не допускаю, так как может быть совершена непоправимая ошиб-
ка (в расследовании преступления, наговор на обвиняемого и т. д.). 28 17

Е. Убийство – в любом случае грех, и оно не может быть допустимо. 35 26
Ж. Свой вариант – –
3. Как Вы отнеслись бы к человеку, совершившему убийство?
А. Убийца – не человек, и он не заслуживает к себе человеческого 
отношения. 28 14

Б. Человек совершил ошибку, и после понесенного наказания он 
имеет право вернуться в общество. 27 31

В. В особых случаях человек имеет право на убийство другого чело-
века (военные действия, самооборона) и не должен нести никакого 
наказания.

45 44

Г. Затрудняюсь с ответом – 8
4. Является ли убийство нормативным или ненормативным регулятором?
А. Является нормативным регулятором. 12 18
Б. Является ненормативным регулятором. 6 12
В. При определенных условиях является и тем и другим 88 72
Г. Затрудняюсь ответить 14 12
5. Возможна ли жизнедеятельность общества без убийств?
А. Да. 21 5
Б. Нет. 36 54
В. Скорее да, чем нет. 24 11
Г. Скорее нет, чем да 23 35
6. Представьте, Вы торопитесь достигнуть пункта назначения. Существует два пути к 
этому пункту назначения: короткий, но сопряженный с опасностью для Вашей жизни, и 
длинный, безопасный. Какой путь Вы предпочтете?
А. Короткий путь. 68 44
Б. Длинный путь. 30 56
В. Затрудняюсь выбрать. 3 –
Г. Свой вариант ответа 3 5
7. Какие из перечисленных явлений охватывает понятие «убийство»?
А. Только умышленное причинение смерти другому человеку. 30 79
Б. Умышленное и неосторожное причинение смерти другому человеку. 22 10
В. Умышленное насильственное причинение смерти другому человеку. 41 13
Г. Причинение смерти любому живому существу 7 2
8. Является ли убийством уничтожение солдат противника при защите Отечества?
А. Да, является, но оно правомерно. 38 67

Головкин Р. Б.
Регулятивная сущность влияния убийств  

на общественные отношения
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1 2 3
Б. Нет, не является, так как защита Отечества – священный долг 
гражданина. 23 2

В. Формально – да, фактически – нет. 39 41
Г. Затрудняюсь ответить – –
9. Как Вам представляется социальное регулирование?
А. Это управление социальными связями и процессами. 30 26
Б. Это целенаправленное воздействие на общественные отношения. 10 4
В. Это упорядочение социальных процессов с помощью норм и 
иных средств. 21 22

Г. Все перечисленное 39 48
10. Какие регулятивные средства чаще всего используются в обществе?
А. Право. 32 35
Б. Право и иные социальные нормы. 22 26
В. Ситуативные природные и искусственные регуляторы. 4 1
Г. Нормативные и ненормативные средства регулирования 42 38

Отвечая на вопрос о сущности со-
циального регулирования, примерно 
половина респондентов отметили, что 
это управление социальными связя-
ми и процессами, их упорядочение с 
помощью норм и иных средств: 51 % 
(1А); 45 % (4А). Другая часть опрошен-
ных выделила все заявленные в вари-
антах ответов свойства социального 
регулирования: 39 % (1А); 48 % (4А).

На вопрос о том, какие регулятив-
ные средства чаще всего используются 
в обществе, самый большой процент 
набрал ответ о том, что это норматив-
ные и ненормативные средства регу-
лирования: 42 % (1А); 38 % (4А). Дан-
ные ответы свидетельствуют о верных 
представлениях курсантов о сущности 
социального регулирования.

В отношении того, является ли 
убийством уничтожение солдат про-
тивника при защите Отечества, значи-
тельная часть респондентов отметили, 
что уничтожение солдат противника – 
это убийство, и указали на правомер-
ный характер подобных деяний: 38 % 
(1А); 67 % (4А). 

На вопрос о том, какие из перечис-
ленных явлений охватывает понятие 
«убийство», большинство респонден-
тов 4-го курса ответили, что оно вклю-
чает в себя только умышленное причи-
нение смерти другому человеку (79 %), 
курсанты 1А курса в основном указали 
на умышленное насильственное причи-
нение смерти другому человеку (41 %).

На вопрос о допустимости убий-
ства в качестве способа решения соци-

ально-политических проблем из пред-
ложенных вариантов ответов чаще 
всего отмечался ответ, содержащий 
утверждение о возможности убийства 
в качестве смертной казни для особо 
опасных преступников (маньяки, тер-
рористы, серийные убийцы, педофилы 
и т. п.): 1А – 43 %; 4А – 53 %. Достаточ-
но много респондентов полностью от-
рицали убийство как способ решения 
социально-политических проблем (1А 
– 37 %; 4А – 27 %). Преимущественно 
отрицательно курсанты ответили и на 
вопрос об убийстве как способе регу-
лирования общественных отношений 
(1А – 35 %; 4А – 26 %).

На вопрос о возможности жизне-
деятельности общества без убийств 
большинство опрашиваемых ответи-
ли, что это неосуществимо (1А – 36 %; 
4А – 54 %). Что касается отношения 
к человеку, совершившему убийство, 
значительная часть респондентов счи-
тает, что все зависит от конкретных об-
стоятельств. Так, в обычной ситуации 
отношение к убийцам отрицательное 
(1А – 57 %; 4А – 45 %). В случае со-
вершения убийства как исполнения 
смертной казни, защиты от вооружен-
ного нападения и т. д. данное деяние 
допускается (1А – 45 %; 4А – 44 %). 

При ответе на вопрос о выборе пути 
достижения поставленной цели в од-
них случаях респонденты указали, что 
пренебрегли бы опасностью на данном 
пути (1А – 68 %; 4А – 44 %), в других – 
что учили бы ее (1А – 30 %; 4А – 56 %). 
Различия в ответах курсантов первых 
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и четвертых курсов свидетельствуют о 
максимализме обучающихся первых 
курсов и осмотрительности предста-
вителей четвертых курсов.

В целом гипотеза опроса подтвер-
дилась. Убийство в сознании респон-
дентов характеризуется определенны-
ми свойствами.

Во-первых, это, как правило, 
умышленное лишение жизни другого 
человека, причем к убийству относит-
ся и смертная казнь, и неосторожное 
лишение жизни человека. 

Во-вторых, это мощный социаль-
ный регулятор, обусловливающий 
поведение участников общественных 
отношений, так как убийство – это 

отражение и выражение инстинкта са-
мосохранения индивида.

В-третьих, жизнь в обществе в со-
временном его состоянии без убийств 
невозможна, в том числе потому, что 
некоторые люди сознательно избира-
ют убийство для урегулирования тех 
или иных жизненных обстоятельств. 

В-четвертых, убийство можно ис-
пользовать в качестве средства соци-
ального регулирования, в том числе 
как средство правовой регламентации 
поведения. Информационно убийство 
может выступать в качестве норматив-
ного регулятора, а в случае смертной 
казни – в качестве индивидуального 
регулятора.

Библиографический список
1. Головкин Р. Б. Понятие регулирова-

ния и его особенности / Р. Б. Головкин // 
Морально-правовое регулирование частной 
жизни в современной России : монография / 
Р. Б. Головкин. – Владимир, 2004. – С. 7–18.

2. Головкин Р. Б. Технология регулиро-
вания общественных отношений: факторы 
действия права : монография / Р. Б. Голов-
кин. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 
2013. – 224 с.

References
1. Golovkin R. B. The Notion of Regulation 

and Its Features / R. B. Golovkin // Moral and 
Legal Regulation of Privacy in Modern Russia 
/ R. B. Golovkin. – Vladimir, 2004. – P. 7–18.

2. Golovkin R. B. Technology Regulation 
of Public Relations: the Factors of the Right / 
R. B. Golovkin. – Vladimir : VLI of the FPS of 
Russia, 2013. – 224 p.

Головкин Р. Б.
Регулятивная сущность влияния убийств  

на общественные отношения



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

80

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

№  2 ( 2 ) `  2 0 1 4

УДК 342.7

А. А. Демичев, 
профессор кафедры 
гражданского права и процесса 
Нижегородской академии 
МВД России 
доктор юридических наук, 
кандидат исторических наук, 
профессор
E-mail: aadem@bk.ru

A. A. Demichev,
Professor of the Department 
of Civil Law and Procedure 

of Nizhny Novgorod Academy 
of the MIA of Russia 

Doctor of Law, Candidate 
of Historical Sciences,

Professor

некоторые конъюнктурные и реальные Проблемы  
современного юридического образования

В статье рассматриваются некоторые вопросы юридического образования в России, 
связанные с курсом на вхождение вузов в Болонский процесс, с дистанционным обучением 

и использованием информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе.

Ключевые слова: юридическое образование, обучающиеся, Болонский процесс, 
дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, 

образовательный процесс. 

Some Opportunistic and Real Problems Modern Legal Education

This article discusses some issues of legal education in Russia associated with the rate for the 
occurrence of higher education institutions in the Bologna process, distance learning and the use 

of information and communication technologies in the educational process.

Key words: legal education, students, the Bologna process, distance learning, information and 
communication technologies, educational process. 

Наличие1 проблем в любой сфере 
общественной жизни представля-

ет собой абсолютно нормальное явле-
ние. Конечно, сами по себе проблемы 
в определенной степени осложняют 
любую деятельность, но при этом их 
решение способствует не только вы-
ходу из сложной ситуации, но и даль-
нейшему развитию соответствующей 
стороны бытия. Все это в полной мере 
относится и к современному юридиче-
скому образованию.

В данной статье мы остановимся 
лишь на некоторых проблемах россий-
ского юридического образования, а 
именно: на вопросах, связанных с кур-
сом на вхождение вузов в Болонский 
процесс, с дистанционным обучени-
ем и использованием информацион-
но-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. При этом 

© Демичев А. А., 2014 

обратим внимание, что первая пробле-
ма носит изначально конъюнктурный, 
надуманный и искусственный харак-
тер, а вторая и третья – связаны с ре-
алиями и тенденциями развития науки 
и образования.

Российское юридическое образова-
ние в контексте Болонского процесса. В 
Российской Федерации уже много лет 
говорят о целесообразности вхождения 
нашей страны в единое европейское 
образовательное пространство (правда, 
иногда возникает вопрос, не мифом ли 
является это самое единое европейское 
образовательное пространство). Маги-
стральным путем интеграции России в 
названную сферу считается присоеди-
нение к Болонской декларации и до-
полняющим ее протоколам. Не будем 
останавливаться на истории принятия 
этих документов и подробном анализе 
их содержания, сконцентрируем вни-
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мание лишь на их сути. Состоит она в 
следующем: требования к содержанию 
и форме подачи знаний в разных ву-
зах независимо от страны нахождения 
стандартизируются; устанавливается 
единая система требований к качеству 
подготовки студента; разрабатывается 
балльно-модульная система, позволя-
ющая студенту получить определенный 
унифицированный минимум знаний и 
обеспечивающая возможность перехо-
да практически в любой момент обуче-
ния в другое высшее учебное заведение; 
введение двухуровневой системы выс-
шего образования «бакалавр–магистр».

Отказ от специалитета большин-
ством российских вузов и переход к 
системе «бакалавриат–магистратура» 
есть прямое следствие Болонского 
процесса. Этим же можно объяснить 
и отсутствие в государственном стан-
дарте высшего профессионального 
образования третьего поколения ди-
дактических единиц с одновремен-
ным включением зачетных единиц. 
Получается, что в стандарте третьего 
поколения больше внимания уделяет-
ся не содержанию образования, а его 
формальной стороне. Данью европей-
ской моде в новых стандартах стало 
использование понятия «компетен-
ция» вместо давно апробированных на 
всех уровнях системы российского об-
разования знаний, умений и навыков. 
Следствием вхождения в Болонский 
процесс стало создание во многих ву-
зах различных центров качества.

Несомненно, рациональное зерно 
во многом из указанного выше имеется. 
Но годится ли все это для юридических 
вузов и юридических факультетов?

Естественно, вхождение России в 
Болонский процесс весьма позитивно 
восприняли отечественные физики, 
химики, биологи и пр. (другими слова-
ми, представители точных и естествен-
ных наук). Этому существуют объек-
тивные основания – законы матема-
тики, биологии, механики и т. д. носят 
универсальный характер и не зависят 
от страны, в которой они изучаются.

Совершенно иная ситуация имеет 
место в сфере юридического образова-
ния. Это обусловливается, во-первых, 
принадлежностью стран к различным 

правовым семьям; во-вторых, потреб-
ностями подготовки юристов, ориен-
тирующихся в национальном праве. 
Ни российским вузам нет смысла го-
товить массового специалиста в обла-
сти права для стран Европы, ни евро-
пейским университетам нет интереса 
в подготовке массового специалиста в 
сфере российского права.

Очевидно, что если техническое 
или естественное образование можно 
унифицировать, то, например, сде-
лать это с юриспруденцией в разных 
странах просто невозможно. Унифи-
цированное юридическое образование 
возможно только при наличии унифи-
цированного европейского права. Мы 
имеем в виду не право Евросоюза, а 
наличие правовых норм и институтов, 
идентичных для разных европейских 
государств. В настоящее время этого 
нет на практике.

Несомненно, европейское и меж-
дународное право необходимо изучать. 
Однако от большинства практикую-
щих юристов требуется знание именно 
национального права. Кстати, далеко 
не все европейские страны присоеди-
нились и собираются присоединиться 
к Болонской декларации. 

Резюмируя сказанное выше, отме-
тим, что Болонский процесс – процесс 
объективный, идущий в рамках инте-
грации европейских государств. С ним 
нужно считаться. Но ко всем заимство-
ваниям нужен чрезвычайно осторож-
ный дифференцированный подход, ко-
торый подразумевает не только полити-
ческую конъюнктуру, но и националь-
ные интересы, и исторический опыт 
российского образования, и специфику 
соответствующей отрасли знания. Не-
разумность конъюнктурного подхода 
к развитию российского образования 
становится еще более очевидной в ус-
ловиях санкций, принимаемых США 
и странами Евросоюза против России. 
И до этого Россию не особо охотно «пу-
скали» в европейское образовательное 
пространство, сейчас же перспективы 
сотрудничества в данной сфере пред-
ставляются еще более сомнительными. 
Не будем говорить за представителей 
всех научно-образовательных направ-
лений, но в сфере юриспруденции уни-

Демичев А А.
Некоторые конъюнктурные и реальные проблемы  

современного юридического образования
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фикация под Болонский процесс пред-
ставлялась и представляется нам необ-
думанной, не вызванной какими-либо 
объективными факторами.

Проблемы дистанционного обуче-
ния по специальности «Юриспруден-
ция». В литературе существуют раз-
личные определения дистанционного 
обучения (Напр.: Скибицкий Э. Г., 
Слудков А. В. Дистанционное обуче-
ние в системе Сибирского института 
финансов и банковского дела // Дис-
танц. образование. 2000. № 6. С. 56 ; 
Скуратов А. К. Методологические ис-
следования в контексте дистанцион-
ного обучения // Телекоммуникации 
и информатизация образования. 2003. 
№ 3(16). С. 24 ; Хасанов П. Ф., Бати-
ров М. А. Новые технологии для дис-
танционного образования // Открытое 
образование. 2001. № 6. С. 57 ; Tsai S., 
Machado P. E-Learning, Online Learn-
ing, Web-Based Learning or Distance 
Learning: Unveiling the Ambiguity in 
Current Terminology. URL: http://www.
elearning.org/subpage/sub_page.cfm?-
section=3&list_item=6&page и др.). Все 
они в конечном итоге сводятся к тому, 
что это особая форма обучения, при 
которой учебные процедуры осущест-
вляются с использованием технологий 
(телекоммуникационных, информа-
ционных, почты и пр.) в условиях тер-
риториальной разобщенности препо-
давателя и студентов. В этом смысле 
элементы дистанционного обучения 
имели место еще в СССР, когда сту-
денты-заочники по почте высылали 
преподавателю письменные контроль-
ные работы, а результаты их проверки 
узнавали по телефону у методистов. 

Сейчас на смену обычной почте 
пришла почта электронная. Вместо 
вывешивания заданий для самопод-
готовки на настенных стендах около 
кафедр и опубликования их в печат-
ных методичках эти материалы стали 
размешать на сайтах образовательных 
учреждений. Названные элементы 
дистанционного образования по своей 
сути не новы, просто модернизирова-
лись технологии, и их использование 
вполне допустимо. 

Проблема нам видится в несколько 
иной плоскости, а именно: насколько 

эффективны методики дистанционно-
го обучения юристов в качестве ком-
плексной формы обучения, рассма-
триваемой наряду с очной и заочной 
формами обучения. В Западной Европе 
и США уже появились университеты, 
осуществляющие исключительно вир-
туальное обучение. Руководство учеб-
ного заведения и преподаватели в ре-
альном мире никоим образом не кон-
тактируют со студентами, даже диплом 
об окончании университета пересыла-
ется по почте. Такая форма дистанци-
онного обучения, по нашему мнению, 
является профанацией. По сути, речь 
идет о покупке диплома. Кроме того, 
невозможно проверить, кто реально 
учился, кто выполнял задания и т. д.

Таким образом, полностью бес-
контактное дистанционное обучение 
вряд ли может быть эффективным. 
Следовательно, речь должна идти о 
сочетании традиционных и дистанци-
онных форм. Однако возникает про-
блема этого сочетания. В технических 
и гуманитарных науках она должна 
решаться по-разному. Следует согла-
ситься с Я. А. Барбенко, что возмож-
ности применения компьютерных тех-
нологий в гуманитарном образовании 
весьма ограничены (Барбенко Я. А., 
Илларионов А. А. Компьютерные тех-
нологии в контексте современного гу-
манитарного образования // Инфор-
мационные технологии в управлении и 
учебном процессе : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф., 11–13 окт. 
2000 г. Владивосток, 2000. С. 28–29). 
Это обусловливается в первую очередь 
мировоззренческой разницей гумани-
тарных дисциплин и точных и есте-
ственных наук. В рамках гуманитар-
ных наук, в том числе юриспруденции, 
важным посылом является плюрализм 
взглядов на разные проблемы, а точ-
ные и естественные науки стремятся к 
унификации, однозначности и форма-
лизованности подходов и оценок.

Юриспруденция занимает особое 
место среди гуманитарных наук, хотя 
бы в силу того, что она обладает зна-
чительной прагматической направ-
ленностью. Допустимо ли изучать 
право студентам исключительно дис-
танционно? Может быть, здесь сле-
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дует обратиться к зарубежному опыту. 
Например, в США с 1997 г. по обще-
му правилу запрещено использова-
ние дистанционного обучения при 
подготовке юристов (Carnevale D. Bar 
Association Seeks to Ease Rules on Dis-
tance Education for Law Schools // The 
Chronicle of Higher Education. 2002. 
July 5. V. 48, № 43. P. 32), а директор 
управления обучающих технологий 
Министерства образования США Дж. 
Бэйли заявил, что дистанционное об-
учение (имеется ввиду дистанцион-
ное обучение в принципе) не заменяет 
традиционные высшие учебные заве-
дения (Kieran V. A Survey Documents 
Growth in Distance Education in Late 
1990s. URL: http://www.chronicle.com/
daili/2003/07/2003072102t.htm).

По нашему мнению, получение 
классического дистанционного юри-
дического высшего образования граж-
данами недопустимо, особенно если 
речь идет о получении первого выс-
шего образования. Обучение праву 
требует отнюдь не виртуальных кон-
тактов преподавателя со студентами. В 
начале ХХ в. возникло такое понятие, 
как «академическая толпа». Смысл его 
состоит в том, что простое нахождение 
среди профессоров, преподавателей, 
студентов повышает общий уровень 
развития человека. Лишать студен-
та возможности быть в этой «толпе» 
– значит, лишить его духа науки, духа 
педагогики и, может быть, духа интел-
лекта. Известно, что личность препо-
давателя серьезным образом влияет на 
интерес студента к предмету. Во мно-
гом играют роль манера и стиль обще-
ния педагога, его личностные особен-
ности, чувство юмора и пр.

Кроме того, есть такие дисципли-
ны, эффективное изучение которых 
бесконтактно просто невозможно. На-
пример, криминалистика, судебная 
риторика, оперативно-розыскная де-
ятельность, тактико-специальная под-
готовка и др.

Если для студентов, изучающих 
правоведение, польза дистанционного 
обучения весьма сомнительна, то для 
лиц, проходящих повышение квали-
фикации, это не так. Речь идет о людях, 
уже получивших высшее образование и 

побывавших пусть не в юридической, 
но в «академической толпе», а также 
имеющих четкие мотивационные уста-
новки. Другими словами, они знают, 
что им нужно и для чего это нужно. В 
этой ситуации на первый план выходят 
проблемы рационального использова-
ния времени и получения необходимо-
го объема информации.

Итак, элементы (именно элементы) 
дистанционного образования могут эф-
фективно применяться в преподавании 
права как студентам, так и лицам, про-
ходящим переподготовку или повыша-
ющим квалификацию. Сотни россий-
ских вузов уже используют сочетание 
традиционных и дистанционных форм. 

По нашему мнению, контактные 
лекции и особенно семинарские и 
практические занятия, тренинги, раз-
личные игровые формы должны яв-
ляться неотъемлемым элементом об-
учения праву. Именно в этих случаях 
студенты учатся учиться. Формы от-
четности также должны быть контакт-
ными и устными, а вот дополнитель-
ный объем информации обучающиеся 
уже могут получать дистанционно. В 
первую очередь юристам необходимо 
обеспечить доступ к справочно-ин-
формационным системам типа «Га-
рант», «КонсультантПлюс». 

В таком варианте дистанционное 
обучение перестает выглядеть очеред-
ной педагогической панацеей, а ста-
новится вполне применимой и уже 
применяемой усовершенствованной 
формой заочного обучения.

Использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в 
обучении праву. Указанные технологии 
прочно вошли практически во все сфе-
ры жизни и оказывают на них ощути-
мое влияние (Демичева Т. Н. Влияние 
информационно-коммуникационных 
технологий на качество и доступность 
медицинских услуг // Вестн. Нижегор. 
ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2012. 
№ 2, ч. 2. С. 81–85 ; Демичева Т. Н. 
Социальная ориентация экономики 
как детерминанта развития сектора 
информационно-коммуникационных 
технологий // Унів. наук. зап. 2011. 
№ 3(39). С. 447–454). Юридическое 
образование не стало здесь исключе-

Демичев А А.
Некоторые конъюнктурные и реальные проблемы  

современного юридического образования



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

84

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

№  2 ( 2 ) `  2 0 1 4

нием. Выше мы уже отчасти говорили 
о применении ИКТ в обучении юри-
стов. Остановимся на данной пробле-
ме более подробно. 

Наиболее часто ИКТ в высшей шко-
ле используются в виде лекций-презен-
таций, учебных видеофильмов, видео-
лекций, электронных учебников и про-
грамм компьютерного тестирования.

Учебные видеофильмы использо-
вали в процессе обучения еще с со-
ветских времен. Суть их не меняется, 
лишь совершенствуется техника. Ви-
деолекции – явление относительно 
новое, но, как нам представляется, не 
особенно эффективное. В плане ин-
тересной и разнообразной подачи ма-
териала они проигрывают видеофиль-
мам, а в плане установления контакта 
и обратной связи с аудиторией – клас-
сическим лекциям.

В случае отсутствия необходимой 
учебной литературы можно исполь-
зовать электронные учебники. Речь 
идет не о механическом переведении 
печатных учебников в электронные 
форматы, а о подготовке особого вида 
учебного пособия – электронного. Его 
отличительными особенностями явля-
ются система гиперссылок, позволяю-
щая переходить в различные разделы 
учебника, к справочной или иной ли-
тературе, возможность проверки усво-
ения материала студентами и пр.

Важно в учебно-практических целях 
применять электронные практикумы, 
которые не только содержат задания, 
необходимый справочный аппарат, но 
и позволяют без помощи преподавате-
ля проконтролировать эффективность 
получения знаний обучающимися. 

В последние годы все более интен-
сивно в учебный процесс внедряются 
различные варианты компьютерной 
проверки знаний учащихся. С одной 
стороны, это обусловливается общей 
образовательной политикой России, 
направленной на проверку знаний пу-
тем тестирования. С другой стороны, 
грамотно организованное компьютер-
ное тестирование удобно и для препо-
давателей, и для обучающихся. Оно 
рационально по времени, сразу позво-
ляет узнать результат, увидеть ошибки 
и провести работу над ними.

Все более набирающим популяр-
ность видом использования ИКТ в 
подготовке юристов становятся лек-
ции-презентации. В современных 
условиях для большинства вузов тех-
ническое обеспечение лекций-пре-
зентаций не вызывает особых затруд-
нений. Для их проведения требуется 
компьютер/ноутбук и телевизор либо 
компьютер, проектор и экран и соб-
ственно презентация, подготовленная 
в PowerPoint.

Готовя лекцию-презентацию или 
целый курс таких лекций, необходи-
мо учитывать специфику преподавае-
мой учебной дисциплины. В принци-
пе, практически любой текст может 
быть представлен в виде презентации. 
Однако в данной ситуации возника-
ет вполне закономерный вопрос: есть 
ли в этом смысл? Мы полагаем, что во 
многих случаях необходимо сопрово-
ждать материалы видеорядом. Иногда 
значительно проще показать фотогра-
фию, картинку и т. д., чем рассказы-
вать, как это выглядит.

В ряде случаев имеет смысл не из-
лагать материалы статистики (на слух 
они далеко не всегда и не всеми хоро-
шо воспринимаются), а представить 
их на слайде в виде таблицы или диа-
граммы. Целесообразно также исполь-
зовать различного рода схемы и табли-
цы, облегчающие усвоение материала.

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию достоинств и недостатков лек-
ций-презентаций, дадим несколько 
практических рекомендаций, осно-
ванных на собственном опыте.

Во-первых, кегль шрифта текста в 
слайдах должен быть в диапазоне от 28 
до 34 (если речь идет о шрифте Arial). 
Более мелкий или крупный шрифты 
осложняют восприятие материала.

Во-вторых, количество слайдов 
текстового характера должно состав-
лять около 22–26. Кроме этого, необ-
ходим слайд (титульный лист) с темой 
лекции, слайд с планом лекции, возмо-
жен отдельный слайд с рекомендуемой 
литературой (хотя нам представляется, 
что нецелесообразно тратить лекцион-
ное время на записывание рекоменду-
емой литературы, достаточно отослать 
обучающихся к планам семинарских и 
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практических занятий, в которых все 
это должно быть указано), и, наконец, 
нужны слайды с диаграммами, фото-
графиями и пр., выполняющие иллю-
стративную и разгрузочную функции.

В-третьих, фон слайдов не должен 
быть агрессивным. Лучше предпочесть 
спокойные тона (оттенки голубого, 
зеленого, бежевого). В противном слу-
чае утомляются глаза обучающихся. 
Не нужно также делать яркие фоновые 
рисунки, так как они могут отвлекать 
от самого материала.

В-четвертых, показ только тексто-
вых слайдов через некоторое время 
утомляет зрение и притупляет воспри-
ятие информации аудиторией. По этой 
причине необходимо использовать в 
презентации материалы разгружаю-
щего характера – иллюстрации, фо-
тографии, диаграммы и т. д., которые 
не предназначаются для фиксации об-
учающимися в лекционных тетрадях. 
Такого рода элементы позволяют пе-
реключить внимание студентов, дают 
возможность отдохнуть от процесса 
записывания лекции в тетради. Есте-
ственно, фотографии и т. д. должны 
быть по теме, направлены на форми-
рование образных представлений об 
объекте действительности, о котором 
идет речь на лекции, а также выпол-
нять некую иллюстративную, конкре-
тизирующую функцию.

Некоторые преподаватели инкор-
порируют в лекции-презентации ви-
деоролики. Нам представляется, что в 
данном случае происходит некое сме-
шение жанров. По нашему мнению, 
видеосюжеты лучше использовать в 
ходе классической лекции. В любом 
случае длительность видеоролика не 
должна превышать двух-трех минут. 
Не следует забывать, что главное дей-
ствующее лицо на лекции – лектор и 
обучающиеся пришли не в кинозал, а в 
лекционный зал. Как показывает прак-
тика, просмотр длительного сюжета 
расслабляет обучающихся, рассеива-
ет внимание последних, и требуются 
определенные усилия, чтобы вернуть 
их в дальнейшем к нормальной работе.

В-пятых, демонстрация лекци-
и-презентации не должна превращать-
ся, как это иногда бывает, в простое 

зачитывание лектором содержания 
слайдов и переписывание его в тетрадь 
обучающимися. Лектор должен не 
просто озвучивать содержание слай-
дов, но и комментировать их, давать 
дополнительную информацию, по-
яснения. Другими словами, материал 
лекции не должен ограничиваться со-
держанием слайдов.

Несомненными достоинствами 
лекций-презентаций является их на-
глядный характер. Это позволяет за-
действовать не только слуховую, мо-
торную, но и визуальную, зрительную 
память обучающихся. Как известно, 
у разных людей доминирует различ-
ные виды восприятия материала. Одни 
лучше воспринимают информацию на 
слух, другие – в процессе ее записыва-
ния, третьим необходимы зрительные 
ассоциации. Последние в ходе традици-
онной лекции могут испытывать неко-
торые трудности. Лекции-презентации 
позволяют учесть психолого-возраст-
ные особенности и этой группы лиц.

Всегда среди обучающихся имеют-
ся люди, которые не успевают или с 
трудом успевают записывать содержа-
ние лекции. Наличие текста на экране 
достаточно продолжительное время 
(как мы уже сказали выше, лектор не 
просто надиктовывает содержание 
слайда, но и комментирует его, дает 
дополнительную информацию) позво-
ляет им не переспрашивая успеть сде-
лать соответствующие записи.

Наглядный характер лекций-пре-
зентаций позволяет сформировать 
правильные образные представления 
об объекте действительности, о кото-
ром шла речь на лекции.

При всех своих достоинствах ис-
пользование лекций-презентаций 
имеет и серьезные недостатки. Часть 
их носит субъективный характер и 
зависит от индивидуальных особен-
ностей лектора, его опыта, педагоги-
ческого мастерства и других характе-
ристик. Например, лекция может све-
стись к простой демонстрации слайдов 
и переписыванию их содержания в те-
тради обучающимися. В этом случае 
значение личности лектора ничтожно 
– не может быть и речи о воспитании 
аудитории в процессе обучения, о раз-
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витии интереса к предмету и многих 
других моментах. Обучающиеся от 
такой лекции быстро утомляются, пе-
рестают воспринимать материал, про-
пускать его через себя и просто меха-
нически переписывают то, что видно 
на экране. Кстати, вести такое занятие 
может абсолютно любой человек, уме-
ющий читать. Материалом владеть ему 
при этом совершенно не обязательно.

Другие недостатки лекций-презен-
таций – объективные, являющиеся их 
органическим свойством и не завися-
щие от личности лектора. Перед ауди-
торией неизбежно встает выбор слу-
шать им преподавателя или смотреть 
на экран. Точнее, записывать лекцию 
на слух или списывать с экрана. Из-за 
самой формы проведения лекции-пре-
зентации внимание будет рассеиваться. 

Другим недостатком лекций-пре-
зентаций является то, что преподава-
тель ограничивается в определенной 
мере рамками слайдов. В ходе тради-
ционной лекции лектор имеет значи-
тельные возможности для корректи-
ровки материала, его перестановки по 
сравнению с первоначальным замыс-
лом. Если в ходе занятия выясняет-
ся, что какие-то сюжеты уже хорошо 
знакомы обучающимся, то их можно и 
пропустить. При использовании слай-
дов это тоже возможно, но возникают 
технические сложности – какие-то 
слайды пролистываются, к каким-то 
приходится возвращаться. Это отни-
мает лишнее время, делает очевидным 
для аудитории отход преподавателя от 
логики изложения материала. Кстати, 
в ходе традиционной лекции опытный 
преподаватель практически всегда 
может сформировать у обучающихся 
представление, что то, что происхо-
дит, полностью соответствует перво-
начальному замыслу или одному из 
предполагаемых вариантов.

Еще одним недостатком лек-
ций-презентаций (на этот раз исклю-
чительно для преподавателя) является 
то, что их иногда достаточно сложно 
переделывать технически. Например, 
изменилось законодательство, расши-
рился какой-либо перечень. Если по-
следний первоначально помещался на 
одном слайде, то теперь места на нем 

не хватает. Нужно вставлять новый 
слайд. Возможно, при этом придется 
«играть» шрифтами и полями слайдов. 
При корректировке традиционной 
лекции проблем такого рода не возни-
кает. Лектор пишет текст в таком фор-
мате, какой удобен лично ему (руко-
писная лекция, компьютерный набор 
материала, различные подчеркивания, 
выделения, вставки и пр.).

Следует отметить, что лекции-пре-
зентации вызывают неоднозначную 
оценку и у самих обучающихся. Ауди-
тория делится на две примерно рав-
ные части: одни считают, что тради-
ционная лекция лучше и интереснее, 
другие выступают за лекции-презен-
тации. При этом отмечается, что если 
преподаватель читает лекции скучно и 
монотонно, то предпочтительнее пре-
зентация (как говорят обучающиеся, 
лучше записывать со слайда, чем слу-
шать такого лектора). 

Отсюда возникает вопрос, стоит ли 
весь учебный курс переводить в форму 
презентаций или же в таком виде чи-
тать только часть лекций, а остальные 
вести в традиционной форме? По на-
шему мнению, целесообразно иметь 
в форме презентаций все лекции по 
учебному курсу, однако в зависимо-
сти от специфики аудитории целесо-
образно читать слайд-лекции не бо-
лее чем по трем четвертям тем курса. 
Варьировать традиционные лекции и 
лекции-презентации необходимо для 
формирования умения у обучающихся 
интериоризировать знания, получен-
ные различными способами.

Резюмируя все сказанное выше, 
отметим, что российское юридиче-
ское образование продолжает ин-
тенсивно развиваться, при этом 
возникают различные проблемы. К 
сожалению, некоторые из них носят 
искусственный характер, вызванный 
конъюнктурными явлениями (ком-
плекс вопросов, связанных с Болон-
ским процессом). Возникновение 
ряда других проблем следует рассма-
тривать в качестве своеобразных «бо-
лезней роста», вызванных объектив-
ными обстоятельствами (например, 
развитием информационно-комму-
никационных технологий).
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некоторые Проблемы Первоначального этаПа 
расследования незаконной Пересылки наркотиков

Автором анализируются проблемные аспекты организации и осуществления 
первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков. Исследуются 

особенности сбора, проверки и оценки доказательств, а также имеющиеся в 
следственной практике подходы при документировании (фиксации) признаков и следов 

данных преступных деяний.

Ключевые слова: первоначальный этап расследования, незаконная пересылка 
наркотиков, отправитель наркотических средств, получатель наркотических средств, 

почтовое отправление.

Some Problems of the Initial Stage of Investigation of Illegal Shipment of Drugs

The author analyzes the problematic aspects of the organization and implementation of the initial 
phase of the investigation of illegal shipment of drugs. The features in the collection, validation 

and evaluation of evidence, and are also available in investigative practice approaches for 
documenting (fixing) the signs and traces of these criminal acts.

Key words: initial stage of investigation, the illegal shipment of drugs, narcotics sender,  
recipient of narcotics, postal.

Первоначальный1 этап расследова-
ния начинается с момента полу-

чения сообщения о признаках престу-
пления и его доследственной провер-
ки и заканчивается проведением всего 
комплекса первоначальных следствен-
ных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий. 

И. М. Лузгин под этапом рассле-
дования понимает такой его элемент, 
который представляет собой взаимос-
вязанную систему действий, объеди-
ненных единством задач, условиями 
расследования и спецификой крими-
налистических приемов (Лузгин И. М. 
Методологические проблемы рассле-
дования. М., 1973. С. 86). 

В криминалистической литерату-
ре выделяют три этапа расследования 
преступлений: первоначальный, по-
следующий и заключительный (Напр.: 

© Игнатенко Е. А., 2014 

Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в 
криминалистике и проблема периоди-
зации процесса расследования престу-
плений // Проблемы оптимизации пер-
воначального этапа расследования пре-
ступлений. Свердловск, 1988. С. 8–11).

Вместе с тем Г. М. Меретуков ука-
зывает, что для планомерного, целена-
правленного, целеустремленного и эф-
фективного ведения дознания, пред-
варительного и судебного следствия 
лицо, производящее таковое, «обязано 
из числа задач, стоящих перед ним, 
исключить те, которые уже решены на 
данном этапе расследования, и с уче-
том индивидуальных особенностей 
определенного вида преступления и 
сложившейся следственной ситуации 
четко представить, какие из оставших-
ся задач являются первоочередными и 
в каких направлениях следует искать 
их решение» (Меретуков Г. М. Типич-
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ные следственные ситуации и версии 
при расследовании незаконного из-
готовления, приобретения, хранения, 
перевозки или сбыта наркотических 
средств. Краснодар, 1990. С. 2).

В рамках нашего исследования це-
лесообразным представляется рассмо-
трение особенностей осуществления 
доследственной проверки по сведени-
ям и сообщениям о фактах незаконной 
пересылки наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Проведенный нами анализ материа-
лов следственной и судебной практики 
по делам о преступлениях, связанных 
с незаконной пересылкой наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, позволяет сделать вы-
вод об отсутствии единого подхода при 
документировании (фиксации) при-
знаков и следов данных преступных 
деяний. (Объем выборки – 112 уголов-
ных дел, находившихся в 2006–2012 гг. 
в производстве территориальных орга-
нов Следственного комитета России, 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, следственных 
органов при МВД России, расположен-
ных в пределах Дальневосточного фе-
дерального округа (Амурская область, 
Приморский край, Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край) по пре-
ступлениям, связанным с незаконной 
пересылкой наркотических средств и 
психотропных веществ). Вместе с тем 
существующие в практике методики и 
алгоритмы действий правоохранитель-
ных органов вызывают определенные 
сомнения в их соответствии действую-
щим нормам законодательства. 

Далее остановимся на некоторых 
из них:

1. Подмена результатов проведен-
ного оперативно-розыскного меропри-
ятия следственным действием.

Так, при получении информации 
об обнаружении в общем потоке по-
чтовой корреспонденции отправле-
ния, предположительно содержащего 
наркотическое средство, оперативным 
сотрудником осуществляется обраще-
ние в суд с ходатайством о получении 
соответствующего разрешения на за-
держку, вскрытие, осмотр почтового 
отправления, а также ознакомление 

с его содержимым в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(Собр. законодательств Рос. Федера-
ции. 1995. № 33, ст. 3349).

Основанием для данного обраще-
ния являются результаты проведен-
ных мероприятий, предусмотренных 
ст. 48 Федерального закона от 8 янва-
ря 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
устанавливающей право на определен-
ных территориях осуществлять кон-
троль за пересылкой наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219).

После получения соответствующего 
судебного решения уже следственным 
работником осуществляется фиксация 
возможных следов преступления по-
средством проведения осмотра места 
происшествия в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства, т. е. в 
рассматриваемом случае им будет яв-
ляться место обнаружения почтовой 
корреспонденции (территории почто-
вого, багажного отделения, магистраль-
но-сортировочного центра и т. д.).

В итоге осуществляется подмена 
результатов проведенного оператив-
но-розыскного мероприятия след-
ственным действием, осуществление 
которого возможно до возбуждения 
уголовного дела, в связи с чем, по на-
шему мнению, возникают соответ-
ствующие сомнения в допустимости и 
законности его проведения. 

2. Осуществление фиксации следов 
преступления, сопровождающееся изъ-
ятием почтового отправления, предпо-
ложительно содержащего запрещен-
ное к перемещению вложение, без его 
вскрытия, при проведении следствен-
ного действия – осмотра места проис-
шествия либо оперативно-розыскного 
мероприятия «обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств». 

В дальнейшем на основании про-
веденного следственного действия или 
представленных результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в по-
рядке, предусмотренном ст. 143–145 

Игнатенко Е. А.
Некоторые проблемы первоначального этапа расследования  

незаконной пересылки наркотиков
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УПК РФ, следователем принимается 
решение о возбуждении уголовного 
дела, в процессе расследования кото-
рого осуществляется обращение в суд 
с ходатайством о разрешении прове-
дения следственного действия, огра-
ничивающего конституционные права 
граждан, – «осмотр предметов и доку-
ментов». При удовлетворении судом 
данного ходатайства производится 
вскрытие почтовой корреспонденции 
и ознакомление с ее содержимым. 

Законность данного метода, по на-
шему мнению, также вызывает опре-
деленные сомнения, обусловленные 
следующими обстоятельствами: 

1) правомерность извлечения по-
чтового отправления из общего потока 
в отсутствие разрешения на то судеб-
ного органа, его задержка;

2) обоснованность принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела (на-
личия достаточности на то оснований);

3) перспективы дальнейшего рас-
следования уголовного дела в случае 
отказа судом в удовлетворении хода-
тайства либо неподтверждения в ходе 
осуществления следственного дей-
ствия сведений о факте незаконной 
пересылки наркотиков. 

Применение данного метода, мы 
считаем, является недопустимым и отча-
сти противоречащим нормам действую-
щего оперативно-розыскного и уголов-
но-процессуального законодательства.

В свою очередь, считаем возмож-
ным предложить следующую тактику 
фиксации признаков и следов пре-
ступления, связанного с незаконной 
пересылкой наркотических средств и 
психотропных веществ.

Так, наиболее верным, по нашему 
представлению, будет проведение дан-
ного мероприятия в рамках Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (ст. 8) в следующем 
порядке: 

1) получение оперативным сотруд-
ником в рамках заведенного дела опера-
тивного учета судебного разрешения на 
задержку, осмотр, вскрытие и ознаком-
ление с содержимым почтового отправ-
ления на основании проведенных про-
верочных мероприятий в порядке ст. 48 
Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 
либо надлежащим образом оформлен-
ной оперативной информации;

2) фиксация (документирование) 
следов преступного деяния, сопрово-
ждающаяся изъятием почтового от-
правления либо части его содержимо-
го, предположительно являющегося 
запрещенным вложением (наркоти-
ческим средством, психотропным ве-
ществом или их аналогом) (по нашему 
мнению, изъятие части содержимого 
почтового отправления, предположи-
тельно являющегося наркотическим 
средством, без извлечения его из об-
щего потока является целесообразным 
в случае планирования использования 
данного почтового отправления при 
проведении дальнейших оператив-
но-розыскных мероприятий («кон-
тролируемая поставка», «оперативный 
эксперимент») для изобличения всей 
схемы преступной деятельности, а так-
же участвующих в ней лиц), без извле-
чения его из общего потока в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия 
«обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и 
транспортных средств» либо «сбор об-
разцов для сравнительного исследова-
ния» (в зависимости от целей дальней-
ших мероприятий);

3) представление полученных ре-
зультатов в соответствии с требования-
ми Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыск-
ной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или 
в суд (Шумилов А. Ю. Комментарий к 
Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу до-
знания, следователю, прокурору или 
в суд. М., 2011) для проведения про-
верки в порядке, установленном ст. 
143–145 УПК РФ, и решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела, а так-
же для подготовки и осуществления 
дальнейших следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий 
(Оперативно-розыскные мероприятия 
на каналах связи (правовой анализ) 
: монография / Б. М. Евстратиков [и 
др.] ; под общ. ред. В. П. Сальникова. 
СПб., 2005).
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Проблемы квалиФикации ПрестуПных действий лиц,  
занимающих высшее Положение  

в ПрестуПной иерархии 
В статье рассматриваются проблемы установления специального субъекта 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, и квалификации преступных 
действий лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Автор 

предлагает собственное решение указанных проблем. 

Ключевые слова: лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии; 
лидерство; квалификация; организованная преступность; преступное сообщество.

Problems of Qualification of Criminal Actions of Persons Occupying the Highest 
Position in the Criminal Hierarchy 

The article considers the problem of establishing a special subject of crime, including pt. 4 art. 
210 of the Criminal Code of the Russian Federation and the qualification of the criminal actions 
of persons occupying the highest position in the criminal hierarchy. The author offers his solution 

to the abovementioned problems.

Key words: the person holding the highest position in the criminal hierarchy; leadership; 
qualification; organized crime; criminal association.

Изменения,1 внесенные в ст. 210 и 
35 УК РФ Федеральным законом 

от 3 ноября 2009 г. № 245 «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в статью 100 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», обуслови-
ли ряд проблем, возникающих у след-
ственных органов и судов Российской 
Федерации (Рос. газ. 2009. 6 нояб.). 
Так, часто трудности возникают при 
отграничении преступного сообщества 
(преступной организации) от органи-
зованной группы, а также при опреде-
лении специального субъекта престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 
УК РФ, – лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии. 

Остановимся подробнее на пробле-
ме установления специального субъ-
екта указанного состава преступления. 
Прежде всего, она заключается в том, 

© Петров А. М., 2014 

что нет четкой дефиниции понятия 
«лицо, занимающее высшее положе-
ние в преступной иерархии». Поста-
новление Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судеб-
ной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)» также не ре-
гламентирует это понятие, а лишь ука-
зывает на то, что для решения вопроса 
о субъекте преступления, указанного 
в ч. 4 ст. 210 УК РФ, судам подлежит 
устанавливать занимаемое лицом по-
ложение в преступной иерархии, в чем 
конкретно выразились действия такого 
лица по созданию или по руководству 
преступным сообществом (преступной 
организацией), либо по координации 
преступных действий, созданию устой-
чивых связей между различными са-
мостоятельно действующими органи-
зованными группами, либо по разделу 
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сфер преступного влияния и преступ-
ных доходов, а также другие преступ-
ные действия, свидетельствующие об 
авторитете и лидерстве в преступном 
сообществе (преступной организации). 
О лидерстве такого лица в преступной 
иерархии может свидетельствовать и 
наличие связей с экстремистскими и 
(или) террористическими организация-
ми или наличие коррупционных связей 
и т. п. В приговоре необходимо указать, 
на основании каких из названных при-
знаков суд пришел к выводу о наличии 
в действиях лица состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК 
РФ (Рос. газ. 2010. 17 июня). Позиция 
Пленума Верхового Суда РФ в данном 
вопросе, на наш взгляд, сомнительна. 
Прежде всего, это связано с тем, что 
Пленум Верховного Суда РФ не дает 
четко понять правоприменителю, что 
может свидетельствовать о лидерстве, 
а следовательно, это лишь предположе-
ние. Проблема заключается в том, что 
наличие коррупционных связей, связей 
с террористическими организациями, 
во-первых, не всегда может свидетель-
ствовать о лидерстве лица, во-вторых, 
может быть присуще руководителю 
преступного сообщества, преступные 
действия которого квалифицируются 
по ч. 1 ст. 210 УК РФ, в-третьих, Вер-
ховный Суд РФ указывает, что руковод-
ство преступным сообществом может 
осуществляться как единолично ру-
ководителем преступного сообщества 
(преступной организации), так и двумя 
и более лицами, объединенными для 
совместного руководства (например, 
руководителем преступного сообще-
ства (преступной организации) руково-
дителем структурного подразделения, 
руководителем (лидером) организован-
ной группы). Указание Пленума Верхо-
вого Суда РФ на то, что руководители 
организованных групп фактически яв-
ляются и их лидерами, создает допол-
нительную проблему у правопримени-
тельных органов к отнесению признака 
лидерства к лицам, занимающим выс-
шее положение в преступной иерархии 
(ч. 4 ст. 210 УК РФ). Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что существует 
явная проблема квалификации дей-
ствий лиц, занимающих высшее поло-

жение в преступной иерархии. Для ней-
трализации данной уголовно-правовой 
коллизии необходимо обратиться к на-
учным трудам и исследованиям ученых 
в данной области.

Изучением организованной пре-
ступности, а также вопросов квали-
фикации преступления, предусмо-
тренного ст. 210 УК РФ, занимались 
Н. Ю. Клименко, А. А. Мордовец, 
А. В. Черный, Е. А. Гришко, Д. Л. Сева-
стьянов, Е. А. Галактионов, С. В. Иван-
цов, В. С. Овчинский, С. Э. Воронин, 
А. Н. Мондохонов, В. А. Осин, С. Д. Са-
мыгин и ряд других ученых.

Что касается особенностей квали-
фикации по ч. 4 ст. 210 УК РФ, то су-
ществуют различные мнения по дан-
ному вопросу. Главной проблемой ква-
лификации преступных действий лиц, 
занимающих высшее положение в пре-
ступной иерархии, является то, что его 
довольно трудно определить. Как нам 
представляется, возможно говорить 
лишь об условном определении поня-
тия «лицо, занимающее высшее поло-
жение в преступной иерархии». Так, с 
точки зрения тюремной субкультуры и 
пенитенциарной криминологии, мож-
но также условно разделить указанных 
лиц на «воров в законе», «блатных», 
«положенцев», «смотрящих», «автори-
тетов» и т. д., которые согласно выше-
названному Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ подходят под 
категорию лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, и, 
несомненно, качество лидерства у них 
присутствует. Однако законодательно 
закрепленного определения рассма-
триваемого понятия так и нет. А. Рагу-
лин и В. Фефелов справедливо указы-
вают на то, что термин «лицо, занима-
ющее высшее положение в преступной 
иерархии» является, скорее, кримино-
логическим, чем уголовно-правовым, 
но если обозначенная указанным тер-
мином категория введена в уголовный 
закон, то необходимо установить ее 
юридическое значение, т. е. содержа-
ние, как составной части квалифи-
цирующего признака преступления, 
предусмотренного ст. 210 УК РФ (Ра-
гулин А., Фефелов В. О понятии лица, 
занимающего высшее положение в 

Петров А. М.
Проблемы квалификации преступных действий лиц,  

занимающих высшее положение  в преступной иерархии 
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преступной иерархии // Уголов. право. 
2010. № 5. С. 69).

По мнению некоторых авторов, из-
за недостаточной регламентированно-
сти данной уголовно-правовой нормы 
ее следует отменить. Так, В. М. Быков 
считает, что законодателю необходимо 
ликвидировать этот недостаточно обо-
снованный, избыточный квалифициру-
ющий признак, предусмотренный в на-
стоящее время в ч. 4 ст. 210 УК РФ (Бы-
ков В. М. Проблемы применения ст. 210 
УК РФ в новой редакции Федерального 
закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ // 
Право и политика. 2011. № 1. С. 103).

Как считает депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
А. Е. Хинштейн, «статья 210 УК РФ 
практически “мертвая”, неработаю-
щая – за последние годы нет ни одно-
го привлеченного лица по этой статье. 
Кроме того, нужно срочно восста-
новить в нашем государстве подраз-
деление по борьбе с организованной 
преступностью на качественно новой 
системной основе. Ведь современные 
полицейские в России не провели ни 
одной успешной операции в этой обла-
сти за последние годы» (Цит. по: Бай-
ыр-оол Е. В., Воронин С. Э. Личность 
организатора преступного сообщества 
и ее криминалистическое значение : 
монография. Красноярск, 2014).

Что касается позиции А. Е. Хин-
штейна по вопросу восстановления 
подразделения по борьбе с организо-
ванной преступностью, это, по наше-
му мнению, будет достаточно рацио-
нальной мерой. Главное управление 
по борьбе с организованной пре-
ступностью было создано в системе 
МВД России в 1992 г. В соответствии 
с принятыми МВД России норматив-
ными актами одной из главных задач 
Главного управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью и его 
подразделений было выявление, опе-
ративная проверка и слежение за ли-
дерами и авторитетами преступной 
среды (Экономическая безопасность 
Российской Федерации : учеб. для ву-
зов / под общ. ред. С. В. Степашина. 
М. ; СПб., 2001. Ч. 1. С. 205), а также 
пресечение преступной деятельности 
организованных преступных групп, 

их лидеров, преступных авторитетов, 
активных участников, пособников и 
руководителей, контролируемых ими 
хозяйствующих субъектов. В соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 6 
сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» Управле-
ние по борьбе с организованной пре-
ступностью (УБОП) и его подразделе-
ния были реорганизованы. За период 
своего существования они накопили 
бесценный опыт борьбы с организо-
ванной преступностью, который мог 
бы успешно использован сейчас. Этот 
опыт был бы полезен и при решении 
проблем квалификации преступлений 
по ч. 4 ст. 210 УК РФ. Чтобы опреде-
лить преступника как лицо, занимаю-
щее высшее положение в преступной 
иерархии, очень важно иметь непо-
средственную информацию о его лич-
ности, положении в преступной ие-
рархии. Эта информация может быть 
получена путем проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в отноше-
нии рассматриваемого лица.

Некоторые ученые относят к лицам, 
занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии, «воров в законе». 
Говоря об участниках преступных фор-
мирований, О. В. Овчинский выделяет 
«координаторов» – элиту преступного 
мира, как правило, это «воры в законе» 
либо «авторитеты», обеспечивающие 
стабильность системы организованной 
преступности путем взаимодействия с 
каждым из ее элементов, т. е. координа-
ция является неотъемлемой функцией 
лидеров преступных сообществ. Одна-
ко следует отметить, что данная функ-
ция в преступном мире может быть 
присуща не только «ворам в законе» 
и «авторитетам», но и «положенцам», 
«смотрящим», «держателям общака» 
(Овчинский В. С. Российская органи-
зованная преступность как форма со-
циальной организации жизни // Рос. 
криминол. взгляд. 2010. № 3. С. 58–75). 

Некоторые ученые придерживают-
ся мнения о необходимости существо-
вания подобной уголовно-правовой 
нормы, так как она станет существен-
ным образом влиять на борьбу с орга-
низованной преступностью. Так, по 
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убеждению А. Н. Мондохонова, пра-
воприменитель в любом случае стол-
кнется с необходимостью доказывания 
оценочного понятия – преступного 
статуса подозреваемого лица, имею-
щего влияние в преступном мире либо 
занимающего высшее положение в 
преступной иерархии, поэтому обосно-
ванно доведение до правоприменителя 
информации о структуре и основных 
характеристиках преступной иерархии. 
Это может осуществляться путем изда-
ния примечания к ст. 210 УК РФ, путем 
разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ и опубликования судебной практи-
ки (Мондохонов А. Н. Вопросы уголов-
ной ответственности за организацию 
преступного сообщества (преступной 
организации) // Уголов. право. 2010. № 
2. С. 55). С мнением А. Н. Мондохоно-
ва нельзя не согласиться. На современ-
ном этапе развития уголовного зако-
нодательства нет разъяснения понятий 
«преступная иерархия», «лицо, занима-
ющее высшее положение в преступной 
иерархии», поэтому они являются оце-
ночными категориями. В связи с этим 
Пленум Верховного Суда РФ должен 
дать разъяснение и направить право-
применителя в вопросе квалификации 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 210 УК РФ. 

Следует также отметить, что на-
личие этой нормы в уголовном зако-
нодательстве, несмотря на отсутствие 
практики ее применения, имеет про-
филактическое воздействие. Осозна-
ние лицами, занимающими высшее 
положение в преступной иерархии, 
факта привлечения их к повышенной 
уголовной ответственности, возмож-
но, повлияет на снижение количества 
совершаемых ими преступлений. Од-
нако это, в свою очередь, может при-
вести к более латентной, законспири-
рованной роли данных лиц в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ст. 210 УК РФ.

По нашему мнению, для успешной 
реализации уголовно-правовой нормы, 
содержащейся в ч. 4. ст. 210 УК РФ, не-
обходимо разработать проект закона 
«О борьбе с организованной преступ-
ностью», в котором непосредственно 
будут официально закреплены понятия 

«вор в законе», «преступная иерархия», 
«организованная преступность», «пре-
ступное сообщество», «банда», «орга-
низованная группа», а также формы и 
методы борьбы с организованной пре-
ступности и ее профилактика и т. д. 
Кроме того, следует внести соответ-
ствующие изменения в УК РФ, УПК 
РФ, Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и др.

Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что опыт создания 
такого закона в законодательной прак-
тике уже есть, но в связи с определен-
ными обстоятельствами и ликвида-
цией УБОП в законную силу данный 
нормативно-правовой акт не вступил. 
С 1993 по 1997 г. Федеральное Собра-
ние РФ неоднократно принимало Фе-
деральный закон «О борьбе с органи-
зованной преступностью», но потом 
накладывало на него вето. Предлага-
лось несколько вариантов такого зако-
на. Последний был разработан в 2007 г. 
С учетом изменяющейся обстановки в 
стране, трансформации организован-
ной преступности, ее законспириро-
ванности, трудностей привлечения к 
ответственности участников преступ-
ных сообществ, неопределенности 
понятия «лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии» 
законодателю необходимо разработать 
качественно новый закон, направлен-
ный на противодействие организован-
ной преступности. Следует отметить, 
что деятельность преступных сооб-
ществ характеризуется наличием меж-
дународных связей с другими органи-
зованными преступными группами, 
поэтому специфику транснациональ-
ной преступности также необходимо 
учитывать при разработке вышена-
званного законопроекта. Кроме того, 
следует перенять передовой опыт у 
государств, в которых действуют ком-
плексные правовые акты по борьбе 
с организованной преступностью. К 
таким государствам, например, отно-
сятся Беларусь, Литовская Республика 
(Долгова А. И. Криминологические 
оценки организованной преступности 
и коррупции, правовые баталии и на-
циональная безопасность. М., 2011. С. 
386), в том числе Грузия.

Петров А. М.
Проблемы квалификации преступных действий лиц,  

занимающих высшее положение  в преступной иерархии 
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На современном этапе развития в 
России прослеживается тенденция, 
связанная с ростом числа «авторите-
тов», «воров в законе» из ближнего 
зарубежья на территории Российской 
Федерации. По инициативе Прези-
дента Грузии М. Н. Саакашвили пар-
ламент принял беспрецедентный в 
юридической практике закон «Об ор-
ганизованной преступности», в кото-
ром впервые получили официальное 
признание термины «вор в законе», 
«воровской» мир и «разборка». Со-
гласно закону член «воровского» мира 
может быть арестован и осужден на 10 
лет не за совершение конкретного пре-
ступления, а за исповедание «воров-
ской» идеологии. Авторы закона учли, 
что «понятия» запрещают «ворам» от-
казываться от своих убеждений, т. е. 
для осуждения человека достаточно 
его положительного ответа на вопрос, 
является ли он «вором в законе» или 
«уважает ли воров». Согласно другой 
статье того же документа «вор в зако-
не», т. е. лидер преступного сообще-
ства, который управляет им на основе 
«специальных канонов», наказывается 
лишением свободы сроком от пяти до 
десяти лет. Разница между российским 
законодательством и законодатель-
ством Грузии, направленными на при-
влечение к уголовной ответственно-

сти рассматриваемой категории лиц, 
достаточно большая. Так, согласно п. 
«в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение пре-
ступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества 
(преступной организации) признается 
только лишь обстоятельством, отягча-
ющим наказание. На основании уго-
ловного законодательства Грузии лицо 
могут осудить лишь за следовании 
нормам «воровской» идеологии. 

Жесткая уголовная политика Гру-
зии в отношении криминальных ав-
торитетов, несомненно, повлияла на 
их отток за рубеж, в том числе в Рос-
сийскую Федерацию. Об этом свиде-
тельствует большая наполняемость 
«ворами в законе» и «авторитетами» 
грузинской национальности исправи-
тельных учреждений ФСИН России. В 
связи с этим в Российской Федерации 
сложились и продолжают складывать-
ся предпосылки для формировании 
преступных сообществ из ближнего 
зарубежья, что непосредственно несет 
в себе угрозу национальным интере-
сам Российской Федерации и в целом 
национальной безопасности страны. 
Все это еще раз подтверждает необхо-
димость принятия российским зако-
нодателем качественно нового закона, 
направленного на противодействие 
организованной преступности.
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Проблемы оПределения срока действия судимости  
При условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания с доПолнительным наказанием

Статья посвящена изучению института судимости в период неотбытой части 
наказания при условно-досрочном освобождении. Особое внимание автор уделяет 

сроку действия судимости лиц, освобожденных условно-досрочно, при наличии 
дополнительного наказания. 

Ключевые слова: наказание, осужденный, условно-досрочное освобождение, срок 
испытания, судимость, дополнительное наказание.

The Problem of Determining the Validity of a Conviction   
when Conditional Early Release from Punishment  

with Additional Punishment

The article is devoted to the study of the Institute of criminal convictions during the period of the 
unserved part of the punishment for parole. Special attention is paid to the validity of a conviction 

of persons released on parole, subject to further punishment.

Key words: punishment, convicted, grant of parole, probation period,  
conviction additional punishment.

Судимость1 является неотъемлемым 
свойством (атрибутом) уголовной 

ответственности (Нечепуренко А. А. 
Испытание в уголовном праве Рос-
сийской Федерации : автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. Омск, 2009. С. 15). 
Истечение судимости имеет большое 
значение, поскольку она вызывает 
неблагоприятные общеправовые, уго-
ловно-правовые и социальные послед-
ствия для лиц, признанных виновны-
ми в совершении преступлений (По-
нятовская Т. Г., Шаутаева Г. Х. Право-
вое значение судимости : монография. 
Ижевск, 2003. С. 31–77). Судимость 
является или может являться препят-
ствием при трудоустройстве или об-
учении, основанием для контроля и 
надзора со стороны уполномоченных 
правоохранительных органов, а также 

© Рыбаков А. А., 2014 

обусловливает появление трудностей 
в политической сфере жизнедеятель-
ности, при смене места проживания 
и т. д. Однако она как уголовно-пра-
вовое последствие осуждения с назна-
чением наказания не содержит в себе 
собственных элементов принуждения, 
как и не предусматривает собственных 
правоограничений (Уголовно-пра-
вовое воздействие : монография / 
Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. А. И. Ра-
рога. М., 2012. С. 125).

Положительно решая вопрос об 
условно-досрочном освобождении от 
основного наказания, суд может ос-
вободить осужденного от отбывания 
дополнительных наказаний. Это осво-
бождение может быть полным или ча-
стичным. При полном освобождении 
от отбывания дополнительного нака-
зания к освобождаемому применяются 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

98

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

№  2 ( 2 ) `  2 0 1 4

положения ст. 79 УК РФ в общем по-
рядке, как при освобождении от отбы-
вания основного наказания. По мне-
нию А. А. Горшенина, в ч. 1 ст. 79 УК 
РФ речь должна идти не о частичном 
освобождении, а о частичном сокра-
щении срока дополнительного вида 
наказания (Горшенин А. А. Современ-
ные тенденции реализации норм об 
условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания // Альм. соврем. 
науки и образования. 2009 № 12(2). 
С. 36). По его мнению, формулировка 
данной нормы некорректна, так как 
частичного освобождения от отбыва-
ния наказания не может быть. На наш 
взгляд, при частичном освобождении 
возможны сокращение срока допол-
нительного наказания (Улицкий С. Я. 
Условно-досрочное освобождение из 
исправительных учреждения (исто-
рия и современность) : учеб. пособие. 
Владивосток, 2002. С. 111) и частичная 
отмена обязанностей осужденных к 
наказанию в виде ограничения свобо-
ды. Однако следует помнить, что при 
рассмотрении вопроса об условно-до-
срочном освобождении суд вправе 
сократить срок или отменить установ-
ленные обязанности с учетом ст. 47 и 
53 УК РФ, т. е. не менее минимального 
предела, установленного законода-
тельством относительно срока наказа-
ния и обязанностей.

Таким образом, при частичном ос-
вобождении от отбывания наказания, 
а также при реальном исполнении до-
полнительных наказаний, т. е. непри-
менении к ним института досрочного 
освобождения, течение испытатель-
ного срока условно-досрочного осво-
бождения происходит параллельно 
дополнительному наказанию. В связи 
с этим в практической деятельности 
правоохранительных органов возни-
кают вопросы, на которые, как мы 
считаем, следует обратить внимание.

В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК 
РФ момент погашения судимости при 
осуждении к более мягкому виду на-
казания, чем лишение свободы, в том 
числе все ранее изложенные виды до-
полнительных наказаний, наступит по 
истечении одного года после отбытия 
или исполнения наказания.

На основании данной нормы в отно-
шении условно-досрочно освобожден-
ных от отбывания основного наказания 
с учетом наличия дополнительного на-
казания срок погашения судимости ис-
числяется одинаково, однако имеются 
отличия в сроке исполнения самих до-
полнительных наказаний:

а) в отношении осужденных, ли-
шенных права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, наказание ис-
полняется со дня отбытия основного 
наказания, а судимость исчисляется с 
момента его отбытия;

б) в отношении осужденных к 
штрафу, назначенному в качестве до-
полнительного наказания, штраф мо-
жет быть выплачен в полном объеме 
как до отбытия основного наказания, 
так и после, с этого момента и следует 
исчислять судимость;

в) ограничение свободы, назначен-
ное в качестве дополнительного нака-
зания, исполняется после отбытия ос-
новного наказания, и затем исчисляет-
ся срок погашения судимости;

г) дополнительный вид наказания 
в виде лишения специального, воин-
ского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград яв-
ляется единственным в УК РФ, кото-
рый считается исполненным в момент 
вступления приговора в законную силу 
(Габдрахманов Ф. Погашение и снятие 
судимости при условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказа-
ния // Уголов. право. 2010. № 6. С. 24), 
вследствие чего судимость исчисляет-
ся с этого же срока.

Казалось бы, все предельно ясно, 
однако на практике возникают затруд-
нения. Как нами ранее было установ-
лено, срок действия судимости при 
условно-досрочном освобождении 
от основного наказания совпадает со 
временем освобождения и составляет 
от трех до восьми лет в зависимости от 
тяжести совершенного преступления. 
В свою очередь, в данный промежуток 
времени могут исполняться дополни-
тельные виды наказания, после отбы-
тия которых также предусмотрено те-
чение судимости, что выше было ука-
зано. Наиболее вероятно исполнение 
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таких наказаний, как лишение права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью и ограничение свободы.

Если в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК 
РФ наказание в виде ограничения сво-
боды установлено сроком от шести 
месяцев до двух лет, то с учетом срока 
погашения судимости в один год полу-
чаем максимальный срок в три года, что 
совпадает с периодом истечения мини-
мального срока судимости в три года за 
преступления небольшой или средней 
тяжести при осуждении к лишению сво-
боды, а в случае назначения наказания 
в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью срок до-
стигает двадцати лет, что предусмотрено 
ч. 2 ст. 47 УК РФ. Считаем необходимым 
отметить, что при применении ограни-
чения свободы с учетом наличия нару-
шений порядка и условий отбывания 
данного вида наказания указанный срок 
наказания в два года может быть прод-
лен в соответствии с ч. 3 ст. 49 УИК РФ 
в случае самовольного отсутствия осу-
жденного по месту жительства свыше 
одних суток без уважительных причин.

Следовательно, существует высо-
кая вероятность возникновения ситуа-
ций, при которых судимость по основ-
ному наказанию истечет, а по допол-
нительному будет продолжаться или 
даже не закончится срок наказания по 
нему. Действующее законодательство 
не дает ответы на вопрос об окончании 
судимости при условно-досрочном ос-
вобождении самостоятельно, а также с 
дополнительным наказанием.

Проанализировав законодатель-
ство, научную литературу и судебную 
практику по данному вопросу, мы при-
шли к выводу, если продолжительность 
срока испытания при условно-досроч-
ном освобождении больше срока, не-
обходимого для погашения судимости, 
то судимость погашается лишь по ис-
течении испытательного срока (Гор-
шенин А. А. Указ. соч. ; Улицкий С. Я. 
Указ. соч.). В случае же с дополнитель-
ным наказанием лицо также будет счи-
таться судимым до окончания судимо-
сти по дополнительному наказанию, 
сроки погашения судимости по каждо-
му виду наказания текут самостоятель-
но, не складываются друг с другом и не 
следуют один за другим. По мнению 
С. В. Маликова (Маликов С. В. Сро-
ки в институте условно-досрочного 
освобождения // Рус. закон. 2010. № 4. 
С. 836), и мы с ним согласны, суди-
мость в целом за преступление должна 
считаться погашенной по истечении 
наибольшего из указанных в законе 
сроков. Такое правовое состояние, 
при котором у осужденного в рамках 
одного преступления течет несколько 
самостоятельных сроков судимости, 
Ф. Габдрахманов предлагает имено-
вать линейкой судимостей (Габдрахма-
нов Ф. Указ. соч. С. 23).

Таким образом, при наличии до-
полнительного наказания лицо долж-
но считаться судимым до окончания 
судимости по наиболее длительному 
наказанию, т. е. сроки погашения суди-
мости по каждому виду наказания текут 
самостоятельно, не складываются друг 
с другом и не следуют друг за другом.
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ограничение добровольности как ПринциПа медиации

Статья посвящена одному из актуальных вопросов современной правовой 
действительности – проблеме реализации принципа добровольности при осуществлении 

медиативного правоотношения. Автор приходит к выводу о том, что принцип 
добровольности сегодня не является абсолютным. В существующем правовом климате 
Российского государства и на основании преемственности зарубежных медиативных 

норм, рассматриваемых в статье, законодатель будет вынужден придать ряду 
гражданских и арбитражных дел обязательный медиативный характер.

Ключевые слова: принципы права, медиация, добровольность.

Limited Voluntary Mediation As a Principle

The article is devoted to one of the pressing issues of contemporary right-hand reality – the 
problem of implementing the principle of voluntariness in the implementation of the mediation 
relationship. The author comes to the conclusion that the principle of voluntariness is not an 

absolute. In the current legal climate of the Russian state and on the basis of continuity of foreign 
mediation rules in this article, the legislator will have to give a range of civil and arbitration cases 

mandatory mediation in nature.

Key words: principles of law, mediation, voluntariness.

В настоящее время1 особое значение 
в регулировании общественных 

отношений приобретают механизмы 
саморегулирования, когда субъекты 
правоотношений имеют возможность 
самостоятельно устанавливать пра-
вила поведения и контролировать их 
соблюдение. Повышение ответствен-
ности сторон и рост активности участ-
ников гражданского оборота позво-
ляет государству делегировать часть 
своих полномочий в отдельных сферах 
различным институтам гражданского 
общества. Зарубежный опыт ярко де-
монстрирует, что разрешение и урегу-
лирование правовых споров относится 
к одной из таких сфер.

Обращаясь к результатам судебных 
реформ, проведенных во второй поло-
вине XX в. в странах континентальной 

© Шумова К. А., 2014 

Европы, «следует обратить внимание 
на всеобщий отказ от “государствен-
ного патернализма” (когда разреше-
ние правовых споров осуществляется 
исключительно в ходе правоприме-
нительной деятельности посредством 
вынесения обязательного для испол-
нения решения) и переход к “плюра-
листическому подходу”, то есть при-
знанию необходимости обеспечения 
конфликтующим лицам права выбора 
способа урегулирования их разногла-
сий путем предоставления возможно-
сти использования примирительных 
процедур» (Калашникова С. И. Меди-
ация в сфере гражданской юрисдик-
ции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2010. С. 2).

С учетом правовой действитель-
ности Российского государства в сфе-
ре нормативного определения места 
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и роли примирительной процедуры 
проведено множество научно-прак-
тических мероприятий, посвященных 
осмыслению проблем медиации. В 
конечном итоге после юридического 
закрепления данной процедуры в за-
конодательном акте актуальность об-
суждения медиации только возросла. 

На наш взгляд, это связано с тем, 
что саму правовую базу института ме-
диации в России нельзя назвать совер-
шенной. Введенный в действие Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 г. № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» (да-
лее: ФЗ о медиации) (Рос. газ. 2010. 30 
июля) и различные подзаконные акты, 
конкретизирующие его положения, но-
сят явно рамочный характер и не реша-
ют целого ряда важнейших вопросов.

Так, обращаясь к некоторым ос-
новополагающим идеям (принципам) 
медиации, закрепленным в ст. 3 ФЗ о 
медиации, в рамках их дальнейшего 
применения на практике, трудно гово-
рить о возможности реализации этих 
идей в полном объеме в предлагаемом 
данным ФЗ контексте.

Например, принцип добровольно-
сти означает правило, согласно которо-
му начало и проведение примиритель-
ной процедуры, а также заключение и 
исполнение медиативного соглашения 
осуществляются на основе взаимного 
волеизъявления участников медиации. 

Согласно Толковому словарю Оже-
гова слово «добровольный» означает 
«совершаемый или действующий по 
собственному желанию, не по при-
нуждению» (URL: http://www.ozhegov.
org/words/7300.shtml). Новый толко-
во-словообразовательный словарь 
русского языка определяет это слово 
как «принимающий на себя какие-ли-
бо обязанности по собственной ини-
циативе» (URL: http://www.efremova.
info/word/dobrovolnyj.html#.Uy_Qm-
SOGiAg). С учетом данного толкова-
ния тождественны будут заключения 
А. В. Вишневской: «Добровольность 
выражается в том, что ни одну сторону 
нельзя принудить к участию в медиа-
ции; выйти из процесса на любом эта-
пе или продолжать медиацию – лич-

ное дело каждого участника; согласие 
с результатом процесса медиации так-
же сугубо добровольно; стороны сами 
контролируют свое будущее, а не под-
вергаются контролю третьей стороны, 
такой как судьи или арбитры, которые, 
конечно, не обладают полными све-
дениями и представлениями обо всех 
фактах и подоплеке сторон и спора; 
услуги того или иного медиатора на 
какой-то части процесса или в течение 
всей процедуры принимаются обеими 
сторонами также добровольно» (Виш-
невская А. В. Конфликтология : курс 
лекций. М., 2003). Следовательно, ме-
диация предполагает добровольный 
процесс, основанный на стремлении 
сторон достигнуть честного и справед-
ливого соглашения.

Однако, анализируя многовековую 
практику зарубежного опыта, в том 
числе технику медиационного право-
отношения стран Европейского Сою-
за, можно прийти к выводу об ограни-
чении принципа добровольности и о 
переводе определенных категорий дел 
в обязательную стадию процесса.

Например, в Англии Правила 
гражданского судопроизводства, вве-
денные в действие с 26 апреля 1999 г., 
предусмотрели, что суды должны спо-
собствовать применению альтерна-
тивных способов разрешения споров 
(среди которых и обращение к посред-
нику) в делах, когда это уместно. За-
кон не обязывает стороны обращаться 
к посреднику. Вместе с тем Апелляци-
онным судом было принято несколько 
решений, согласно которым выиграв-
шая в процессе судебного разбиратель-
ства сторона не получала возмещения 
судебных расходов, если она проигно-
рировала требование или рекоменда-
цию суда обратиться к медиации. Эти 
решения превратили судебную медиа-
цию в обязательную процедуру, игно-
рирование которой может привести к 
неблагоприятным правовым послед-
ствиям для сторон (Аллен Т. Если есть 
спор, медиация уместна всегда // Ме-
диация и право. 2010. № 1. С. 52– 53).

В подтверждение обязательности 
данной процедуры в зарубежных го-
сударствах рассмотрим опыт Италии. 
С 21 марта 2011 г. обязательная меди-
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ация в данной стране применяется ко 
всем спорам: из вещных прав (рас-
стояние между строениями, узуфрукт, 
сервитуты и т. п.); раздела имущества; 
наследования; брачных договоров; до-
говоров аренды; безвозмездного пре-
доставления в пользование (на осно-
вании нотариально удостоверенного 
акта); аренды предприятий; возмеще-
ния вреда в связи с ответственностью 
медицинских работников и учреж-
дений и клеветой в печати или иных 
средствах массовой информации; до-
говоров страхования, банковских и 
финансовых договоров. Споры, воз-
никающие в связи с кондоминиумами 
и возмещением вреда из дорожного и 
водного сообщения, также были отне-
сены к этой группе с 20 марта 2012 г.

Сторона, намеревающаяся обра-
титься в суд, обязана перед этим пред-
принять попытку примирения. Вместе 
с исковым заявлением судье должен 
быть представлен документ (подписан-
ная медиатором форма), подтвержда-
ющий попытку проведения медиации. 
Однако даже если спор подпадает под 
требование об обязательной медиации, 
всегда можно обратиться к судье с тем, 
чтобы он принял неотложные обеспе-
чительные меры (Гайденко-Шер Н. И. 
Обязательная медиация: опыт Италии 
// Трет. суд. 2012. № 1. С. 156–165).

В юридической литературе часто 
приводят в качестве положительного 
примера опыт Германии. Вводный за-
кон к Гражданскому процессуальному 
кодексу Германии предусматривает воз-
можность принятия федеральными зем-
лями законов об обязательном проведе-
нии примирительной процедуры по не-
значительным имущественным искам, 
а также некоторым другим категориям 
споров (Калашникова С. И. Указ. соч.).

Ввиду того, что институт медиации 
не приобрел повсеместного широко-
го использования в Российском госу-
дарстве и не достиг целей, заклады-
вающихся законодательным органом 
(снижение нагрузки судов), ведутся 
попытки по его последующему рефор-
мированию.

Так, 28 декабря 2011 г. Президент 
РФ подписал перечень поручений по 
реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию, в котором 
указал: «Рассмотреть вопрос о введе-
нии обязательных примирительных 
процедур при разрешении некоторых 
видов споров и внести соответствую-
щие предложения» (URL: http://www.
kremlin.ru/assignments/14170). Претво-
рение указанного поручения в жизнь 
имеет явно проевропейскую направ-
ленность, трудно сопоставимую с рос-
сийской правовой действительностью. 
В первую очередь необходимо обра-
тить внимание на соответствие поло-
жений об обязательности медиации 
установленным ФЗ о медиации прин-
ципам. Так, принцип добровольности 
пронизывает всю процедуру медиа-
ции: стороны сами решают, возможно 
ли проведение медиации (ст. 7), сами 
выбирают конкретного медиатора 
(ст. 9), добровольно принимают реше-
ние об урегулировании спора (ст. 12) и 
т. д. Ввиду этого введение обязатель-
ной медиации будет означать ограни-
чение принципа добровольности. 

Несмотря на то, что сегодня ФЗ о 
медиации не допускает каких-либо ис-
ключений из действия анализируемого 
принципа, очевидно, что ограничение 
добровольности присутствует уже на 
начальной стадии (стадии иницииро-
вания) медиации. В большинстве слу-
чаев в досудебной процедуре прими-
рения сторон лишь одна сторона при-
нимает активное участие как в поиске 
медиатора, так и в других вопросах 
организации рассмотрения спора без 
обращения в суд, а вторая сторона, как 
правило, лишь соглашается с предло-
жением о досудебном урегулировании 
конфликта, оставляя за собой возмож-
ность выхода из процедуры медиации 
без каких-либо последствий. 

На стадии медиационной сессии 
действие принципа добровольности 
должно оставаться абсолютным, так 
как добровольное участие в медиации 
отражает саму идею примирения сто-
рон, основное отличие и преимуще-
ство альтернативной процедуры разре-
шения споров по сравнению с судеб-
ными процессами.

Конечно, в отличие от иных форм 
воздействия на конфликт, медиация не 
ставит цели выявить неправого и нака-
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зать его, а наличие конфликта между 
участниками воспринимается всеми 
субъектами конфликта и внешним для 
них лицом – медиатором – как некая 
данность, часть объективной реально-
сти, которая мешает всем удовлетво-
рять их интересы. В связи с этим целью 
медиации является совместный поиск 
решения, в максимальной степени по-
зволяющего удовлетворить интересы 
спорящих сторон. Однако, учитывая 
отечественный правовой нигилизм и 
нежелание контрагентов разрешать 

конфликт без участия государствен-
ного волевого решения (суда), зако-
нодатель в Российской Федерации 
будет вынужден придать ряду дел обя-
зательный медиационный характер, 
руководствуясь теми или иными при-
чинами, тем самым законодательно 
подталкивая к применении медиации 
как единственного законного пути к 
правосудию, переводя «доброволь-
ность» в статус «добровольно-прину-
дительного» принципа в разрешении 
конфликта.
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Проблемы содержания заключенных в тюрьмах 
россии и евроПейских стран: исторический асПект

В статье рассматриваются проблемы жилищного и медико-санитарного обеспечения 
заключенных, содержавшихся в тюрьмах России и ряда европейских стран; 

анализируются меры правового и организационного характера, направленные на решение 
данных проблем.

Ключевые слова: тюрьма, заключенный, проблема, санитарное состояние, жилое 
помещение.

Problems of the Content of Prisoners in Prisons of Russia  
and European Countries: Historical Aspect

This article discusses problems of housing and medical and sanitary providing prisoners in 
prisons in Russia and some European; analyzes measures of legal and organizational character 

directed on their decision.

Key words: the prison, the prisoner, the problem, sanitary state, residential premises.

Одной1 из проблем содержания за-
ключенных в тюрьмах России и 

европейских стран являлась пробле-
ма перелимита, т. е. в современном 
понимании этого слова превышения 
фактической численности спецкон-
тингента над установленным лимитом 
наполнения учреждения, что приводит 
к уменьшению определенной законом 
нормы жилой (санитарной) площади, 
приходящейся на одного осужден-
ного, подозреваемого, обвиняемого, 
ухудшению материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения. 

Русские тюрьмы никогда не пусто-
вали. А. М. Богдановский, ссылаясь на 
житие преподобного Феодосия, пишет, 

© Нарышкина Н. И., Сергеева М. М., 2014 

что в Древнерусском государстве за-
ключенных в темницы, порубы, погреба 
часто было много (Богдановский А. М. 
Развитие понятий о преступлении и 
наказании в русском праве до Петра 
Великого. М., 1857. С. 62). Сохрани-
лись сведения о большом переполне-
нии тюрем в XVI–XVII вв., особенно в 
Москве, что было обусловлено стрем-
лением властей к централизации су-
допроизводства, частотой применения 
меры предварительного заключения, 
отсутствием правил содержания спец-
контингента. Некоторые колодники в 
течение нескольких лет ждали решения 
своей участи. А. В. Тавастшерна писал: 
«Тяжело было тюремное сиденье в XVII 
веке, в особенности в Московском го-
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сударстве, не имевшем фактической 
возможности и средств уделить больше 
внимания и заботливости об устрой-
стве своих тюрем» (Столетие Военного 
министерства 1802–1902. Военно-тю-
ремныя учреждения / сост. А. В. Тава-
стшерна. Спб., 1911. С. 23). 

Тем не менее, власти пытались 
снизить количество заключенных. 
Еще в XVI в. в одной из губных гра-
мот предписывалось татей и разбой-
ников, сознавшихся в преступлении, 
в тюрьмах долго не держать и казнить 
(Кистяковский А. Ф. О пресечении 
обвиняемому способов уклоняться от 
следствия и суда. Спб., 1868. С. 49). В 
царствование Алексея Михайловича 
предписывалось «из городов в Разбой-
ный приказ, для многолюдства Мо-
сковских тюремных сидельцев, впредь 
не присылать колодников, а только 
дела». «А если колодники посланы в 
Москву, то как прибудут, то дела при-
нимать, а колодников отсылать в теж 
города». «А колодники, которые сидят 
в тюрьмах в Москве, отослать в города» 
(Собрание узаконений Русского госу-
дарства / изд. Е. П. Карновича. Спб., 
1874. Т. 1: Царствование Алексея Ми-
хайловича с 1649 по 1676 год. С. 889). 
Кроме того, в целях недопущения пе-
релимита тюрем были пересмотрены 
положения гл. XXI–XXII Соборного 
уложения 1649 г., что привело к появ-
лению новоуказанных статей о татеб-
ных, разбойных и убийственных делах 
от 22 января 1669 г., согласно которым, 
если «тюремные сидельцы сидят в ка-
ких расправных делах, а не в татьбах 
и не в розбоех и не в смертных убив-
ствах, и им указ чинить по разсмотре-
нию тотчас, чтоб в тюрьмах напрасно 
не сидели» (Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 1. Спб., 
1830 (далее: ПСЗ). Т. 1. № 431. Ст. 128). 

Тем не менее, перелимит в тюрь-
мах наблюдался постоянно, что обу-
словливало необходимость принятия 
властями мер не только правового, но 
и организационного характера. На-
пример, в 1654 г. великоустюжский 
воевода князь Мышецкий писал царю 
о необходимости постройки в Устю-
ге новых тюрем ввиду невозможности 
размещения в имеющихся 350 заклю-

ченных (Кистяковский А. Ф. Указ. 
соч. С. 48–50). Некоторые современ-
ные исследователи указывают, что на 
одного заключенного в Московском  
государстве XVII в. приходилось в 
среднем 2 м² жилой площади, тюрь-
мы были переполнены, а помещения, 
в которых содержались заключенные, 
были грязными и холодными (Му-
лукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифа-
нов А. Е. История отечественных ор-
ганов внутренних дел : учеб. для вузов. 
М., 2005. С. 13). 

В европейских тюрьмах наблюда-
лась похожая картина. Чтобы освобо-
дить переполненные тюрьмы Венеции 
в 1331 г. Совет десяти приказал осво-
бодить всех должников, находившихся 
в заключении больше двух лет (Geltner 
G. The Medieval Prison. A Social History. 
Prinсеton, 2008. P. 58).

Английские средневековые тюрь-
мы также были часто перенаселены. 
Для решения этой проблемы назна-
чались специальные комиссии по 
«чистке» тюрем. В соответствии со ст. 
2 Нортгэмптонского статута от 1328 г. 
предписывалось составлять судебные 
комиссии по освобождению тюрем из 
двух судей, принадлежавших к свет-
скому званию. Если же один являлся 
мирянином, а другой клириком, то 
должно было присоединить еще од-
ного мирянина из жителей данного 
графства. Судьи должны были быть 
честными, лояльными людьми, хоро-
шо знающими законы (Хрестоматия 
памятников феодального государ-
ства и права стран Европы / под ред. 
В. М. Корецкого. М., 1961. С. 245–
247). В ст. 2 Вестминстерского статута 
1330 г. было «постановлено, чтобы не 
реже трех раз в год или еще чаще, если 
это необходимо, во все графства Ан-
глии назначались добропорядочные и 
разумные люди, происходящие из дру-
гих мест, которые должны проводить 
ассизы, расследования и освобождать 
тюрьмы» (Хрестоматия по истории го-
сударства и права зарубежных стран / 
под ред. Н. А. Крашенинниковой. М., 
1994. Т. 1. С. 565–566).

Тюремные «чистки» должны были 
ограничивать сроки содержания под 
стражей до суда в среднем четырьмя 
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месяцами. Данное положение на прак-
тике соблюдалось не всегда. Так, в XIV 
в. мужчина содержался под стражей 
два года по обвинению в краже лошади 
и затем был оправдан, а одна женщина 
более 20 лет находилась в заключении 
в тюрьме г. Гилфорда по обвинению 
в убийстве мужа. Вообще, в период 
XIII–XIV вв. эффективность институ-
та досудебного содержания под стра-
жей была крайне низкой: от 70 до 80 % 
заключенных было в конечном итоге 
оправдано из-за слабой системы дока-
зательств (Imprisonment in England and 
Wales: A Concise History / C. Harding [et 
al.]. Beckenham, 1985. Р. 5–6), вместе с 
тем все это время люди находились в 
изоляции от общества в довольно су-
ровых условиях.

Постоянный перелимит заключен-
ных наблюдался в XVI–XVII вв. и во 
французских тюрьмах, в частности, 
тюрьме la Conciergerie (Консьержери) 
(Dégez C. Un univers carcéral (XVIe-
XVIIe siècles) la prison de la Conciergerie 
et sa société. Paris, 2005. URL : http://
www.theses.enc.sorbonne.fr/2005/degez).

Проблема перенаселенности тю-
рем отрицательным образом сказыва-
лась на их санитарно-гигиеническом 
состоянии. Так, условия содержания 
заключенных в русских тюрьмах XVII 
в. ввиду скученности, плохого пита-
ния, болезней (цинга) были отврати-
тельными и в правовых актах имено-
вались «тюремной нужей», от которой 
многие умирали (ПСЗ. Т. 1. № 350). 

Во многих английских тюрьмах 
также отмечалось ненадлежащее са-
нитарно-гигиеническое состояние 
жилых помещений: из-за плохой вен-
тиляции воздуха; задымленности от 
горящих факелов и ламп; примитив-
ной системы канализации (например, 
ров вокруг тюрьмы Fleet (Флит) был 
заполнен сточными водами и нечи-
стотами). Это способствовало воз-
никновению эпидемий среди заклю-
ченных («тюремная лихорадка», чума) 
(Imprisonment in England and Wales: 
A Concise History. Р. 42). Один из пер-
вых эпизодов борьбы заключенных 
за человеческие условия содержания 
зафиксирован в английской тюрьме 
Ludgate (Лудгейт) в 1453 г. Указанные 

лица протестовали против чрезвычай-
ного задымления помещений тюрьмы 
разводимым рядом огнем. В 1463 г. 
жена одного из заключенных выразила 
протест против переполнения Лудгей-
та (Маруков А. Ф. Тюремная политика 
Англии и Уэльса: опыт правового ре-
гулирования : монография / под общ. 
ред. В. П. Сальникова. СПб., 2001. С. 
25). Четвертого–шестого июля 1577 г. 
на заседании судебной ассизы в Ок-
сфорде подсудимые, содержавшиеся 
под стражей в тюрьме, заразили при-
сутствующих разновидностью тифа, 
именуемой «тюремной горячкой», 
жертвами которой в течение 40 часов 
стали главный судья, шериф и еще 
около 300 человек. В 1586 г. в тюрьме 
Экзетера от чумы погибло 500 заклю-
ченных (Маруков А. Ф. Указ. соч. С. 
32 ; Познышев С. В. Очерки тюрь-
моведения. 2-е изд. М., 1915. С. 3 ; 
Таганцев Н. С. Курс уголовного пра-
ва. СПб., 1902 (электронная версия). 
URL: http://www.crimpravo.ru/blog/
nauka/645.html). 

В ряде городов-коммун Италии на-
блюдалась похожая ситуация. В част-
ности, 17 февраля 1327 г. власти Сие-
ны осудили состояние местных тюрем 
(высокая смертность, плохие санитар-
но-гигиенические и материально-бы-
товые условия), в связи с чем высту-
пили с инициативой о необходимости 
строительства новой тюрьмы. В 1563 
г. в Венеции после эпидемии сыпно-
го тифа и сильного пожара в тюрьме 
дворца Дожей, а также с учетом посто-
янного роста числа заключенных ве-
нецианский Совет десяти принял ре-
шение о строительстве новой тюрьмы 
(Geltner G. Op. cit. Р. 1, 12–13, 163).

Санитарно-гигиеническое состоя-
ние французских тюрем XVI–XVII вв. 
тоже было удручающим. Так, судьи, 
которые должны были осуществлять 
контроль за деятельностью и состоя-
нием тюрем, на практике избегали по-
сещать «эти смертоносные заведения». 
Помещения тюрьмы Châtelet (Шатле) 
были темными, грязными, с затхлым 
воздухом, кишели паразитами, кры-
сами, вызывавшими инфекционные 
заболевания, часто смертельные (Pois-
son P. Le Grand et le petit Châtelet. 2005. 
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Р. 3–4. URL: http://www.philippepois-
son.unblog.fr/files/2008/10/legrande-
tlepetitchtelet.pdf ; Idem. Les Prisons 
Ordinaires sous l’Ancien Régime. 2005. 
Р. 5. URL: http://www.philippepoisson.
unblog).fr/files/2008/10/lesprisonsordi-
nairessouslancienrgime.pdf ; Idem. Les 
prisons françaises de l’Ancien Régime. 
Prisons de droit commun. Deuxième par-
tie. 2008. Р. 1. URL: http://www.storage.
canalblog.com/87/02/ 534743/32950570.
pdf).

В секретных испанских тюрьмах 
инквизиции заключенные также со-
держались в помещениях, которые 
были маленькими, темными, грязны-
ми, влажными и холодными, кише-
ли насекомыми, мышами, змеями и 
червями. Это следовало, в частности, 
из жалобы, направленной в 1506 г. ко-
ролю Филиппу I. Создавая заключен-
ным подобные условия существова-
ния, инквизиция оказывала на них не 
только физическое, но и психологиче-

ское воздействие и давление, поэтому 
в тюрьмах инквизиции заключенные 
не только болели, но и находились в 
состоянии депрессии, сходили с ума, 
кончали жизнь самоубийством, уми-
рали от старости и болезней (García A. 
C. C. Las cárceles inquisitoriales del tribu-
nal de Córdoba // Hispania. 65/2. 2005. 
№ 220. Р. 451, 453–454 ; Tostado L. M. 
S. Historia de las prisiones en la provincia 
de Jaén: 500 años de confinamientos, pre-
sidios, cárceles y mazmorras. Jaén, 1997. 
Capitulo 4: Las carceles de la inquisicion 
en el reino de Jaen. URL: http://www.
iuventa.org/juderia/ documentos/inquisi-
cion.pdf).

Таким образом, в русских и ев-
ропейских тюрьмах на различных 
исторических этапах их функциони-
рования существовали проблемы ма-
териально-бытового и медико-сани-
тарного обеспечения заключенных, 
негативным образом влиявшие на дея-
тельность указанных учреждений.
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роль теории разбитых окон в декриминализации  
городской среды обитания

Аннотация. В статье рассматривается теория разбитых окон и ее влияние на 
декриминализацию городской среды обитания. 

Ключевые слова: теория разбитых окон, декриминализация, городская среда.

The Role of the Theory of Broken Windows in the Decriminalization  
of the Urban Environment

Abstract. The article discusses the theory of broken windows and its influence on the 
decriminalization of the urban environment. 
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До разработки1 и внедрения раз-
личных теорий беспорядка, в том 

числе теории разбитых окон, право-
охранительные органы США, как пра-
вило, сосредоточивали свои усилия 
на противодействии наиболее тяжким 
преступлениям: убийствам, изнасило-
ваниям, грабежам и т. д. К последней 
трети XX в. в США накопились неу-
довлетворенность и разочарование в 
эффективности традиционных подхо-
дов к правоохранительной деятельно-
сти. Начались поиски новых возмож-
ных путей установления контроля над 
преступностью. Одной из наиболее 
влиятельных социологических теорий, 
оказавшей серьезное воздействие на 
формирование современной право-
охранительной деятельности в США, 
стала теория разбитых окон. В ее осно-
ве были эксперименты американско-
го исследователя Филлипа Зимбардо, 
психолога Стэнфордского универси-
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тета (1969), и практические рекомен-
дации Джеймса Уилсона и Джоджа 
Келлинга (1982). Хотя теория разби-
тых окон была сформулирована более 
чем 30 лет назад, она по-прежнему го-
рячо обсуждается (как в случае с почти 
любой ведущей теорией в социологии 
и криминологии) и дает интересный 
ракурс для понимания инноваций в 
обеспечении порядка в обществе. Бу-
дет ли эффективной замена подхода, 
при котором полицейские сосредото-
чивали усилия на решении проблемы 
серьезных преступлений, на новый, 
для которого характерны контроль 
беспорядка как такового, использо-
вание методов «нулевой терпимости» 
применительно к незначительным 
правонарушениям?

Смена парадигмы в деятельно-
сти правоохранительных органов США 
в1990-х гг. В своей новаторской публи-
кации в 1982 г. Джеймс Уилсон и Джодж 
Келлинг рассмотрели серьезное пре-
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ступление как конечный результат бо-
лее длительной цепи событий, характе-
ризующихся социальным беспорядком. 
По их мнению, преступность происхо-
дит от социальной разрегулированно-
сти, а следовательно, если беспорядок 
будет устранен, то и снизится объем 
серьезных преступлений. Согласно 
теории разбитых окон, сформулиро-
ванной данными авторами, если граж-
дане наблюдают отсутствие усилий по 
поддержанию порядка в окружающей 
городской среде (разбитое оконное 
стекло не заменено на новое), то вскоре 
она начинает подвергаться разруши-
тельному воздействию беспорядка, и 
все это ведет к несоблюдению людьми 
принятых норм поведения (Wilson J., 
Kelling G. The Police and Neighborhood 
Safety: Broken Windows. URL: http://
www.manhattan-institute.org/pdf/_atlan-
tic_monthly-broken_windows.pdf (дата 
обращения: 20.05.2014). Д. Уилсон и 
Д. Келлинг утверждают, что распро-
страненность беспорядка вызывает 
страх в умах граждан, которые убежде-
ны, что данная юрисдикция является 
небезопасной. Нежелание оставаться в 
ней и смена места жительства ослабля-
ют социальные связи и контроль, кото-
рые ранее сдерживали преступников. 
Как только начинается этот процесс, 
он становится самовоспроизводящим-
ся. В результате данной цепной реак-
ции благополучный городской район 
может превратиться в средоточие кри-
минальной активности. Беспорядок 
вызывает преступность, а преступность 
приводит к дальнейшему беспорядку. 
Исследователи обычно определяют два 
различных типа беспорядка: 1) физи-
ческий беспорядок, проявлениями ко-
торого могут быть пустующие здания, 
разбитые окна, брошенные автомоби-
ли на улицах и пустыри, заполненные 
мусором, и 2) социальный беспорядок, 
типичными примерами которого явля-
ются употребление алкоголя на улицах, 
агрессивные попрошайки, шумные 
соседи и группы молодежи, собираю-
щиеся на углах улиц (McKee A. Broken 
Windows Theory. URL: http://www.bri-
tannica.com/EBchecked/topic/1929803/
broken-windows-theory (дата обраще-
ния: 20.05.2014). 

Новизна нового подхода состояла 
в выводах о том, что поведение людей 
зависит не только от их личностных 
характеристик, но и от ситуационного 
воздействия. Если человека окружа-
ют проявления бепорядка – разбитые 
окна, граффити, – он начинает пола-
гать, что социальные нормы в данной 
ситуации не соблюдаются. Выводы 
американских социологов и крими-
нологов подтвердили, что от после-
довательно нарастающего беспорядка 
можно ожидать не только ухудшения в 
целом городской среды обитания, не-
сущей следы распада (разбитые окна, 
кучи мусора, обсыпавшиеся фасады 
зданий и т. д.), но и усиления чувства 
страха, уязвимости со стороны граждан. 

В 2008 г. были проведены экспери-
менты социологами Гронингенского 
университета (Нидерланды), кото-
рые подтвердили определенную обо-
снованность теории разбитых окон 
(Keizer К., Lindenberg S., Steg L. The 
Spreading of Disorder. URL: http://www.
sciencemag.org/content/322/5908/1681.
abstract (дата обращения: 21.05.2014).

Деградирующая городская среда 
обитания может стать основой для со-
циального отчуждения, при котором 
население менее склонно к участию 
в поддержании и обеспечении обще-
ственного порядка и не предприни-
мает попыток, например, приоста-
новления шумных сборищ праздно 
шатающихся подростков, употребля-
ющих спиртные напитки и наркотики 
на детских площадках или устраива-
ющих шумные вечеринки во дворах.  
Безопасность городской среды явля-
ется важной основой ее общего эко-
номического и социального здоровья 
(Reiss Albert J., Jr., and Jeffrey A. Roth 
Understanding and Preventing Violence. 
URL: http://www.nap.edu/openbook.
php?record_id=4421 (дата обращения: 
09.06.2014). 

Таким образом, теоретики и прак-
тики правоохранительной деятель-
ности в США пришли к выводу, что 
властям следует не только уделять вни-
мание серьезным правонарушениям, 
могущим дестабилизировать порядок 
в данной юрисдикции, но и предпри-
нимать меры, направленные на устра-
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нение любых проявлений беспорядка, 
которые изначально могут и не угро-
жать безопасности граждан, но в от-
ложенной перспективе потенциально 
приводят к нарастанию хаоса и эска-
лации преступности. Практики право-
охранительной деятельности под вли-
янием новейших разработок последо-
вателей теории разбитых окон стали 
концентрировать свои усилия в коопе-
рации с муниципальными властями на 
нормализации городской среды обита-
ния и устранении проявлений беспо-
рядка в своих юрисдикциях, пытаясь 
тем самым снизить давление преступ-
ности на граждан.

Практические и законодательные 
меры, принятые в развитие теории 
разбитых окон. Усиление преступ-
ности и социальных столкновений в 
1960–1970-х гг. подтолкнули местных 
законодателей США к поиску новых 
решений. Поворотным моментом ста-
ло принятие в 1973 г. закона штата 
Нью-Джерси «О безопасных и чистых 
окрестностях». Акт был направлен на 
создание безопасных, экологически 
чистых районов, в том числе за счет 
усиления и развития пешего патрули-
рования в целях расширения присут-
ствия полиции. Последующая научная 
оценка усиления пешего патрулиро-
вания установила, что по сравнению 
со всеми другими стратегиями право-
охранения данный подход значитель-
но улучшает восприятие гражданами 
полиции и создает атмосферу безопас-
ности в районе, хотя введение пешего 
патруля мало сказалось на уровне пре-
ступности (Pate A., Ferrara A., Kelling G. 
The Newark Foot Patrol Experiment. Po-
lice Foundation. URL: http://www.police-
foundation.org/content/newark-foot-pa-
trol-experiment-report (дата обращения: 
09.06.2014). С этими наблюдениями 
перекликались результаты экспери-
мента в г. Канзасе (штат Миссури). 
Так, обнаружилось, что традиционная 
процедура патрулирования улиц в мар-
кированных полицейских машинах не 
влияет на уровень преступности и не 
сказывается на восприятии обществен-
ной безопасности со стороны граждан. 
Эксперимент начался в октябре 1972 г. 
и продолжался весь 1973 г. В ходе его 

сравнивались уровни преступности 
при использовании трех вариантов па-
трулирования: а) на пяти полицейских 
патрульных маршрутах был организо-
ван «реактивный» патруль, при кото-
ром полицейские выезжали только по 
вызовам граждан; б) на пяти маршрутах 
продолжили обычное патрулирование, 
этот вариант выполнял роль контроль-
ного уровня; в) на пяти маршрутах ис-
пользовался «проактивный» патруль, 
при котором силы были увеличены в 
два-три раза по сравнению с нормой. 
Однако по прошествии нескольких 
месяцев эксперимента граждане не за-
метили разницы в состоянии преступ-
ности при изменении уровня патрули-
рования. Более того, увеличение или 
уменьшение уровня полицейского па-
трулирования не оказало существенно-
го влияния на количество краж, авто-
краж, грабежей или вандализма, т. е. тех 
преступлений, которые традиционно 
считались подверженными профилак-
тике и предотвращению путем видимо-
го полицейского патрулирования. Ра-
зочарование в традиционных подходах 
к обеспечению безопасности и порядка 
со стороны полиции привели к поиску 
новых подходов.

В 1985 г. пропагандист теории раз-
битых окон Д. Келлинг был принят на 
работу в качестве консультанта Управ-
ления общественного транспорта 
г. Нью-Йорка и получил возможность 
практического применения данной 
теории, начав с повсеместной очист-
ки станций и путей метрополитена от 
граффити. Впоследствии Д. Келлинг 
сумел распространить практические 
инструменты и подходы данной те-
ории к деятельности полицейских 
департаментов Лос-Анджелеса, Бо-
стона и Нью-Йорка. С приходом к 
руководству полицией общественно-
го транспорта г. Нью-Йорка Уильяма 
Братона экспериментальные подходы 
получили поддержку республиканца 
Руди Джулиани, баллотировавшегося 
на пост мэра под двумя взаимосвязан-
ными и вытекающими из теории раз-
битых окон лозунгами: «Нулевая тер-
пимость к преступлениям» и «Нет пре-
ступлениям, влияющим на качество 
жизни». Многие объясняют снижение 
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преступности в Нью-Йорке этими 
жесткими подходами, проводившими-
ся администрацией бывшего мэра Ру-
дольфа Джулиани. Наиболее извест-
ным из его подходов был ориентир на 
контроль незначительных нарушений 
порядка, которые приводят к более 
серьезным правонарушениям и, воз-
можно, даже к преступлениям. Как го-
ворил Джулиани перед прессой в 1998 
г.: «Очевидно, что убийства и граффи-
ти – это два совершенно разных пре-
ступления. Но они являются частью 
одного и того же континуума, и об-
щественный климат, который терпит 
одно из них, скорее всего, потерпит 
и другое преступление». Вклад таких 
мер сдерживания частично объясняет 
снижение в Нью-Йорке преступности. 
Так, в период с 1990 по 1999 г. количе-
ство убийств снизилось на 73 %, краж 
со взломом – на 66 %, грабежей – на 
67 % и автомобильных краж – на 73 % 
(Francis D. What Reduced Crime in New 
York City. National Bureau of Econom-
ic Research. URL: http://www.nber.org/
digest/jan03/w9061.html (дата обраще-
ния: 08.06.2014).

Более 13 лет спустя после опубли-
кования основ теории разбитых окон, 
сформулированной Д. Уилсоном и 
Д. Келлингом, несколько самых густо-
населенных городов в Соединенных 
Штатах – Нью-Йорк, Чикаго, Бостон 
и совсем недавно Лос-Анджелес – 
внедрили некоторые аспекты этой те-
ории и прежде всего более агрессивное 
обеспечение закона в отношении не-
значительных проступков населения. 
Иногда данный подход называют стра-
тегией «нулевой терпимости». С сере-
дины 1990-х гг. под термином «нулевая 
терпимость», как правило, понима-
ются правоохранительные стратегии, 
направленные на распределение до-
полнительных ресурсов патрулирова-
ния в известные городские «горячие 
точки», в которых повышенный уро-
вень правонарушений, проституции 
и торговли наркотиками становится 
острой проблемой для местных жите-
лей. Специализированные подразде-
ления полиции устанавливают кон-
троль за поведением рецидивистов. 
Кроме того, усиливается практика 

арестов при инцидентах, связанных с 
насилием в семье. Руководитель по-
лиции Нью-Йорка в 1990-х гг. Уильям 
Браттон инициировал систему сравни-
тельной статистики («Компстат») для 
определения и отслеживания ситуации 
в «горячих точках». Вся информация о 
преступлениях по городу еженедельно 
анализировалась, и руководство по-
лицейского департамента определяло 
стратегии работы для районных под-
разделений. 

В 2005 г. власти г. Лоуэлла (штат 
Массачусетс) со стотысячным населе-
нием превратили данный город в на-
стоящую лабораторию борьбы с пре-
ступностью при участии и консульти-
ровании со стороны ученых Гарвард-
ского и Саффолкского университетов. 
Исследователи совместно с полицией 
определили 34 «горячие точки» города 
с наиболее высоким уровнем преступ-
ности. В половине из них власти ак-
тивно принялись за очистку тротуаров 
от мусора, восстановление фонарей, 
наложили штрафы на лиц, разбрасы-
вающих мусор, привели в порядок за-
брошенные здания, усилили контроль 
за соблюдением малыми предприяти-
ями стандартов бизнеса и увеличили 
аресты за административные правона-
рушения. Были созданы службы охра-
ны психического здоровья и помощи 
бездомным. В контрольных «горячих 
точках» все было оставлено без изме-
нений. Ученые совместно с полицей-
скими проводили тщательный учет 
статистики и пришли к однозначным 
выводам, что преступность в обеспе-
ченных новыми подходами «горячих 
точках» снизилась на 20 % по срав-
нению с контрольной группой. Было 
также установлено, что наибольший 
эффект имело поддержание чистоты 
и порядка улиц; аресты за админи-
стративные правонарушения были не 
столь эффективными, а программы 
психологической помощи никак не 
повлияли на криминогенную ситуа-
цию. Первый успех привел к исполь-
зованию полицией новых подходов. 
Городское управление предоставило 
полиции и гражданам круглосуточно 
работающий канал связи, по которо-
му можно было вызвать соответству-
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ющие муниципальные службы для 
очистки зданий от граффити, уборки 
мусора, мелкого ремонта (Johnson C. 
Breakthrough on «Broken Windows». 
The Boston Globe. URL: http://www.
boston.com/news/local/massachusetts/
articles/2009/02/08/breakthrough_on_
broken_windows/ (дата обращения: 
08.06.2014). В ряде городов штата 
Калифорния полиция организовала 
группы добровольцев, очищающих 
здания и заборы от граффити в свобод-
ное время (Hollister Police Department. 
URL: http://www.hollister.ca.gov/Site/
html/gov/office/police/graffiti.asp (дата 
обращения: 08.06.2014). Недавние ис-
следования Каудилла, Гетти, Смита, 
Паттена и Трулсона (2013) показали, 
что применение методов, вытекаю-
щих из теории разбитых окон, имеет 
потенциал для снижения преступно-
сти, когда они используются соответ-
ствующим образом. Исследования 
данных авторов доказали затяжной 
положительный эффект штрафов за 
административные правонарушения и 
сдерживающее воздействие на распро-
страненность имущественных престу-
плений (Discouraging Window Breakers: 
The Lagged Effects of Police Activity on 
Crime / J. Caudill [et al.] // J. of Crimi-
nal Justice. 2013. Vol. 41, Iss. 1. P. 18–23. 
URL: http://www.sciencedirect.com/sci-
ence/journal/00472352/41/1 (дата обра-
щения: 09.06.2014).

Вместе с тем ряд американских 
исследователей скептически настро-
ены в отношении подходов «нулевой 
терпимости» применительно к ди-
намике преступности. Доказатель-
ства эффективности теории разбитых 
окон в сокращении насильственных 
преступлений весьма поверхностны, 
но практика ее применения широко 
распространена в США (Williams P. 
It’s Time to End «Broken Windows» Po-
licing // The Nation. 2014. Jan. 27). Так, 
по мнению группы криминологов во 
главе с Лоуренсом Шерманом, стра-
тегии «нулевой терпимости» подраз-
деляются на те, которые не срабаты-
вают, как-то: слежение за соседями, 
аресты несовершеннолетних за мел-
кие правонарушения, аресты безра-
ботных, подозреваемых в бытовом 

насилии, увеличение арестов в местах 
продажи наркотиков, размещение по-
лицейских отделений в районах с вы-
соким уровнем преступности и рас-
пространение полицейских бюллете-
ней с местной информацией о пре-
ступности, – и более перспективные 
программы и подходы, включающие 
в себя: проактивные аресты граждан 
за управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, что 
позволит уменьшить смертность от 
аварий; деятельность коммунальной 
полиции, способствующая сниже-
нию восприятия уровня преступно-
сти; проявление большего уважения 
в отношении арестованных преступ-
ников, позволяющее сократить ре-
цидивную преступность; вежливость 
при собеседованиях и допросах по-
дозрительных лиц, способствующая 
сокращению уличной преступности; 
выдача ордеров на арест подозре-
ваемых в насилии в семье, которые 
покидают место правонарушения до 
прибытия полиции; увеличение чис-
ла сотрудников полиции в городах, 
ведущее к снижению уровня преступ-
ности; контроль со стороны полиции 
в отношении уличных группировок 
(Preventing Crime: What Works, What 
Doesn’t, What’s Promising / L. W. Sher-
man [et al.]. Washington, 1997). Другие 
специалисты подвергли тщательной 
проверке исследования эффективно-
сти работы полиции в борьбе с пре-
ступностью. Они пришли к выводу, 
что ни число сотрудников полиции, 
ни внутренние изменения организа-
ционной культуры и правоохрани-
тельных органов (такие, как введение 
коммунальной полиции) не имеют 
сами по себе определяющего влияния 
на эволюцию правонарушений. Сни-
жение преступности было связано не с 
работой полиции и судебных органов, 
а стало результатом экономических 
и демографических факторов (Eck J., 
Maguire E. Have Changes in Policing Re-
duced Violent Crime? URL: http://www.
books.google.com/books?id=58wgs-
j R T 8 s c C & p g = P A 2 0 7 & l p -
g = P A 2 0 7 & d q = H a v e + C h a n g -
e s + i n + P o l i c i n g + R e d u c e s + V i -
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o l e n t + C r i m e % 3 F + E c k & -
s o u r c e = b l & o t s = K M d f LT L M -
l6&sig=v9kiYkItU5eMM5MUo9j_
N5BmPDs&hl=en&ei=8NLpSpLdE-
MewlAeN4Nj_BA&sa=X&oi=book_re-
sult&ct=result&resnum=1&ved=0CB-
AQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false 
(дата обращения: 08.06.2014). 

Специалисты, занимающиеся 
предупреждением преступности, не 
должны пренебрегать учетом более 
глубинных факторов, ответственных 
за преступность, и в первую очередь 
таких, как отсутствие экономических 
возможностей и слабые социальные 
связи между жителями. Усилия по 
обеспечению безопасности районов 
и городской среды в целом должны 
осуществляться совместно с усилиями 
по развитию муниципальной сферы 
(привлечение рабочих мест и расши-
рение доступа к недорогому жилью) 
(Sampson R. What «Community» Sup-
plies // Urban problems and Commu-
nity Development / Ronald F. Ferguson 
and William T. Dickens, eds. Washington, 
1999. URL: http://www.brookings.edu/
research/books/1999/urbancom (дата 
обращения: 08.06.2014).

Возможности использования «кон-
вертируемого» опыта в российских ус-
ловиях. Анализ «конвертируемого» и 
аналогичного опыта американских 
муниципальных и правоохранитель-
ных органов в отношении применимо-
сти прикладных составляющих теории 
разбитых окон позволяет надеяться на 
возможность его использования в рос-
сийских условиях. Возможными ша-
гами в этом направлении могут быть: 
подготовка оценки состояния безо-
пасности городской среды для разра-
ботки генерального плана действий; 
проведение экологического обследо-
вания районов с участием правоохра-
нительных органов и администрации 
парков; ремонт и поддержание улич-
ного освещения; постановка на учет 
мест без соответствующего освещения 
и озеленения; определение городских 
кварталов, имеющих прямые выходы 
на междугородние магистрали (неза-
конные рынки наркотиков и прости-
туции часто расположены вблизи меж-
дугородних трасс); поддержание связи 

с арендодателями жилья (регулярные 
контакты с правоохранительными ор-
ганами позволяют не только выявить 
нарушителей, но и ограничить их не-
гативное влияние на безопасность и 
не допустить снижения стоимости 
жилья) (Glensor R., Peak K. Lasting 
Impact: Maintaining Neighborhood Or-
der // The FBI Law Enforcement Bull. 
1998. # 67 (March). P. 1–7 ; Smith M. 
Police-led Crackdowns and Cleanups: An 
Evaluation of a Crime Control Initiative 
in Richmond, Virginia // Crime & De-
linquency. 2001. # 47 (Jan. 1). P. 60–83. 
URL: http://www.cad.sagepub.com/con-
tent/47/1/60.abstract (дата обращения: 
08.06.2014). Совместные усилия му-
ниципальных и правоохранительных 
органов по обеспечению физического 
и правового порядка могут быть дей-
ственными только при условии прямо-
го участия представителей обществен-
ности в данных программах. Такое 
участие позволяет программам быть 
действенными, ибо граждане видят 
проблемы изнутри, а муниципальным 
и правоохранительным органам нет 
необходимости расходовать дополни-
тельные средства и усилия на монито-
ринг здоровья городской среды.

Таким образом, эффективность 
и целесообразность теории разбитых 
окон в полной мере не исследованы. 
Данная теория не объясняет воздей-
ствия беспорядка на уровень преступ-
ности в каждой конкретной юрисдик-
ции. С другой стороны, многочислен-
ные повторные опыты практического 
применения теории разбитых окон 
подтвердили связь между беспоряд-
ком и усилением страха со стороны 
граждан. Кроме того, было выявлено, 
что страх усиливает желание челове-
ка отказаться от проживания в юрис-
дикциях, в которых превалирует бес-
порядок, и переехать в иные условия. 
Однако смену места жительства может 
позволить себе только средний класс. 
Если будет наблюдаться сокращение 
последнего в юрисдикциях с высоким 
уровнем беспорядка, то концентрация 
бедного и неблагополучного населе-
ния будет увеличиваться, что, в свою 
очередь, неизбежно приведет к росту 
преступности. 

Сергевнин В. А.
Роль теории разбитых окон в декриминализации  

городской среды обитания
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