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лизу политических и правовых систем зару-
бежных стран, различным аспектам теории и 
истории государства и права. 
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базу данных, созданную Научной электрон-
ной библиотекой (http://elibrary.ru).

В конференции планируется участие 
руководителей и представителей цен-
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Оказание бесплатнОй юридическОй пОмОщи  
как Одна из фОрм реализации правООхранительнОй 
деятельнОсти угОлОвнО-испОлнительнОй системы

В статье рассматривается институт оказания бесплатной юридической помощи  
в рамках реализации правовой функции государства, история его возникновения. 

Проанализирована работа юридической клиники одного из вузов ФСИН России.  
Делается вывод о том, что институт юридических клиник в уголовно-исполнительной 

системе является инструментом эффективного обучения курсантов.

Ключевые слова: юридическая клиника, уголовно-исполнительная система,  
право, юридическая помощь, квалифицированная юридическая помощь.

The Rendering a Free Legal Aid as One of Forms  
of Realization of Law-Enforcement Activity of Penal System

The article discusses the institute for the provision of free legal assistance in the framework  
of the implementation of the legal functions of the state, the history of its origin.  

Analyzed the work of the legal clinic of a University of the FPS of Russia. The conclusion that the 
institute of legal clinics in penal system is a tool for effective training of cadets.

Key words: legal clinic, penal system, law, legal assistance, skilled legal aid.

Формирование 1 гражданского обще-
ства в нашей стране является слож-

ным процессом, в ходе которого необ-
ходимо решить множество проблем. 
Среди последних актуальными явля-
ются следующие: низкий уровень гра-
жданского сознания, проблема совер-
шенствования механизмов взаимо-
действия общества и государства, по-
вышения юридической грамотности 
населения. Одним из важнейших спо-
собов решения этих проблем является 
увеличение доступности юридической 
помощи. Данный вопрос тесно связан 
с пониманием юридической казуисти-
ки и правовой грамотностью населе-
ния, что напрямую влияет на успеш-
ность защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также на укрепление 
демократических институтов.

Доступность юридической помо-
щи имеет особое значение в таких слу-
чаях, когда развитие различных ат-

© Белоусов А. В., 2015

рибутов гражданского общества осу-
ществляется посредством обращения 
к правосудию. В зале судебного засе-
дания могут рассматриваться дела, ко-
торые затрагивают самые различные 
вопросы повседневной жизни, имею-
щие значение для широкого круга лиц 
(Попова А. Д. Повседневная жизнь рос-
сийской провинции рубежа XIX–XX вв. 
на страницах уголовных дел (по ма-
териалам фонда Рязанского окружно-
го суда): источниковедческий аспект 
// Историки размышляют : сб. ст. М., 
2013. Вып. 8).

Это подтверждается историческим 
опытом: не случайно судебная рефор-
ма 1864 г. стала важнейшим элемен-
том александровской модернизации. 
И не случайно вопрос о расширении 
доступности юридической помощи 
волновал общественность и в поре-
форменные годы XIX в. В частности, 
приложить усилия к решению этого 
вопроса пытались земства: они бра-
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лись оплачивать работу адвоката, ока-
зывающего помощь крестьянам. При 
этом земства сталкивались с проте-
стами губернаторов, которые утвер-
ждали, что данные вопросы выходят 
за круг проблем, которые земства име-
ют право решать. Нередко перепис-
ка последних с губернаторами дохо-
дила до Сената, но заканчивалась ни-
чем. Тогда земства нашли другой вы-
ход: платили пособия Бюро присяжных 
поверенных, чтобы оно бесплатно кон-
сультировало бедное население (Ново-
московское уездное земство), предо-
ставляли бесплатное помещение для 
проведения юридических консульта-
ций и платили за отопление (Ялтин-
ское уездное земство, Петербургское 
уездное земство). Новгородское уезд-
ное земское собрание объясняло свое 
участие так: «Население деревни, об-
щинный уклад, который перестраи-
вается… не в состоянии разобрать-
ся не только в новых, но и в прежних 
правовых институтах, и только зем-
ства путем организации бесплатных 
юридических консультаций… могут 
вывести крестьянство из мрака “аб-
лакатских” притонов, которые широ-
кою сетью окружают нуждающееся 
в юридических советах деревенское 
население».

Таким образом, проблема предостав-
ления юридической помощи имеет глу-
бокие корни, в прошлом предпринима-
лись шаги, которые нашли отражение 
и в наши дни. Осуществление государ-
ственной функции по оказанию юри-
дической помощи малоимущему насе-
лению в лице земств помогло макси-
мально безболезненно для государства 
перейти от крепостного права к част-
ной собственности. Однако проблема 
реализации данной функции остается 
нерешенной.

Вопрос об участии самого общества 
в расширении доступности юридиче-
ской помощи имеет двойное значение 
для изучения процесса формирова-
ния гражданского общества. С одной 
стороны, как уже отмечалось, доступ-
ность юридической помощи играет су-
щественную роль в развитии различ-
ных атрибутов гражданского обще-

ства. Грамотная защита прав и свобод 
человека и гражданина при соверше-
нии гражданско-правовых сделок воз-
можна при наличии соответствующих 
знаний. С другой стороны, ярким при-
знаком гражданского общества явля-
ется высокий уровень развития право-
охранительной функции. В этом плане 
сам факт участия общества в расшире-
нии доступности юридической помо-
щи иллюстрирует дальновидность го-
сударства в  реализации превентивных 
мер  по урегулированию и приведению 
к общему знаменателю правой и соци-
альной функций.

Вопрос о доступности юридической 
помощи оказался актуальным и для со-
временной российской судебной ре-
формы, которая началась в 1990-х гг. 
Это было связано в том числе с нехват-
кой адвокатов в 1980-х гг. в СССР.

Судебная реформа создала спрос 
на услуги адвокатов. Речь идет не толь-
ко о гуманизации и демократизации 
уголовного процесса. Развитие рыноч-
ной экономики сформировало базу для 
роста потребности в доступной и ква-
лифицированной юридической помо-
щи. Однако доступность помощи огра-
ничивается стоимостью услуг. И хотя 
за годы реформы число адвокатов зна-
чительно выросло, проблема финан-
совой доступности остается более чем 
актуальной. Законом предусмотрены 
случаи, когда помощь оказывается бес-
платно, в том числе в рамках институ-
та юридических клиник. В связи с этим 
вопрос о содействии самого общества 
в расширении доступности юридиче-
ской помощи оказывается значимым 
и в современные дни.

Одним из способов реализации 
просветительской функции государ-
ства является создание юридических 
клиник.

Юридическая клиника – это струк-
турное или самостоятельное подраз-
деление вуза, которое оказывает не-
защищенным слоям населения право-
вую помощь силами студентов и кур-
сантов юридических факультетов под 
руководством преподавателей. Идея 
юридической клиники возникла в на-
чале XX в. в Германии. Тогда появились 
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а предложения реализовать ее и в Рос-
сии, чтобы студенты юридических фа-
культетов имели возможность полу-
чать практические навыки (Люблин-
ский А. О юридических клиниках // 
Журн. М-ва юстиции. 1901. № 1. С. 
175–181). В начале XXI в. юридические 
клиники активно создаются во мно-
гих учебных заведениях, в том чис-
ле ФСИН России, так как руководство 
вузов заинтересовано в формирова-
нии практических навыков работы 
у курсантов, студентов и слушателей 
с реальными правовыми проблема-
ми. На сайте «Клиническое юриди-
ческое образование» зарегистриро-
вано более 200 клиник (URL: http://
www.lawclinic.ru/russianclinic.phtml 
(дата обращения: 11.11.2014). И этот 
список далеко не полный. В частно-
сти, по Пермскому краю на сайте за-
регистрирована только одна клиника 
(в Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универси-
тете), хотя клиники действуют в Перм-
ском институте ФСИН России и Запад-
но-Уральском институте экономики 
и права (г. Пермь).

Мы проанализировали работу юри-
дических клиник на основании ин-
формации, представленной на сай-
тах следующих вузов: Академия пра-
ва и управления ФСИН России (г. Ря-
зань), Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России, Пермский 
институт ФСИН России, Пермский го-
сударственный национальный иссле-
довательский университет, Западно-
Уральский институт экономики и пра-
ва, Омский юридический институт.

Следует отметить, что общий прин-
цип функционирования юридических 
клиник прост: под руководством пре-
подавателей, среди которых обычно 
есть практикующие юристы, студен-
ты 3–5-х курсов ведут прием населе-
ния и дают юридические консульта-
ции. Юридическая клиника при вузе – 
это наиболее распространенный вари-
ант. Из более 200 клиник, указанных 
на сайте «Клиническое юридическое 
образование», подавляющее большин-
ство – именно клиники, организован-
ные при вузах.

Как правило, работа клиники пози-
ционируется как помощь в первую оче-
редь малообеспеченным слоям населе-
ния. В некоторых вузах даже требуют 
подтвердить принадлежность клиен-
та к неимущим категориям населения. 
Например, в клинике Пермского инсти-
тута ФСИН России, придя на консуль-
тацию, нужно представить любой до-
кумент, который свидетельствовал бы 
о трудном материальном положении 
(пенсионное свидетельство, студен-
ческий билет). Эта клиника действует 
с 2012 г. За это время фактически было 
рассмотрено более 100 обращений гра-
ждан по различным правовым вопро-
сам, основной костяк которых состав-
ляют гражданско-правовые споры.

Основной формой работы указан-
ной клиники являются прием граждан 
и консультирование по правовым во-
просам. Ведется работа по открытию 
филиала клиники на базе одной из ин-
спекций (УИИ ФСИН России) в центре 
города в связи с отдаленным местопо-
ложением самого вуза. Практикуют-
ся выезды в исправительные учрежде-
ния, детские дома. Кроме того, курсан-
ты могут помочь написать заявление 
в суд, прокуратуру, подскажут, какие 
надо представить документы в тот или 
иной орган.

Однако не все клиники предостав-
ляют помощь в полном объеме, т. е. 
от консультации и подготовки доку-
ментов до представительства в судах 
или иных государственных органах.

Для клиник часто характерен уз-
кий график работы – всего два дня 
в неделю после основных занятий 
курсантов. Последние не могут сидеть 
в приемной целый день, поскольку 
им надо посещать лекции, готовиться 
к семинарам. Обычно прием граждан 
ведется с 15.00 до 18.40, а во время ка-
никул и вовсе не осуществляется.

В целом накопленный опыт дея-
тельности юридических клиник по-
зволяет высоко оценить данный вид 
реализации правовой функции вузов 
ФСИН России. Как отмечено в докладе 
Минюста России «О реализации госу-
дарственной политики в области обес-
печения граждан Российской Федера-
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ции бесплатной юридической помо-
щью», востребованность этой формы 
работы очевидна, «юридические кли-
ники способствуют доступу населения 
к правосудию, обеспечивают право-
вое информирование граждан и вме-
сте с тем помогают воспитывать новое 
поколение юристов-профессионалов, 
ориентированных на социальную по-
мощь» (Рос. газ. 2013. 13 февр.). Труд-
но сказать, что важнее в деятельно-
сти клиник: оказание юридической 
помощи гражданам, у которых нет де-
нег на адвоката, или содействие ста-
новлению профессиональных качеств 
у нового поколения юристов. Для гра-
ждан это шанс получить реальную по-
мощь. В то же время для самих курсан-
тов важно приобрести правовой опыт.

Контроль наставников позволяет 
упреждать наиболее распространен-
ные ошибки, которые во «взрослой» 
жизни могут стоить профессиональ-
ной репутации и значимость которых 
еще не осознается курсантами.

Таким образом, юридические кли-
ники многопланово содействуют раз-
витию гражданского общества. Их 
деятельность расширяет возможно-
сти граждан получить квалифициро-
ванную юридическую помощь, причем 
граждан именно тех категорий, кото-
рые испытывают финансовые затруд-
нения и не имеют возможности об-
ратиться к адвокатам. Помимо всего 
прочего, институт юридических кли-
ник в УИС помогает повышать каче-
ство подготовки юридических кадров, 
что очень важно. Обязательным ат-
рибутом гражданского общества яв-
ляется высокий уровень защиты прав 
и свобод граждан. Ввиду этого в обще-
стве должно быть достаточно людей, 
не просто оказывающих юридическую 
помощь, а делающих это на должном 
уровне. В лице юридических клиник 
гражданское общество демонстриру-
ет свою способность самостоятельно 
решать насущные вопросы, что иллю-
стрирует его активную позицию.
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вОспитательная рабОта  
в исправительнОм учреждении как предмет  

прОфессиОнальнОй деятельнОсти сОтрудникОв

В статье рассматриваются особенности воспитательной работы с осужденными  
как части профессиональной деятельности сотрудников. Автор исходит из того,  

что правоприменение, осуществляемое в исправительных учреждениях, – это инструмент 
педагогического воздействия. Делается вывод о необходимости педагогической подготовки 

сотрудников данных учреждений для работы с осужденными.

Ключевые слова: воспитательная работа, исправление осужденных, педагогическая 
деятельность сотрудников исправительных учреждений, профессиональная подготовка.

Educational Work in a Correctional Institution as a Subject  
of Professional Work of Employees

The article discusses the features of educational work convicts as part of the professional activities of 
employees. The author believes that the enforcement is carried out in correctional institutions, is a tool 

of pedagogical influence. The conclusion about the need for pedagogical training  
of the personnel of these agencies to work with the prisoners.

Key words: educational work, correction of prisoners, pedagogical activities  
of employees of correctional institutions, professional training.

В самом широком смысле 1 термин 
«воспитательная работа» означает 

деятельность воспитателя, направлен-
ную на достижение целей воспитания. 
В исправительном учреждении (далее: 
ИУ) воспитательная работа осущест-
вляется в целях не просто воспитания 
как такового, а в целях исправления 
осужденных, т. е. нравственного изме-
нения их личности.

А. С. Макаренко подчеркивал, что 
воспитатель не может воспитывать 
просто человека, не имеет права про-
водить воспитательную работу, не ста-
вя перед собой определенную педаго-
гическую цель (Макаренко А. С. Цель 
воспитания // Сочинения. М., 1958. 
Т. 5. С. 114).

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Уголов-
ного-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее: УИК РФ) вос-

© Беляева Л. И., 2015

питательная работа является одним 
из основных средств исправления осу-
жденных. Она направлена, как и дру-
гие средства исправления, на форми-
рование у осужденного правопослуш-
ного поведения, позитивного отно-
шения к личности, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям чело-
веческого общения.

Воспитательная работа сама по се-
бе многообразна и разностороння. Она 
включает в себя изучение среды, в ко-
торой осуществляется; планирование; 
организационное, информационное, 
методическое, материально-техниче-
ское, режимное и другое обеспечение.

Воспитание, как и обучение, – дву-
сторонний процесс, который осущест-
вляется при активном взаимодействии 
воспитателей и воспитуемых. Главная 
роль здесь принадлежит воспитателю, 
который определяет содержание, по-



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

11

рядок и систематичность воздействия 
на воспитуемых, создает условия, не-
обходимые для успешного воспитания.

Поскольку воспитательная работа 
с осужденными организуется в специ-
фических условиях, наиболее важные 
ее вопросы подлежат правовой регла-
ментации. При этом законодатель при-
нимает во внимание, что эта работа 
носит педагогический характер, поэто-
му урегулировать все формы и методы 
ее организации невозможно, да и не-
целесообразно. В связи с этим адми-
нистрации ИУ предоставлена возмож-
ность самостоятельного и творческо-
го выбора, применения средств и ме-
тодов воспитательного воздействия, 
соответствующих правовым предпи-
саниям и правилам гуманистической 
педагогики.

Вместе с тем здесь возникают осо-
бые трудности, связанные с наличием 
негативного опыта у осужденных: уко-
ренившихся вредных привычек, устой-
чивых асоциальных взглядов и пр.

Одной из главных особенностей 
воспитательной работы с осужден-
ными является то, что данные лица 
не включаются в ее орбиту доброволь-
но. С педагогической точки зрения, 
это имеет большие минусы. Недоб-
ровольное включение, с одной сторо-
ны, влечет за собой незаинтересован-
ность в осуществляемых мероприяти-
ях, неприятие предлагаемых правил 
и норм, с другой – вызывает скрытое 
или открытое сопротивление участию 
в мероприятиях и воспитательному 
воздействию.

В силу этих обстоятельств воспита-
тельная работа с осужденными не мо-
жет всегда строиться по принципу 
«парной педагогики», когда воспита-
тель работает один на один с воспитан-
ником. Деятельность сотрудников ИУ 
зиждется на целенаправленной педа-
гогизации среды, в которой осущест-
вляется воспитательная работа, а сами 
они являются педагогами.

Основные направления воспита-
тельной работы законодателем опреде-
лены в ч. 1 ст. 110 УИК РФ. К ним отно-
сятся нравственное, правовое, трудо-
вое, физическое и другие направления, 

способствующие достижению цели ис-
правления осужденных. Законодатель 
при этом определяет и формы органи-
зации воспитательной работы: инди-
видуальные, групповые, массовые.

Основные направления, формы 
и наиболее важные вопросы организа-
ции воспитательной работы с осу-
жденными урегулированы уголовно-
исполнительным законода тельством 
(ст. 109, 110 УИК РФ) и принимае-
мыми на его основе ведомственны-
ми нормативными правовыми акта-
ми. В них,  в частности, устанавливает-
ся порядок организа ции клубной, биб-
лиотечной и физкультур но-спортивной 
работы, просмотра телепередач и про-
слушивания радио передач, проведе-
ния мероприятий по правому, трудо-
вому, нравственному, физическому 
воспитанию осужденных в ИУ. Прави-
тельством РФ учреждаются нормы ма-
териально-технической базы для орга-
низации воспитательной работы с осу-
жденными в ИУ (ч. 3 ст. 110 УИК РФ). 
Распорядком дня ИУ предусматривает-
ся время проведения воспитательных 
мероприятий, участие в которых обя-
зательно для осужденных и учитыва-
ется при определении степени их ис-
правления и представлении к условно-
досрочному освобождению, замене на-
казания в виде лишения свободы более 
мягким наказанием, возбуждении ад-
министрацией ИУ ходатайств о поми-
ловании (ч. 4, 5 ст.  113 УИК РФ). Уча-
стие осужденных в проводимых воспи-
тательных мероприятиях учитывается 
также при применении к ним мер по-
ощрения и взыскания, предусмотрен-
ных в ст. 113 и 115 УИК РФ.

Очевидно, что осуществляя воспи-
тательную работу, сотрудники ИУ за-
нимаются правоприменительной дея-
тельностью. Известно, что деятель-
ность, основанная на правоприме-
нении, – деятельность юридическая. 
Однако в ИУ эта деятельность приоб-
ретает особый, специфический харак-
тер, который определяется ее целями.

Поскольку воспитательная работа 
в ИУ в известной мере урегулирова-
на правовыми предписаниями, то от-
сюда следует, что она представляет со-
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а бой совокупность правоотношений. 
Эти правоотношения сложные, с боль-
шим количеством субъектов, наделен-
ных субъективными правами и юриди-
ческими обязанностями. Любопытным 
является то, что содержанием правоот-
ношений являются именно эти субъек-
тивные права и юридические обязан-
ности, но где-то в глубине этих право-
отношений находится то, что их по-
рождает, – воспитательная работа, 
воспитательный процесс.

Участники этих правоотношений – 
сотрудники ИУ – осуществляют свою 
разнообразную деятельность именно 
в связи и по поводу воспитательной ра-
боты, в которой они участвуют.

Сотрудники ИУ представлены дву-
мя большими группами: аттестован-
ными и вольнонаемными, что связа-
но с особенностями и разнообразием 
задач, стоящих перед учреждениями. 
Сотрудники различных подразделений 
и служб по-разному участвуют в воспи-
тательном процессе. Начальники отря-
дов, учителя, преподаватели профтех-
училищ непосредственно организуют 
и осуществляют воспитательный про-
цесс. Сотрудники режимно-оператив-
ных, производственных, медицинских 
и других служб в воспитательном про-
цессе участвуют посредством реали-
зации своих основных обязанностей.

В конечном итоге воспитательный 
процесс в ИУ – это та сердцевина, во-
круг которой строится вся его деятель-
ность, во всяком случае так должно 
быть. Это предполагает, что организа-
торы и участники воспитательной ра-
боты понимают особенности и содер-
жание воспитательной работы, знают 
и умеют применять необходимые сред-
ства и методы воздействия на воспи-
туемых и могут вовлекать их в процесс 
самовоспитания.

Процесс воспитания представляет 
собой, как известно, сочетание прямо-
го и опосредованного педагогического 
воздействия на воспитуемого.

Прямое педагогическое воздей-
ствие – это непосредственное воздей-
ствие воспитателя на основе личного 
примера, слова, поощрения, взыска-
ния. Опосредованное воздействие – это 

воздействие  на осужденного через кол-
лектив, самодеятельные организации, 
включенные в активную общественную 
работу, создание определенных усло-
вий труда, распорядка дня и т. д.

По существу, воспитательная рабо-
та в ИУ – большая педагогика, вклю-
чающая в себя все особенности, свя-
занные с исправлением уже состояв-
шейся личности, условиями ограни-
ченного общения, криминального 
перенасыщения, пространственного 
ограничения и т. д.

Воспитательная работа в ИУ пред-
полагает участие в ней всех сотрудни-
ков, что прямо следует из разд. III По-
ложения об отряде осужденных испра-
вительного учреждения (Об отвержде-
нии Положения об отряде осужденных 
исправительного учреждения Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний : приказ Минюста России от 30 дек. 
2005 г. № 259 // Рос. газ. 2006. 2 мар-
та), Положения о группе социальной 
защиты осужденных исправительно-
го учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы (Об утверждении Положе-
ния о группе социальной защиты осу-
жденных исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 30 дек. 
2005 г. № 262 // Бюл. Минюста РФ. 
2006. № 3), Инструкции об организа-
ции воспитательной работы с осужден-
ными в воспитательных колониях Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний (Об утвержде нии Инструкции 
об организации воспитательной рабо-
ты с осужденными в воспитательных 
колониях Федераль ной службы испол-
нения наказаний : приказ Минюста 
России от 21 июня 2005 г. № 91. Доку-
мент опубликован не был). Основные 
положения названных документов ука-
зывают на то, что воспитательная рабо-
та в ИУ – это непременная составляю-
щая профессиональной деятельности 
всех, кто в нем работает. Безусловно, 
степень личного участия в воспитатель-
ной работе, его виды, формы – все это 
зависит от функциональных обязанно-
стей каждого сотрудника. Однако при 
этом никакая функциональная дея-
тельность не имеет значения, если она 
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не основана именно на воспитатель-
ной работе. Из этого следует, что вос-
питательная работа для сотрудников 
ИУ – часть профессиональной деятель-
ности. Для того, чтобы ее осуществлять, 
необходима соответствующая профес-
сиональная подготовка. Это указыва-
ет на то, что будущим сотрудникам ИУ 
необходимы знания, умения и навыки 
педагогической деятельности: органи-
зации воспита тельного процесса, вос-
питательной работы с большими и ма-
лыми группами осужденных, с лица-
ми, имеющими устойчивое асоциаль-
ное поведение, и пр.

Как показывает практика, все не-
гативные события в ИУ (неповинове-
ния, беспорядки и пр.) вызваны не-
выполнением сотрудниками право-
вых предписаний. Однако это здесь 

вторично. Первичным является нару-
шение педагогических требований, 
что неизбежно влечет за собой после-
дующие события.

Очевидно, что исполнение наказа-
ния в виде лишения свободы есть пра-
воприменение. Особенностью этого 
правоприменения является его педа-
гогическая обусловленность.

Стоит отметить, что право при-
ме не ние в целом – это инструмент 
педаго ги чес кого воздействия, порой, 
может быть, самый острый. И это ука-
зывает на то, что подготовка юристов, 
особенно тех, чья деятель ность связа-
на с воспитанием, не может осущест-
вляться без соответст вующего педа-
гогического наполнения. Профессия 
юриста в современном мире приобре-
тает новые особенности.
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кадрОвОе правО  
угОлОвнО-испОлнительнОй системы рОссии

В статье рассматривается правовая конструкция «кадровое право уголовно-исполнительной 
системы». Актуальность исследования данной конструкции обусловлена теоретико-

практической значимостью вопросов, связанных с укреплением кадрового потенциала 
российской уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования.

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровое право, кадровое обеспечение.

Employment (Staff) Law of Penal System of Russia

This article examines the legal construction of the «human right of the penal system». The relevance of 
the study of this design due to the theoretical and practical significance of the issues related  
to strengthening of personnel potential of the Russian penal system in terms of its reform.

Key words: personnel potential, employment (staff) law, staffing.

В настоящее1 время в Российской Фе-
дерации последовательно прово-

дятся организационные меры, направ-
ленные на совершенствование УИС пу-
тем ее реформирования. Так, скорректи-
рованы задачи, цели и устройство УИС. 
Целью этих преобразований является 
обеспечение эффективной деятельно-
сти системы. Реформирование УИС на-
правлено на повышение эффективности 
функционирования всех ее сторон, по-
этому необходимо проведение различ-
ных социальных экспериментов, важ-
нейшими задачами которых являются 
организационно-управленческие.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544) ориентирует не только 
на разработку более эффективной ор-
ганизационной структуры централь-
ного аппарата управления, но и на ре-
организацию организационно-штат-
ной деятельности территориальных 
органов и структурных подразделений.

Следует отметить, что с начала 
90-х гг. ХХ в. нормотворческая деятель-
ность, касающаяся реформирования 

© Болгова Е.И., 2015

УИС, развивалась исключительно бур-
но: было издано свыше 75 различных 
правовых нормативных актов (зако-
нов, указов Президента РФ и постанов-
лений Правительства РФ).

Тем не менее в адрес УИС звучит 
критика, и даются нелицеприятные 
оценки качества ее работы. В свя-
зи с этим необходим пересмотр кад-
ровой политики, который повлияет 
на эффективность деятельности работ-
ников УИС, даст им ясную перспекти-
ву должностного роста, позволит ре-
шить вопросы контроля и применения 
мер дисциплинарной ответственности 
за некачественную и недобросовест-
ную работу (службу), неисполнение 
поставленных решений, задач.

Следовательно, одним из главных 
направлений реформирования УИС яв-
ляется совершенствование ее кадро-
вого обеспечения. Несомненно, от ра-
ботников в большей степени зависят 
эффективность выполнения сложных 
задач и в целом функционирование 
данной системы (Реформирование уго-
ловно-исполнительной системы: теоре-
тическая модель (авторский вариант) / 
под общ. ред. А. А. Реймера. М. ; Рязань, 
2009. С. 46–48).
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Вопросы кадрового обеспечения 
УИС представляют научный интерес 
для специалистов, изучающих этот осо-
бый род профессиональной деятельно-
сти. При исследовании данных вопро-
сов большое влияние имеет идеологи-
ческий фактор, поскольку на правовом 
уровне необходим единый подход к ре-
гламентации труда работников УИС.

Представляется, речь может идти 
об особой правовой конструкции – 
«кадровое право УИС».

Данное право может пониматься 
как наука, исследующая соответствую-
щие отрасли законодательства и пра-
ва для формирования системы зна-
ний о закономерностях и перспекти-
вах развития этих отраслей. Отсюда 
следует, что кадровое право УИС как 
наука ориентируется на конкретный 
предмет исследования, изучая возник-
новение и функционирование УИС, 
а также ее правовой основы.

Наука кадрового права определя-
ет моделируемый законодателем мас-
сив кадровых норм, которые регули-
руют соответствующий спектр отно-
шений, исходя из обстановки, склады-
вающейся в УИС.

При этом термин «кадровое право» 
обозначает не только специфическое 
понятие, позволяющее дифференци-
ровать такие категории, как «работа», 
«труд», но и самостоятельную право-
вую категорию «кадровая политика».

Сегодня сотрудники  УИС  подвер-
гаются значительным  физическим  
и пси-хологическим нагрузкам вслед-
ствие влияния неблагоприятных объ-
ективных факторов, связанных с гло-
бальными социально-экономически-
ми, политическими, культурными 
и нравственными реалиями, проис-

ходящими в обществе, а также вслед-
ствие специфики службы в УИС, ко-
торая заключается в необходимости 
противостоять криминальной суб-
культуре, имеющей различные формы 
и проявления, в повышении социаль-
ной и профессиональной ответствен-
ности (Проблемы подготовки кадров 
для органов и учреждений, исполняю-
щие уголовные наказания, в условиях 
реформирования : науч.-аналит. обзор 
/ Р. И. Иваняков [и др.]. Псков, 2009. 
С. 42–43).

Несомненно, кадровая функция яв-
ляется механизмом реализации кад-
ровой политики и, безусловно, оказы-
вает влияние на осуществление глав-
ных задач и целей деятельности УИС. 
В связи с этим в соответствии с Кон-
цепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года в рам-
ках кадрового обеспечения работни-
ков УИС мы предлагаем провести сле-
дующие мероприятия:

–определение нормативов  штат-
ной численности работников ИУ 
и следственных изоляторов в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федера ции и международной практики;

– установление оптимальной на-
грузки на работников УИС, работаю-
щих в непосредственном контакте 
с осужденными, лицами, содержащи-
мися под стражей;

– подготовка, переподготовка кад-
ров с учетом дальнейшей дифферен-
циации видов наказаний;

– подготовка работников УИС, 
владею щих новейшими психологиче-
скими техноло гиями, педагогически-
ми методиками воздействия на пове-
дение граждан в условиях их изоляции 
от общества.

Библиографический список
1. Проблемы подготовки кадров для ор-

ганов и учреждений, исполняющие уго-
ловные наказания, в условиях реформи-
рования: науч.-аналит. обзор / Р. И. Иваня-
ков [и др.]. – Псков, 2009. – 48 с.

2. Реформирование уголовно-исполни-
тель  ной системы: теоретическая модель 
(авторский вариант) / под общ. ред. 
А. А. Реймера. – М. ; Рязань : Акад. ФСИН 
России, 2009. – 76 с.

References
1. The Problems of Personnel Training 

for the Institutions Executed Criminal Pun-
ishments in the Conditions of Reforming / 
R. I. Ivanaykov [et al.]. – Pskov, 2009. – 48 p.

2. Penal System Reforming: the The-
oretical Model (Author’s Version) / ed. by 
A. A. Reimer. – M. ; Ryazan : Acad. of the FPS 
of Russia, 2009. – 76 p.



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

16 №  1 ( 3 ) `  2 0 1 5

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

УДК 347
А. В. Борцов,
преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин
Пермского института ФСИН России
E-mail: Borcov_90@mail.ru

A. V. Bortsov,
Lecturer of the Department  

of Civil and Legal Disciplines  
of Permian Institute  of the FPS of Russia

юридические препятствия реализации мер  
гражданскО-правОвОй ОтветственнОсти казенных 
учреждений угОлОвнО-испОлнительнОй системы

В статье рассматриваются проблемы реализации мер гражданско-правовой 
ответственности казенных учреждений уголовно-исполнительной системы по своим 
денежным обязательствам. Данные проблемы связаны с правовыми препятствиями 

различного происхождения, определение и анализ которых позволяет выявить недостатки 
механизма имущественной ответственности казенных учреждений.

Ключевые слова: казенные учреждения, гражданско-правовая ответственность, юридические 
препятствия, публичные образования.

Legal Obstacles of Implementation of Measures  
of Civil Responsibility of State-owned Establishments  

of Penal System

The article considers the problem of implementing measures of civil liability of the state of penal 
system of its pecuniary obligations. These problems are associated with the legal obstacles of various 

sources, the definition and the analysis of which reveals the shortcomings of the mechanism of property 
accountability of state institutions.

Key words: state-owned establishments, civil responsibility, legal obstacles, public organizations.

Рассмотрение 1 конкретного правового 
явления через призму юридических 

препятствий без определения сущност-
ной характеристики последних являет-
ся во многом недопустимым, поэтому 
начать анализ проблем реализации гра-
жданско-правовой ответственности ка-
зенных учреждений УИС следует с обо-
значения собственной позиции о юри-
дических препятствиях.

Любые правоотношения своей це-
лью имеют достижение социальной 
справедливости путем удовлетворения 
законных интересов общества, лично-
сти и государства, поэтому от того, на-
сколько налажен механизм правового 
регулирования, зависят и состояние 
правопорядка, и уровень правореали-
зации, и правовая культура населения, 
что в конечном счете влияет на удо-
влетворенность общества в справед-
ливости. Однако вразрез с идеальным 

© Борцов А. В., 2015

положением дел анализ большинства 
правоотношений выявляет множе-
ство проблем российской правовой 
системы, в первую очередь обуслов-
ленных наличием явлений и обстоя-
тельств, существенно влияю щих на эф-
фективность правового регулирова-
ния. Генезис таких препятствий весь-
ма разнообразен. Так, они могут быть 
вызваны объективными причинами 
(невозможность в срок выполнить ра-
боты из-за действия непреодолимой 
силы, невозможность защиты своих 
прав в силу возраста и т.  д.), несовер-
шенством юридической техники при 
нормотворчестве, пробелами в зако-
нодательстве, правовой неграмотно-
стью населения и пр. Однако, несмо-
тря на абсолютно различный характер 
указанных препятствий, их объеди-
няет та сфера, в которой они находят 
свое проявление, а именно правовая 
реальность.
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Исходя из сказанного, под юриди-
ческими препятствиями в широком 
смысле можно понимать явления и об-
стоятельства как объективного, так 
и субъективного свойства, отрицатель-
но влияющие или способные повлиять 
на механизм правового регулирования 
общественных отношений.

Таким образом, выявление конкрет-
ных юридических препятствий позво-
лит уяснить недостатки правового ре-
гулирования, а также раскрыть истин-
ные причины проблем реализации 
мер имущественной ответственности 
казенных учреждений УИС по своим 
обязательствам.

Итак, как мы знаем, казенные 
учреждения, как и все юридические 
лица, могут иметь гражданские права, 
не противоречащие целям их деятель-
ности, а также участвовать в обязатель-
ственных правоотношениях, связан-
ных с осуществлением такой деятель-
ности, т. е. обладают гражданской пра-
воспособностью. При этом, участвуя 
в обязательственных правоотношени-
ях, казенные учреждения будут нести 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обя-
зательств, что прямо предусмотрено 
в п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: ГК РФ). Не-
обходимо отметить, что юридическая 
конструкция ст. 48 ГК РФ сводит поня-
тие гражданско-правовой ответствен-
ности в рамки исключительно обяза-
тельственного права. Однако, как спра-
ведливо отмечает профессор Е. А. Суха-
нов, «институт гражданско-правовой 
ответственности распространяется 
на все виды гражданских правоотноше-
ний» (Российское гражданское право 
: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е 
изд., стер. М., 2011. Т. 1). И в качестве 
примера он приводит следующие си-
туации: последствия самовольной по-
стройки, предусмотренные п. 2 ст. 222 
ГК РФ; ответственность правопреемни-
ков юридического лица в соответствии 
с п. 4 ст. 60 ГК РФ и т. д.

Особенности привлечения к имуще-
ствен ной ответственности казенных 
учреждений УИС в первую очередь 
предопределены их организационно-
правовой формой. Связано это с тем, 

что указанные учреждения в соответ-
ствии с п. 8 ч. 3 ст. 50 ГК РФ являются 
государственными организациями, т. е. 
их учредителем выступает Российская 
Федерация в лице своего уполномо-
ченного органа – Федеральной службы 
исполнения наказаний. Однако среди 
прочих государственных учреждений 
(бюджетных и автономных) казенные 
учреждения обладают наиболее слож-
ным с точки зрения правового регули-
рования статусом. И в первую очередь 
это связано с тем, что данные учрежде-
ния остались единственными среди 
юридических лиц участниками бюд-
жетного процесса в Российской Феде-
рации, так как их финансовое обеспече-
ние осуществляется согласно п. 2 ст. 161 
Бюджетного кодекса РФ за счет средств 
соответствующего бюджета и на осно-
вании бюджетной сметы. Иными сло-
вами, денежные средства на счетах ка-
зенного учреждения являются частью 
бюджета Российской Федерации.

Следовательно, правовое регулиро-
вание имущественной ответственно-
сти казенных учреждений УИС осуще-
ствляется как нормами гражданского, 
так и бюджетного законодательства.

Уже на данном этапе можно выде-
лить основополагающее юридическое 
препятствие регулирования правово-
го положения казенных учреждений 
в целом. Заключается оно в неготов-
ности и неспособности российского за-
конодательства аккумулировать нор-
мы частного и публичного права. Про-
стой пример: заимствование юридиче-
ской конструкции юридического лица 
в нормы публичного права, что абсо-
лютно противоестественно, поскольку 
сама суть юридического лица, а также 
действующее его определение подра-
зумевают, что создано оно в целях уча-
стия в гражданских правоотношениях.

В случаях наступления гражданско-
правовой ответственности казенные 
учреждения УИС будут отвечать по сво-
им обязательствам находящимися в их 
распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности указанных денеж-
ных средств субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам таких учрежде-
ний будет нести собственник имуще-
ства (п. 4 ст. 123.22 ГК РФ). В отноше-
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собственником выступает Российская 
Федерация в лице ФСИН России.

Как уже было определено выше, 
казенные учреждения УИС являют-
ся участниками бюджетного процес-
са. Они отвечают по своим обязатель-
ствам денежными средствами, которые 
выделяются из федерального бюджета 
и обладают бюджетным иммунитетом. 
Следовательно, механизм гражданско-
правовой ответственности этих учре-
ждений имеет достаточно много осо-
бенностей, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, и существенно отличается 
от исполнительного производства. Пра-
вовое регулирование взыскания бюд-
жетных средств по обязательствам ка-
зенных учреждений устанавливается 
ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ.

Не раскрывая всего механизма та-
кого воздействия, остановимся на его 
наиболее проблемных вопросах.

Так, в случае, если денежных 
средств для исполнения обязательства 
недостаточно либо они отсутствуют 
вообще, казенное учреждение УИС на-
правляет в адрес собственника – ФСИН 
России (УФСИН, ГУФСИН) – запрос-
требование о необходимости выде-
ления ему дополнительных лимитов 
бюджетных обязательств (бюджет-
ных ассигнований) и (или) объемов 
финансирования расходов в целях ис-
полнения исполнительного документа. 
В данном запросе-требовании обяза-
тельно указывается дата поступления 
исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства от взыс-
кателя или суда. По сути, это означа-
ет, что собственник оказывает помощь 
казенному учреждению в случае, если 
у последнего не хватает денежных 
средств для исполнения обязательств.

Однако в данном случае отсутству-
ют реальные правовые гарантии того, 
что дополнительное финансирование 
собственником будет осуществлено, так 
как закон не предусматривает обязан-
ности собственника осуществлять та-
кое финансирование, что дискримини-
рует контрагентов казенного учрежде-
ния УИС, т. е. если собственник не выде-
лит дополнительных денежных средств, 

то кредитор лишается реальной возмож-
ности получить возмещение за неиспол-
ненное обязательство, так как взыскание 
за счет иного имущества учреждения 
в силу прямого указания закона невоз-
можно. Вместе с тем отметим, что в со-
ответствии с письмом Минфина России 
от 11 августа 2011 г. № 02-03-06/3680 
«О выделении дополнительных бюджет-
ных ассигнований на погашение требо-
ваний по неисполненным исполнитель-
ным документам» собственник учрежде-
ния обязан использовать все возможные 
у него ресурсы (например, остатки с не-
распределенных или неиспользован  ных 
лимитов и т.  д.) для предоставления не-
обходимых казенному учреждению де-
нежных средств. Однако гарантия в виде 
письменного предписания Министер-
ства является очень  сомнительной.

Далее отметим, что действия казен-
ного учреждения УИС по исполне нию 
исполнительного документа явля ются 
его обязанностями, за невыпол нение 
которых орган Федерального казначей-
ства приостанавливает осуществление 
всех операций по расходо  ванию средств 
на лицевых счетах учреждения, включая  
лицевые счета его структурных подраз-
делений, которые открыл  данный орган, 
за исключением операций по исполне-
нию исполни тель  ных документов.  Ины-
ми  словами,  если должник  не выполня-
ет своих обязанностей по предоставле-
нию документов для  исполнения  испол-
нительного документа, по отправлению 
запроса-требования в адрес ФСИН Рос-
сии он лишается возможности ведения 
финансовых операций по своим лице-
вым счетам. Исключение составляют 
лишь операции по исполн ению доку-
ментов в дальнейшем.

Казалось бы, что благая цель дан-
ной нормы не вызывает сомнений. 
Однако реализация этих положений 
на практике приводит к тому, что ка-
зенное учреждение лишается возмож-
ности практически всех финансовых 
операций, в том числе по выплате за-
работной платы сотрудникам учрежде-
ния, что идет в разрез с фундаменталь-
ными положениями трудового права.

Законодатель предусмотрел опре-
делен  ную правовую гарантию контра-
гентам казенного учреждения УИС 
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в случае, если у него не хватает денеж-
ных средств для исполнения обязатель-
ства или они не выделены в качестве 
дополнительного финанси рования. 
Такой гарантией является задеклари-
рованная субсидиарная ответствен-
ность собственника учрежде ния по его 
обязательствам.

Общие условия наступления суб-
сидиарной ответственности собствен-
ника казенных учреждений УИС пред-
усмотрены в ст. 399  ГК РФ с учетом 
требований, установлен  ных в ст. 120 
ГК РФ. Во-первых,  к Российской Фе-
дерации в лице ФСИН России мож-
но предъявить требование в рамках 
субсидиарной ответственности толь-
ко после предъявления аналогичных 
требований к основному должнику, т.  
е. к казенному учреждению.  Во-вто-
рых, субсидиарная ответствен ность 
собствен ника казенного учрежде ния 
УИС наступает, как отмечалось ранее, 
только при отсутствии или недостаточ-
ности денежных средств у последнего 
для исполнения обязательств (абз. 4 
п. 2 ст. 120 ГК РФ). В-третьих, креди-
тор  не может предъявлять требования 
к собствен нику казенного учреждения 
УИС, если возможно удовлетворение 
таких требований в бесспорном по-
рядке (если на счету учреждения до-
статочно средств для исполнения обя-

зательства) либо путем зачета встреч-
ного требования к основному должни-
ку (п. 2 ст. 399 ГК РФ).

Если данные условия соблюдены, 
то кредитор казенного учреждения УИС 
имеет право взыскать с собственника 
денежные средства в том же порядке, 
что и с казенного учреждения. Однако 
на практике осуществить это почти не-
возможно, так как действующее зако-
нодательство, в первую очередь процес-
суальное, не приспособлено к участию 
в рассматриваемых исполнительных 
правоотношениях публичных образова-
ний. Например, в исковом заявлении не-
обходимо определить место нахождения 
ответчика, что невозможно в отношении 
Российской Федерации как собственника 
казенного учреждения УИС и субсидиар-
ного ответчика по его обязательствам.

В заключение отметим, что мы рас-
смотрели лишь некоторые правовые 
препятствия реализации мер граждан-
ско-правовой ответствен ности казен-
ных учреждений УИС и дальнейший 
анализ данных правоотноше ний рас-
крывает все больше негативно влияю-
щих на участие указанных учреждений 
в гражданском обороте (в том числе 
при имущественной ответствен  ности 
за нарушение обязательств) обстоя-
тельств, требую щих  по возможности 
скорейшего разрешения.
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ОперативнО-рОзыскная характеристика преступлений 
прОтив жизни и здОрОвья, сОвершаемых в тюрьмах

В статье анализируется современное состояние оперативной обстановки в тюрьмах 
уголовно-исполнительной системы России, характеризуются преступления против жизни 

и причастные к ним лица из числа спецконтингента с учетом оперативно-розыскного 
аспекта.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, оперативно-розыскная деятельность, 
оперативно-розыскные мероприятия, тюрьмы, преступления.

Operative-Search Characteristics of Crimes Against Life  
and Health, Committed in the Prisons

The article analyzes the current state of the operational environment in prisons the penal system 
of Russia, characterized crimes against life and involvement of persons from among inmates based 

investigative aspect.

Key words: penal system, operatively-search activity, operatively-search actions, prisons, crimes.

Тюрьмы1 являются одним из видов 
исправительных учреждений (да-

лее: ИУ) ФСИН России, которые пред-
полагают наиболее высокую степень 
изоляции осужденных от общества 
и предназначены для содержания лиц, 
отличающихся повышенной степенью 
общественной опасности, высоким 
уровнем социально-нравственной за-
пущенности. Современные  тюрьмы 
выступают своего рода концентрато-
ром наиболее опасной части осужден-
ных (Назаров С. В., Сенатов А. В. От-
дельные направления деятельности 
оперативных аппаратов тюрем : моно-
графия. Владимир, 2009. С. 4). Соглас-
но ч. 7 ст. 74 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее: УИК РФ) и ч. 2 ст. 58 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее: УК РФ) в тюрьмах отбывают нака-
зание осужденные к лишению свобо-
ды на срок свыше пяти лет за соверше-
ние особо тяжких преступлений, при 
особо опасном рецидиве преступле-
ний, а также осужденные, являющиеся 

© Веденин А. В., 2015

злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, 
переведенные из исправительных ко-
лоний общего, строгого и особого ви-
дов режима.

В связи с этим основная масса 
осужденных постоянно испытыва-
ет отрицательное влияние вновь по-
ступающих в учреждение лиц, что 
в значительной мере осложняет опе-
ративную обстановку 12 в тюрьмах, 
усиливая тем самым криминальную 
напряженность2

3.
Согласно статистическим данным 

ФСИН России количество спецкон-
тингента в тюрьмах продолжает оста-
ваться на достаточно высоком уровне. 
Так, на 1 ноября 2014 г. в учреждениях 

1 О сущности понятия «оперативная обстанов-
ка» см., напр.: Лукашов В. А. Проблемы оперативно-
розыскной деятельности: Избранные работы / сост. : 
К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Вандышев. М., 
2005. С.51–65.

2 В исключительных случаях согласно ч. 1 ст. 77 
УИК PФ лица, осужденные к лишению свободы, ранее 
не отбывавшие лишение свободы, которым отбыва-
ние наказания назначено в исправительной колонии 
общего режима, могут быть с их согласия оставлены 
в следственном изоляторе или тюрьме для выполне-
ния работ по хозяйственному обслуживанию.
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УИС содержалось 672,1 тыс. человек, 
из них в 8 тюрьмах – 1 567 тыс. человек 
(Краткая характеристика уголовно-ис-
полнительной системы. URL: http://
www.фсин.рф/structure/inspector/iao/
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
(дата обращения: 20.11.2014).

Переполнение учреждений ведет 
к общему ухудшению условий содер-
жания осужденных, нарушению преду-
смотренных законом их прав и инте-
ресов, увеличивает нагрузку на ра-
ботников УИС, создает конфликтные 
ситуации (О Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года : рас-
поряжение Правительства Рос. Феде-
рации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 
Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544), способству-
ет совершению преступлений и нару-
шений отбывания наказания.

Обращаясь к статистике, необхо-
димо констатировать, что в 2013 г. об-
щее количество совершенных преступ-
лений в тюрьмах выросло по сравне-
нию с 2012 г. на 100 % и составило – 1 
(в 2012 г.– 0). Следует также отметить 
тенденцию по снижению количества 
предотвращенных преступлений про-
тив личности среди спецконтингента 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в тюрь-
мах на 1,65 % (2012 г.– 241; 2013 г.– 
237) (Отчет о состоянии преступно-
сти среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях УИС за декабрь 2012–2013 гг. 
Данные НИИИТ ФСИН России / Форма 
2-УИС). При этом в общей системе мер 
борьбы с преступностью в местах ли-
шения свободы преступлениям против 
жизни и здоровья отводится особое ме-
сто. Это обусловлено повышенной об-
щественной опасностью названных 
преступлений и их тяжкими послед-
ствиями как для спецконтингента, так 
и для всей УИС в целом. Они способ-
ствуют дезорганизации нормальной 
деятельности пенитенциарного учре-
ждения, осложнению оперативной об-
становки, появлению у осужденных со-
стояния неуверенности в их безопас-
ности от преступных посягательств, 
подрывая тем самым авторитет госу-
дарства как гаранта соблюдения кон-

ституционных прав и свобод человека 
и гражданина.

Согласно статистическим данным 
ФСИН России доля убийств и умыш-
ленного причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
в структуре преступности составляет 
от 15 до 20 %. Мотивами этих преступ-
лений выступают: вражда, месть, ху-
лиганские побуждения, проступки по-
терпевших, не одобряемые в крими-
нальной среде. Кроме того, специфика 
данных преступлений, совершаемых 
в тюрьмах, обусловливается обстанов-
кой, в которой действует преступник. 
Исходя из анализа статистических дан-
ных, а также эмпирического материа-
ла, необходимо констатировать, что 
преступления, совершаемые в тюрь-
мах, имеют свои особенности:

– во-первых, большинство из них 
совершаются взрослыми мужчина-
ми, причем в основном неоднократно 
судимыми, совершившими преступ-
ления при особо опасном рецидиве, 
и лицами, привлекаемыми к уголов-
ной ответственности либо осужден-
ными за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также преступления, со-
вершенные в ИУ;

– во-вторых, преступления в тюрь-
мах характеризуются тем, что 2/3 
из них являются умышленными и со-
вершаются из низменных побуждений;

– в-третьих, на специфику пре-
ступлений, совершаемых в тюрьмах, 
влияет обстановка, в которой действу-
ет преступник. В данном учреждении 
он вынужден подготавливать и совер-
шать преступления в присутствии всех 
лиц, содержащихся в камере, не может 
скрыться с места преступления (исклю-
чением является побег) и в большин-
стве случаев уничтожить его следы.

Подобного рода преступления 
обычно заранее подготавливаются: на-
мечается план их совершения; обес-
печивается поддержка сокамерников 
или их нейтральное отношение; под-
бираются и проносятся в камеру ору-
дия преступления (самодельные ножи, 
штыри, крепящие батареи, детали, от-
ломанные от спальных мест, заточен-
ные супинаторы, черенки ложек и др.). 
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а Наличие данных фактов, как прави-
ло, сигнализирует о слабых оператив-
ных позициях в ряде пенитенциарных 
учреждений.

Однако имеют место случаи, когда 
убийство или умышленное причине-
ние вреда здоровью носит ситуатив-
ный характер. Умысел на их соверше-
ние возникает у лиц непосредственно 
перед посягательством, нередко под 
влиянием неблагоприятной ситуа-
ции, вызванной неправомерными дей-
ствиями потерпевшего: оскорблением, 
попыткой мужеложства, избиением, 
систематическим притеснением, кра-
жей продуктов питания и т. д. В этом 
случае возникают определенные объ-
ективные сложности своевременного 
предупреждения преступного деяния 
со стороны оперативного аппарата.

Анализ научной литературы позво-
лил сделать вывод, что большинство 
преступлений против жизни и здо-
ровья отличаются квалифицирован-
ными способами совершения, вклю-
чающими разнообразные действия 
по их подготовке, непосредственно-
му совершению, а также сокрытию 
следов преступного посягательства 
(Зиборов Д. В., Кудрявцев А. В., Сена-
тов А. В. Оперативно-розыскные меры 
по предупреждению в исправительных 
колониях преступлений против жизни 
и здоровья осужденных : учеб. посо-
бие. Владимир, 2010. С. 8).

Совершение осужденными пре-
ступлений против жизни и здоровья 
обусловливается совокупностью со-
циально-демографических и уголовно-
правовых признаков личности (Опе-
ративно-розыскная деятельность в ис-
правительных учреждениях : учебник 
/ под общ. ред. Ю. И. Калинина ; науч. 
ред. Б. Б. Казак, Н. П. Барабанов. Ря-
зань, 2003. Т. 2. С. 254). Например, 
подавляющее большинство осужден-
ных, отбывающих наказание в тюрь-
мах, совершивших рассматриваемые 
преступления, были ранее осуждены 
по ст. 105, 228, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Изучение лиц, совершивших пре-
ступления против жизни и здоро-
вья в условиях тюрем, показало, что 
в основном это осужденные в воз-

расте от 25 до 35 лет. Среди них ве-
лика доля лиц с неполным средним 
образованием.

Кроме того, осужденные, совер-
шившие преступления против жизни 
и здоровья, часто имеют следующие 
личностные особенности:

– нарушения эмоциональной сфе-
ры, выражающиеся в повышенной 
тревожности, агрессивности, эмоцио-
нальной неустойчивости;

– низкий уровень интеллекта, что 
проявляется в неспособности анализи-
ровать действительность, складываю-
щуюся ситуацию, а также в возможно-
сти попадать в зависимость от различ-
ных обстоятельств;

– завышение своего социального 
и ролевого статуса, самооценки, вы-
ражающееся в неадекватном восприя-
тии персонального статуса, неверном 
определении собственной позиции 
в социальной среде. Такие лица некри-
тичны к себе и своим действиям, про-
являют стремление к борьбе за лидер-
ство, не имея для этого необходимых 
качеств и способностей;

– отсутствие чувства жалости, со-
страдания, проявляющееся, как пра-
вило, в неспособности переживать 
страдания других; противопоставле-
ние себя окружающим; ориентирован-
ность на грубые формы взаимоотно-
шений (Зиборов Д. В., Кудрявцев А. В., 
Сенатов А. В. Указ. соч. С.11–12).

Необходимо отметить, что совер-
шению данной группы преступлений 
в тюрьмах ФСИН России, как показы-
вает практика, предшествует наличие 
нарушений режима отбывания нака-
зания, а также неслужебных связей со-
трудников со спецконтингентом.

Так, в декабре 2013 г. в тюрьмах 
было всего изъято 68 средств мобиль-
ной связи, из них оперативными аппа-
ратами тюрем или по их информации – 
67, в том числе при попытке доставки – 
56 (Отчет о состоянии преступности 
среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС за декабрь 2013 г. Данные  
НИИИТ ФСИН России / Форма 2-УИС).

За второе полугодие 2013 г. в тюрь-
мах было допущено спецконтингентом 
32 злостных нарушения порядка отбы-
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вания наказания, в том числе связан-
ных с изготовлением, хранением или 
передачей запрещенных предметов – 
12 (Отчет о состоянии дисциплинар-
ной практики среди осужденных, от-
бывающих наказание в ИУ за 2-е по-
лугодие 2013 г. Данные НИИИТ ФСИН 
России / Форма ВРО-2). В 2013 г. также 
был выявлен 31 факт вступления со-
трудников тюрем, а также следствен-
ных изоляторов в запрещенные свя-
зи со спецконтингентом (Отчет о со-
стоянии законности и преступлениях 
среди сотрудников УИС за 4-й квартал 
2013 г. Данные НИИИТ ФСИН России 
/ Форма 3-ПР).

Данные, характеризующие преступ-
ления против жизни и здоровья, совер-
шаемые на территории учреждений 
УИС, свидетельствуют о неблагопри-
ятных тенденциях в структуре преступ-
ности в местах лишения свободы, боль-
шой распространенности в этих учре-
ждениях преступной субкультуры, так 
как крайние формы насилия, к кото-
рым относятся указанные преступле-
ния, в преступном мире всегда призна-
вались исключительным средством при 
разрешении различного рода конфликт-
ных ситуаций. При этом нельзя исклю-
чать и такое повседневное явление, как 
латентная преступность, так как это 
«мощный очаг самодетерминации, ис-
точник самовоспроизводства, посколь-
ку преступники, избежавшие изобли-
чения и ответственности, с одной сто-
роны, самим фактом безнаказанности 
стимулируются к продолжению пре-
ступной деятельности, а с другой – че-
рез механизмы социально-психологиче-
ского заражения вовлекают новых лиц 
в орбиту противоправного поведения» 
(Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондра-
тюк Л. В. Латентная преступность в Рос-
сии: опыт теоретического и прикладно-
го исследования. М., 1994. С. 65).

На наличие латентной преступно-
сти влияет ряд факторов:

– существование норм, обычаев 
и традиций криминального мира, ко-
торые прямо запрещают любое сотруд-
ничество с представителями админи-
страции тюрьмы. «Воровские» законы 
под страхом наказания запрещают пи-

сать жалобы потерпевшим на других 
осужденных, обращаться к админи-
страции с просьбами о защите. Кроме 
того, за неисполнение традиций пре-
ступного мира предусмотрено наказа-
ние, как правило, физическое. Боязнь 
физической расправы со стороны ли-
деров и авторитетов преступной сре-
ды, утрата веры в наказуемость дан-
ных деяний со стороны администра-
ции являются причинами естествен-
ной латентности вышеперечисленных 
преступлений;

– сокрытие преступлений от уче-
та руководителями тюрем во избежа-
ние огласки, так как факт рецидива 
в данных учреждениях свидетельству-
ет о низкой эффективности работы 
по предупреждению совершения пре-
ступлений в них. Фактически можно 
говорить и об искусственной латент-
ности пенитенциарной преступности.

Таким образом, с учетом вышеиз-
ложенного необходимо заключить, что 
повышенная социальная значимость 
такой категории пенитенциарной пре-
ступности, как преступления против 
жизни и здоровья, а также степень их 
общественной опасности вкупе с раз-
личными криминогенными фактора-
ми, связанными со спецификой отбы-
вания наказания в тюрьмах, негатив-
ным образом сказываются на опера-
тивной обстановке.

Анализ практической деятельности 
пенитенциарной системы России в со-
временных условиях лишний раз под-
тверждает тот факт, что выявление, 
предупреждение и раскрытие пенитен-
циарных преступлений против лично-
сти одними уголовно-процессуальны-
ми средствами становится практиче-
ски невозможным, поэтому значитель-
ная нагрузка ложится на оперативные 
подразделения ФСИН России, уполно-
моченные на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности.

Правильно и своевременно подо-
бранные оперативно-розыскные меры 
позволят оперативным сотрудникам 
тюрем максимально эффективно:

– выявить осужденных и иных лиц, 
отличающихся состоянием крими-
нальной опасности;

А. В. Веденин
Оперативно-розыскная характеристика преступлений  

против жизни и здоровья, совершаемых в тюрьмах 
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а – разделить лиц, составляющих по-
тенциальную угрозу правопорядку учре-
ждения УИС, на тех, чья криминальная 
активность только вероятна, и тех, чье 
противоправное поведение в местах ли-
шения свободы уже проявилось;

– поставить выявленных лиц 
на профилактический и оператив-
ный учеты и держать их в поле зре-
ния до тех пор, пока не будут реализо-
ваны все необходимые меры, исклю-
чающие возможность совершения 
преступлений;

– обеспечить выяснение подлинно-
го характера преступных намерений 
или подготовительных к преступле-

нию действий, степени их обществен-
ной опасности;

– обеспечить выяснение суще-
ственных особенностей личности 
каждого, кто замышляет или готовит 
преступление;

– подготовить модель возможного 
поведения криминально опасного кон-
тингента в целом и каждого из них в от-
дельности в интересах его коррекции;

– разработать комплекс оператив-
но-розыскных и иных мер, направлен-
ных на профилактику, предупрежде-
ние замышляемых и пресечение под-
готавливаемых преступлений, и гра-
мотно их реализовать.
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классификация неОтлОжных следственных действий, 
Осуществляемых Оперативными сОтрудниками при 

расследОвании преступлений,  
сОвершенных в пенитенциарных учреждениях,  

и некОтОрые криминалистические аспекты рабОты  
сО следОвОй инфОрмацией при их прОизвОдстве

В статье предложена классификация неотложных следственных действий, производимых 
органом дознания по факту пенитенциарных преступлений, а также рассмотрены 

некоторые криминалистические аспекты работы со следовой информацией при 
расследовании данной категории преступлений.

Ключевые слова: классификация неотложных следственных действий, 
 следовая информация

Classification of Urgent Investigative Actions Undertaken  
by Operatives  in the Investigation of Crimes Committed  
in Penal Jurisdictions and Some Criminalistical Aspects  
of Work with the Trace Information in Their Production 

The article proposes a classification of urgent investigative actions produced by the body of inquiry 
into the penal offenses, as well as discusses some criminalistical aspects of the work with the trace 

information in the investigation of this category of crime

Key words: classification of urgent investigative actions, the trace information

Интерес 1 к вопросу о классификации 
неотложных следственных действий 

представляется обоснованным. Уясне-
ние классификационных критериев и, 
соответственно, групп неотложных след-
ственных действий позволяет более глу-
боко определить их систему, что, в свою 
очередь, позволит оптимизировать про-
изводство неотложных следственных 
действий в ходе расследования различ-
ных категорий преступлений.

© Казаринова Л. В., Хитёв А. П., 2015

Сначала рассмотрим классифи-
кацию следственных действий в уго-
ловном судопроизводстве. Так, одна 
из наиболее объемных и обоснован-
ных таких классификаций предложе-
на С. А. Шейфером. По ведущему мето-
ду отображения фактических данных 
следственные действия подразделяют-
ся указанным автором на три группы:

1) следственные действия, основан-
ные на методе расспроса: допрос, оч-
ная ставка, назначение и проведение 
экспертизы;
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а 2) следственные действия, основан-
ные на методе наблюдения: осмотр, 
освидетельствование, обыск, выемка, 
получение образцов для сравнительно-
го исследования, следственный экспе-
римент, задержание подозреваемого;

3) следственные действия, ос-
нованные на сочетании методов  
расспроса и наблюдения: предъявле-
ние для опознания, проверка показа-
ний на месте (Шейфер С. А. Следствен-
ные действия. М., 2004 С. 73–74).

Отметим, что во многом сходные 
классификационные признаки и класси-
фикационные группы следственных дей-
ствий были выделены А. Б. Соловьевым, 
В. А. Образцовым и некоторыми други-
ми авторами (Соловьев А. Б. Использо-
вание системного подхода при изучении 
эффективности следственных действий 
(процессуально-криминалистическое 
исследование) // Вопр. борьбы с пре-
ступностью. 1985. Вып. 43. С. 60 ; Об-
разцов В. А. Криминалистика : учеб. по-
собие. М., 1994. С. 101). Так, по мнению 
А. Б. Соловьева, следует подразделять 
следственные действия на личные и ве-
щественные. В свою очередь, В. А. Об-
разцов полагает, что криминалистиче-
ская классификация следственных дей-
ствий представляет собой подразделе-
ние последних на две группы:

1) вербальные: допрос, очная став-
ка, проверка показаний на месте, 
предъявление для опознания, след-
ственный эксперимент с участием 
подозреваемого и иных участников 
расследования;

2) нонвербальные: следственный 
осмотр, обыск, выемка, освидетельство-
вание, экспертиза вещей, документов, 
материально фиксированных следов.

По мнению С. А. Шейфера, с помо-
щью метода расспроса следователь по-
лучает вербальную информацию, т. е. 
такую, которая к моменту ее переда-
чи следователю существует в созна-
нии носителя информации в виде мыс-
ленных образцов и под воздействием 
расспроса трансформируется в описа-
ние (Шейфер С. А. Указ. соч. С. 73–74). 
В то же время довольно сомнительно, 
что в случае назначения судебных экс-
пертиз лежит метод расспроса. В дан-

ном случае на первое место выступа-
ет изучение вещей – носителей мате-
риальных отображений. На основании 
этого следует согласиться с изложен-
ным ранее мнением В. А. Образцова 
о том, что экспертиза вещей и других 
материально фиксированных следов 
относится к нонвербальным следствен-
ным действиям (Образцов В. А. Указ. 
соч. С. 101).

С. А. Шейфер также выделяет груп-
пу следственных действий по призна-
ку сложности отображаемых объектов:

1) следственные действия, на-
правленные на отображение изоли-
рованных объектов: допрос, назначе-
ние и проведение экспертизы; осмотр, 
освидетельствование, обыск, выем-
ка, получение образцов, задержание 
подозреваемого;

2) следственные действия, направ-
ленные на отображение интегриро-
ванных объектов: очная ставка, след-
ственный эксперимент, предъявление 
для опознания, проверка показаний 
на месте.

По цели следственного действия 
С. А. Шейфер выделяет следующие 
классификационные группы:

1) следственные действия, специ-
ально не приспособленные законода-
телем к проверке собранных доказа-
тельств: допрос, осмотр, освидетель-
ствование, обыск, выемка, задержание 
подозреваемого;

2) следственные действия, норма-
тивно приспособленные к проверке со-
бранных доказательств: очная ставка, 
следственный эксперимент, предъяв-
ление для опознания, проверка показа-
ний на месте; назначение экспертизы; 
получение образцов для сравнительно-
го исследования.

Классификации следственных 
действий могут быть построены 
и по иным основаниям. Например, 
Р. С. Белкин предложил разделить 
следственные действия на первона-
чальные и последующие, т. е. в зави-
симости от этапов расследования. При 
этом на начальном этапе расследова-
ния производством следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных меро-
приятий решаются следующие задачи:
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– ориентирование лица, производя-
щего расследование, в обстоятельствах 
того события, которое ему предстоит 
расследовать, уяснение фактов, подле-
жащих исследованию по делу, получе-
ние исходных данных для развернуто-
го планирования расследования;

– собирание и фиксация всех воз-
можных доказательств, которые в про-
тивном случае с течением времени мо-
гут быть утрачены;

– установление и розыск пре-
ступника по горячим следам (Бел-
кин Р. С. Курс криминалистики : учеб. 
пособие для вузов. М., 2001. С. 748).

С учетом вышеуказанных класси-
фицирующих групп следственных дей-
ствий мы предлагаем собственную клас-
сификацию неотложных следственных 
действий при расследовании преступле-
ний пенитенциарной направленности.

Данная система неотложных след-
ственных действий построена на осно-
ве специфики следственных действий, 
целей и задач их производства в усло-
виях пенитенциарных учреждений.

В соответствии с этим мы предла-
гаем классифицировать представлен-
ные неотложные следственные дей-
ствия на три группы:

1. Основные визуально-непосред-
ственные неотложные следственные 
действия (осмотр места происшествия, 
осмотр помещения, осмотр трупа, осви-
детельствование, осмотр предметов).

2. Дополнительно-непосредствен-
ные (допрос потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых).

3. Дополнительно-опосредованные 
неотложные следственные действия 
(обыск, выемка, назначение судебной 
экспертизы).

К первой классификационной груп-
пе мы относим следственный осмотр, 
разновидностью которого является 
осмотр места происшествия, освиде-
тельствование, осмотр трупа, осмотр 
предметов, осмотр участков местности 
и помещений. При производстве вы-
шеуказанных действий осуществляет-
ся непосредственное восприятие орга-
ном дознания носителя информации. 
При этом данное восприятие проходит 
визуальным способом. Остановимся 

подробнее на некоторых из представ-
ленных в данной группе неотложных 
следственных действиях.

Следственный осмотр в целом пред-
лагается рассматривать как процессу-
альное действие, направленное на из-
учение обстоятельств совершенного 
преступления, а также на выявление, 
обнаружение и фиксацию следов пре-
ступления. Значение осмотра в рассле-
довании данной категории преступле-
ний очень велико. Посредством дан-
ного следственного действия обнару-
живаются и исследуются различные 
следы преступления. Доказательствен-
ная информация, полученная посред-
ством производства осмотра места про-
исшествия, позволяет выдвинуть вер-
сии совершения преступного деяния, 
наметить направление дальнейшего 
хода расследования, а также опреде-
лить круг неотложных следственных 
действий в сочетании с оперативно-ро-
зыскными мероприятиями.

Результаты производства осмотра 
места происшествия должны фиксиро-
ваться. Фиксация – это непосредствен-
но документальное оформление ре-
зультатов неотложного следственно-
го действия и следственного действия 
в целом в надлежащем порядке и в со-
ответствии с требованиями уголов-
но-процессуального закона. Протокол 
осмотра места происшествия являет-
ся основным способом фиксации хода 
и результатов этого важного неотлож-
ного следственного действия, поэтому 
протокол должен быть заполнен полно, 
последовательно, объективно, а также 
отражать результаты осмотра. К прото-
колу прилагаются фототаблицы, схемы 
и другие материалы, являющиеся до-
полнительными способами фиксации.

Осмотр трупа также является раз-
новидностью следственного осмотра, 
и мы предлагаем включить это след-
ственное действие в перечень обяза-
тельных неотложных следственных 
действий по факту преступлений, со-
вершенных на территории пенитенци-
арных учреждений.

В соответствии с криминалистиче-
ской тактикой производства данного 
процессуального действия рабочий этап 
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а осмотра трупа состоит из двух стадий – 
общего и детального осмотра трупа. 
При необходимости для осмотра трупа 
могут привлекаться различные специа-
листы, что зависит от механизма про-
исшествия и характера телесных по-
вреждений, имеющихся на трупе. При 
осмотре трупа необходимо исследовать 
и описать его расположение по отно-
шению к окружающим неподвижным 
предметам на месте происшествия, позу 
трупа, состояние его одежды, а также 
следы, микрообъекты, предметы, обна-
руженные около трупа или на нем. Ход 
и результаты осмотра трупа фиксируют-
ся в протоколе осмотра трупа.

Задача обнаружения следов пре-
ступления и вещественных доказа-
тельств может быть решена при усло-
вии профессионального применения 
органами дознания технико-кримина-
листических средств, методов и прие-
мов, разработанных на основе совре-
менных достижений техники.

Осмотр участков местности и по-
мещений, не являющихся местом 
происшествия, производится по пра-
вилам осмотра места происшествия. 
При осмотре можно обнаружить бро-
шенные или утерянные преступни-
ком предметы, вещи, принадлежащие 
ему, потерпевшему или учреждению. 
В этих целях применяются поисковые 
средства, а также служебно-розыск-
ная собака. Для определения возмож-
ных мест сокрытия осужденными ору-
дий преступления и других предметов, 
имеющих значение для дела, требуется 
более полное изучение обстоятельств 
совершенного преступного деяния.

Необходимо отметить, что при рас-
следовании некоторых видов преступ-
лений, совершенных осужденными, 
возникает необходимость в осмотре 
различных предметов, которые впо-
следствии становятся по делу веще-
ственными доказательствами. Они мо-
гут быть обнаружены при осмотре ме-
ста происшествия, обыске, выемке, при 
осмотре участка местности и помеще-
ний, не являющихся местом происше-
ствия. Данные предметы также могут 
быть доставлены другими сотрудника-
ми, о чем составляется рапорт.

В соответствии с уголовно-процес-
суальным законом осмотр предме-
тов, обнаруженных при осмотре ме-
ста происшествия, обыске, выемке, 
осмотре участка местности и помеще-
ний, не являющихся местом происше-
ствия, производится на месте прове-
дения неотложных следственных дей-
ствий. Если же для осмотра предметов 
требуются дополнительные научно-
технические средства, более благопри-
ятные условия или продолжительное 
время для изучения их общих и част-
ных признаков, то он производится 
в служебном помещении, а если воз-
никнет необходимость – с участием 
специалиста. Общие и частные при-
знаки предмета фиксируется в прото-
коле. Осматриваемый предмет фото-
графируется по правилам масштабной 
съемки. Этими положениями руковод-
ствуются при представлении органу 
дознания предметов, обнаруженных 
сотрудниками учреждения.

Освидетельствование также явля-
ется разновидностью следственного 
осмотра. Согласно уголовно-процессу-
альному закону освидетельствованию 
могут быть подвергнуты обвиняемый, 
подозреваемый, свидетель, а также по-
терпевший. В соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством 
данное процессуальное действие прово-
дится для установления на теле освиде-
тельствуемого следов преступления или 
наличия особых примет. Освидетель-
ствование производится в случае, когда 
не требуется производство судебно-ме-
дицинской экспертизы.

Производство указанного неотлож-
ного следственного действия нельзя 
отсрочить в целях установления ис-
тины по делу. Освидетельствование 
в условиях пенитенциарного учрежде-
ния целесообразно проводить в меди-
цинской части учреждения. Ход и ре-
зультат данного действия фиксируют-
ся в протоколе освидетельствования.

Ко второй классификационной 
группе – дополнительно-непосред-
ственным неотложным следственным 
действиям – мы относим допрос свиде-
телей, подозреваемых, потерпевших. 
При производстве этих следственных 
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действий происходит непосредствен-
ное восприятие органом дознания ин-
формации и извлечение при этом фак-
тических данных.

Допрос в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством – 
следственное действие, состоящее 
в принятии и надлежащем процессу-
альном оформлении показаний подо-
зреваемого, свидетеля, потерпевше-
го (Уголовный процесс / В. Т. Томин 
[и др.]. М., 2003). Общеизвестно, что 
показания, полученные в ходе допроса, 
с точки зрения их доказательственно-
го значения, не имеют преиму щества 
перед другими доказательствами, яв-
ляются «обычным» доказательством, 
но в то же время вряд ли можно счи-
тать, что они не должны быть вообще 
никоим образом выделены из числа 
других доказательств.

Отметим и тот факт, что инфор-
мация, которая становится извест-
на из показаний свидетелей, потер-
певших, подозреваемых, не всегда 
имеет доказательственное значение, 
но в то же время она в любом случае 
помогает в расследовании преступле-
ний, особенно в выборе тактики про-
изводства расследования.

В пенитенциарных учреждениях 
допрос свидетелей, потерпевших, по-
дозреваемых, отказывающихся давать 
показания или дающих ложные пока-
зания, обычно представляет наиболь-
шую сложность. Нередко данные до-
просы проходят в конфликтной ситуа-
ции. Психическое напряжение, кото-
рое присутствует всегда при допросах, 
проходящих в конфликтной ситуации, 
не дает возможности нормально осуще-
ствлять рассматриваемое следственное 
действие. Напряженность, прежде все-
го, может быть связана с тем, что до-
прашиваемые лица – осужденные. Они 
боятся проговориться, испытывают ог-
ромное волнение при вызове на допрос 
и т. д. Наибольшую ценность для орга-
нов дознания будут представлять те ис-
точники информации, из которых мож-
но почерпнуть наибольшее количество 
сведений, которые впоследствии позво-
лят наметить и провести большой ком-
плекс проверочных мероприятий.

Таким образом, мы относим допрос 
ко второй группе неотложных след-
ственных действий – к дополнитель-
но-непосредственным. Считаем, что 
допрос осужденных в качестве свиде-
телей, потерпевших, подозреваемых 
по факту совершения преступлений 
на территории пенитенциарных учре-
ждений помогает установить не толь-
ко вещественные доказательства при 
помощи обязательных неотложных 
следственных действий, но и личные 
сведения, которые можно получить 
при помощи допроса, придавая им ста-
тус доказательств.

К третьей классификационной 
группе мы относим неотложные след-
ственные действия, при которых осу-
ществляется исследование и получе-
ние фактических данных опосредован-
но для органа дознания. К таким не-
отложным следственным действиям 
относятся: обыск, выемка, назначение 
судебной экспертизы.

Важное место среди неотложных 
следственных действий, необходи-
мость производства которых возни-
кает при расследовании преступле-
ний в пенитенциарных учреждениях, 
принадлежит обыску и выемке – след-
ственным действиям по обнаружению 
и изъятию искомых объектов.

Необходимо отметить, что с помо-
щью оперативно-розыскных данных 
на территории пенитенциарного учре-
ждения можно установить, что пред-
ставляет собой объект, который может 
быть вещественным доказательством 
по делу, в каком месте он находит-
ся, кому переданы предметы, могу-
щие служить доказательствами, кто 
из осужденных осведомлен о том, где 
или кому они переданы и т. д. Из опе-
ративно-розыскных данных также мо-
гут усматриваться намерения подозре-
ваемого укрыть указанные предметы 
от следствия или вообще уничтожить.

Наиболее характерными объек-
тами обыска при расследовании пре-
ступлений в условиях пенитенциар-
ного учреждения являются: 1) различ-
ные орудия преступления – самодель-
ные ножи, кастеты, пики, заостренные 
металлические предметы, сделанные 
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а из стальной проволоки и материалов, 
предназначенных для армирования же-
лезобетонных изделий, а также различ-
ные приспособленные для преступных 
целей хозяйственно-бытовые инстру-
менты (топоры, шила, отвертки и т. д.); 
2) следы преступления – одежда со сле-
дами крови или борьбы; 3) предметы 
преступного посягательства; 4) нарко-
тические средства и приспособления 
для их употребления и хранения и т. д.

Рассмотрим еще одно следствен-
ное действие – получение образцов для 
сравнительного исследования. Эти об-
разцы сами по себе не доказывают ка-
кие-либо факты, обстоятельства со-
вершенного преступления. По мнению 
Е. М. Лифшица и В. А. Михайлова, по-
лучение образов для сравнительно-
го исследования есть процессуальное 
действие, проводимое на подготови-
тельном этапе назначения эксперти-
зы, и данная процедура является след-
ственным действием вспомогательно-
го характера (Лифшиц Е. М., Михай-
лов В. А. Назначение и производство 
экспертизы / под ред. И. М. Лузгина. 
Волгоград, 1977. С. 55). Т. В. Барсуко-
ва также называет это действие, наря-
ду с эксгумацией, предследственным, 
вспомогательным (Барсукова Т. В. Не-
отложные следственные действия 
и ошибки при их производстве : дис. 
… канд. юрид. наук. Воронеж, 2003). 
Мы не согласны с данной точкой зре-
ния. Считаем, что получение образ-
цов для сравнительного исследования 
является самостоятельным следствен-
ным действием, которое имеет свои 
цели и задачи, а также основания про-
изводства, отличные от производства 
судебной экспертизы.

Назначение и проведение экспер-
тизы в юридической литературе дол-
гое время относили к последующим, 
а не первоначальным следственным 
действиям, делая, правда, исключение 
для судебно-медицинской экспертизы 
и в некоторых случаях для трасологиче-
ской. В современных условиях созрели 
все предпосылки для пересмотра дан-
ного суждения (Белкин Р. С. Курс совет-
ской криминалистики. М., 1997. Т. 3 : 
Криминалистические средства, прие-

мы и рекомендации. С. 100–107 ; Фран-
цифоров Ю. В., Николайченко В. В., 
Громов Н. А. Производство эксперти-
зы до возбуждения уголовного дела // 
Рос. юстиция. 1999. № 3. С. 28 ; Шуми-
лин С. Ф. Проблемы установления осно-
ваний для принятия решений в стадии 
возбуждения уголовного дела // Рос. 
следователь. 1999. № 3. С. 25). В соот-
ветствии с УПК РФ назначение экспер-
тизы относится к действиям, проводи-
мым по необходимости до возбуждения 
уголовного дела. Считаем, что назначе-
ние судебной экспертизы необходимо 
по отдельным категориям преступле-
ний, а также данное следственное дей-
ствие может полноправно называться 
неотложным.

Таким образом, мы относим назна-
чение судебной экспертизы к третьей 
группе неотложных следственных дей-
ствий – дополнительно-опосредован-
ным, так как необходимость назначе-
ния судебной экспертизы встречается 
в расследовании отдельных категорий 
преступлений, а также ее назначение 
будет неоспоримым средством допол-
нения общей картины обстоятельств 
совершенного преступления.

Учитывая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что неотложные след-
ственные действия, проводимые при 
расследовании пенитенциарных пре-
ступлений, непосредственно направ-
лены на собирание следовой инфор-
мации на первоначальном этапе рас-
следования. Одним из основных неот-
ложных следственных действий, как 
уже было отмечено выше, выступает 
осмотр места происшествия.

Преобладающий вид следов, с ко-
торыми приходится часто сталкивать-
ся при осмотре места происшествия, – 
это поверхностные потожировые бес-
цветные следы пальцев рук и отпечат-
ки ладоней, наслоения или отслоения, 
которые могут быть видимыми, мало-
видимыми и невидимыми (латентны-
ми). С ними приходится работать сле-
дователю или органу дознания.

Вопрос о тождестве пальцевых от-
печатков решается на основе изучения 
совокупности идентификационных 
признаков папиллярных узоров, кото-
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рые делятся на общие и частные. Пред-
варительные выводы о наличии и от-
сутствии тождества могут быть сдела-
ны следователем или органом дозна-
ния, однако доказательное значение 
по этому вопросу имеет лишь заклю-
чение эксперта.

К общим признакам относятся 
типы папиллярных узоров:

1) дуговой узор: имеет форму дуг. 
Папиллярные линии начинаются у од-
ного бокового края ногтевой фаланги, 
в центре изгибаются и, не меняя направ-
ления, оканчиваются у другого края;

2) петлевой: папиллярные линии 
начинаются у другого бокового края 
ногтевой фаланги и, не доходя до дру-
гого края, резко изгибаются в виде пет-
ли и возвращаются к тому же краю. 
Петлевой узор имеет одну дельту;

3) завитковый: внутренний рису-
нок узора имеет форму кругов, овалов, 
спиралей. Имеет две дельты;

4) нетипичный узор: напоминает 
определенный тип узора, однако тща-
тельное его изучение показывает, что 
ни к одному из вышеперечисленных 
узоров он не может быть отнесен.

Следует отметить, что следы паль-
цев рук содержат очень ценную кри-
миналистическую информацию. Хотя 
единичный след, обнаруженный на ме-
сте происшествия, не дает прямого 
указания на лицо, которое его остави-
ло, тем не менее, он подлежит специ-
альному изучению. Пальцевой отпе-
чаток позволяет судить о том, какой 
рукой и каким пальцем он оставлен, 
принадлежит он мужчине, женщине 
или ребенку, какие особенности отли-
чают поверхность пальца (шрамы, бо-
родавки и пр.). Более того, отпечатки, 
обнаруженные в разных местах, несут 
информацию о том, не оставлены ли 
они одним и тем же лицом. Одним сло-
вом, по следам ладоней и пальцев рук 
человека делаются некоторые предпо-
ложения о личности, оставившей эти 
следы, а также приблизительно мож-
но сказать о росте человека, его весе, 
возрасте и т. д.

Однако криминалистическое зна-
чение следов пальцев нельзя преуве-
личивать. Их обнаружение свидетель-

ствует о том, что оставивший их чело-
век находился на этом месте, но не го-
ворит, когда и с какой целью он там 
находился. Необходимо установить 
причинную связь между обнаружен-
ными следами и совершенным пре-
ступлением, при этом нельзя прояв-
лять торопливость и предвзятость.

Качество образуемого при при-
косновении к объекту следа зави-
сит от многих факторов, в частности, 
от структуры, характера поверхности, 
цвета объекта, состояния и качествен-
ных характеристик воздействующего 
объекта и т. д. Однако особое практи-
ческое значение приобретает при этом 
правильная и умелая работа следова-
теля и специалиста со следами, заклю-
чающаяся в обнаружении последних, их 
фиксации, изъятии и хранении для по-
следующего экспертного исследования.

Необходимо отметить, что опера-
тивные сотрудники в лице органа до-
знания часто первыми сталкиваются 
с фиксацией и изъятием следов пре-
ступления, поэтому знание кримина-
листических аспектов работы с дан-
ным видом следовой информации 
очень важно и необходимо.

Сегодня оперативными сотрудни-
ками в лице органа дознания допуска-
ется множество ошибок на первона-
чальном этапе расследования уголов-
ного дела на территории пенитенци-
арных учреждений. Эти ошибки, как 
правило, связаны с производством не-
отложных следственных действий. Мы 
считаем, что в уголовно-процессуаль-
ной норме, а также в нормах Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.) 
необходимо закрепить институт про-
изводства неотложных следствен-
ных действий для указанной катего-
рии должностных лиц. Кроме того, 
необходимо утвердить полномочия 
сотрудников оперативных подразде-
лений в области производства неот-
ложных следственных действий, опре-
делить единую процессуальную фор-
му закрепления следов преступления. 
Это приведет к согласованности норм 
Федерального закона от 12 августа 

Л. В. Казаринова, А. П. Хитёв
Классификация неотложных следственных действий,  

осуществляемых оперативными сотрудниками при расследовании преступлений... 
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а 1995 г. № 144-ФЗ и уголовно-процес-
суального закона, касающихся про-
изводства неотложных следственных 
действий сотрудниками оперативных 

подразделений, а также к профессио-
нальному закреплению следовой ин-
формации при расследовании пени-
тенциарных преступлений.
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взаимОдействие русскОй правОславнОй церкви  
с гОсударственнОй системОй испОлнения наказаний  

и пути егО дальнейшегО развития

В статье рассматриваются сотрудничество религиозных объединений и учреждений 
уголовно-исполнительной системы в рамках реализации комплекса совместных мероприятий, 
таких как международные конференции, круглый стол, и роль образовательных организаций 

ФСИН России в развитии взаимодействия указанных объединений и учреждений.
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The Interaction of the Russian Orthodox Church to the State Penitentiary 
System and Ways of Its Further Development

   The article deals with the cooperation of religious organizations and institutions of the correctional 
system in the implementation of joint measures, such as international conferences, round tables, and 

the role of educational institutions in the development of Russian Federal Penitentiary Service  
of interaction of these organizations and institutions.

Key words: penal system, educational organizations of the EPS of Russia,  
the Russian Ortodox Church, cooperation, convicted.

В настоящее1 время нет необходимо-
сти лишний раз говорить об акту-

альности сотрудничества ФСИН Рос-
сии с религиозными организациями. 
Активное участие служителей церкви в 
исправлении осужденных и предупре-
ждении постпенитенциарного реци-
дива отражает современный уровень 
этой работы. В субъектах Российской 
Федерации территориальными орга-
нами ФСИН России заключены догово-
ры о сотрудничестве с местными епар-
хиальными управлениями, за каждым 
местом лишения свободы закреплены 
священнослужители.

Исследования показывают, что об-
щение со священнослужителями, их 
проповеди, обряды, знакомство с рели-
гиозной литературой, получение мате-
риальной помощи положительно воз-
действуют на осужденных, их нрав-
ственное здоровье и поведение, мно-
гие становятся на путь исправления, 

© Крымов А. А., 2015

принимают участие в актах благотво-
рительности, стремятся к честному 
труду и законопослушанию.

Несмотря на то, что исторический 
опыт совместной деятельности цер-
кви и государства в области уголовно-
исполнительной политики принимал 
совершенно разные форматы, можно 
с уверенностью говорить о том, что 
оба этих общественных института с 
момента своего зарождения постоян-
но шли рядом друг с другом. 

С 1990-х гг. в рамках становления и 
развития нового Российского государ-
ства, основанного на демократических 
началах и принципах рыночной эконо-
мики, стал формироваться новый этап 
взаимодействия Русской православ-
ной церкви с государственной систе-
мой исполнения наказаний, который 
характеризуется в первую очередь его 
нормативно-правовым закреплением.

Основой правового оформления 
отношений между религиозными объ-
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а единениями и учреждениями уголов-
но-исполнительной системы на со-
временном этапе стало принятие дей-
ствующего Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее: 
УИК РФ), нормы которого разрабаты-
вались с учетом мировых стандартов 
исполнения уголовных наказаний и 
гарантируют осужденным свободу ве-
роисповедания. В соответствии со ст. 
14 УИК РФ осужденные вправе испо-
ведовать любую религию либо не ис-
поведовать никакой, свободно выби-
рать, иметь, распространять религи-
озные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними.

Двадцать первого декабря 1999 г. 
между Русской православной церко-
вью и Минюстом России подписано со-
глашение о сотрудничестве, положив-
шее начало формированию его зако-
нодательной базы. 

В развитие этого соглашения в 
2003 г. между Главным управлением 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации и Си-
нодальным отделом Московского па-
триархата по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранитель-
ными органами подписано соглашение 
о сотрудничестве, согласно которому 
церковь обеспечивает богослужения 
в исправительных учреждениях и бе-
рет на себя обязательства по духовно-
му воспитанию осужденных. 

Пятого марта 2010 г. по распоряже-
нию Священного синода Русской пра-
вославной церкви создан Синодаль-
ный отдел Московского патриархата 
по тюремному служению, в компетен-
цию которого из ведения Синодально-
го отдела по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранитель-
ными органами переданы вопросы, 
касающиеся взаимодействия с испра-
вительными учреждениями. 

В феврале 2011 г. подписано со-
глашение о сотрудничестве Русской 
православной церкви и Федеральной 
службы исполнения наказаний, опре-
делившее новые горизонты сотрудни-
чества, в частности духовно-пастыр-
ское окормление осужденных к лише-
нию свободы и лиц, заключенных под 

стражу, сотрудников уголовно-испол-
нительной системы и членов их семей, 
курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России.

Знаковым в развитии государствен-
но-церковных отношений в сфере уго-
ловно-исполнительной политики стал 
2013 г., когда был принят важный до-
кумент «Миссия тюремного служения 
Русской Православной Церкви и пе-
нитенциарные учреждения», опреде-
ливший четыре основных направления 
деятельности церкви в местах лишения 
свободы: духовно-просветительскую, 
богослужебную, пастырское душепопе-
чение, а также содействие ресоциализа-
ции и защиту прав и свобод человека в 
пенитенциарных учреждениях.

На базе Академии ФСИН России 
16–17 октября 2013 г. состоялась ме-
ждународная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие Рус-
ской Православной Церкви с государ-
ственной системой исполнения нака-
заний: опыт, проблемы, перспекти-
вы», основным предметом обсуждения 
которой стали вопросы проработки 
модели и правового обеспечения со-
вместной деятельности Русской право-
славной церкви и Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в деле обес-
печения конституционных прав на 
свободу совести и вероисповедания 
лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях ФСИН России, удовлетво-
рения духовных потребностей работ-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы и членов их семей, а также кур-
сантов и слушателей образовательных 
организаций ФСИН России. 

В работе конференции приняли 
участие викарий Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси, предсе-
датель Синодального отдела Москов-
ского патриархата по тюремному слу-
жению епископ Красногорский Ири-
нарх, заместитель директора ФСИН 
России Н. В. Колесник, представители 
Русской православной церкви, Мин-
юста России, территориальных орга-
нов и образовательных организаций 
ФСИН России, общественных наблю-
дательных комиссий, духовных вузов 
и семинарий Москвы, Санкт-Петербур-
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га и Рязани, представители традици-
онных религий – иудаизма и ислама. 

Проведение данной конференции 
стало новым этапом теоретического 
осмысления процесса организации 
планомерной и комплексной работы 
по обеспечению реализации прав ве-
рующих в аспекте реформирования и 
развития системы исполнения нака-
заний в России, а по результатам кон-
ференции приняты соответствующие 
рекомендации.

В рамках реализации указанного 
направления деятельности в текущем 
году состоялся целый ряд мероприя-
тий, итогом которых стало принятие 
комплекса конструктивных решений.

Начало 2014 г. было ознаменовано 
проведением 28 января в рамках XXII 
Рождественских чтений международ-
ной конференции «Взаимодействие 
Церкви и государственной системы ис-
полнения наказаний на Руси: наследие, 
современность, будущее», участие в ко-
торой приняли председатель Синодаль-
ного отдела Московского патриархата 
по тюремному служению епископ Крас-
ногорский Иринарх, председатель От-
дела Белорусской православной церкви 
по взаимодействию с МВД Республики 
Беларусь и Департаментом исполнения 
наказаний архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий, председатель 
Синодального отдела по вопросам пас-
тырской опеки пенитенциарной систе-
мы Украинской православной церкви 
Московского Патриархата протоиерей 
Виктор Яценко, представители Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции, Минюста России, ФСИН России, 
образовательных организаций ФСИН 
России и другие представители зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти, правозащитных организаций, свя-
щеннослужители и сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, которые 
представили доклады или выступления, 
поделились своим опытом работы в ме-
стах принудительного содержания, об-
судили значение духовного просвеще-
ния и нравственного воспитания осу-
жденных к лишению свободы.

В рамках конференции состоялись 
круглый стол «Значение образа препо-

добного Сергия Радонежского для ду-
ховно-нравственного воспитания за-
ключенных – методики и преподавания 
в воскресных школах и проведение ка-
техизаторских, миссионерских и куль-
турно-просветительских мероприятий», 
образовательный семинар «Организа-
ция и методика обучения священнослу-
жителей и мирян-волонтеров для след-
ственных изоляторов: юридический, 
психологический и духовный модули 
преподавания», а также тематический 
семинар «Вопросы практического при-
менения общецерковных документов 
по тюремному служению в деятельно-
сти канонических подразделений Рус-
ской Православной Церкви», который 
прошел 29 января 2014 г. в конференц-
зале Синодального отдела Московского 
патриархата по тюремному служению.

Первого апреля 2014 г. прошла ра-
бочая встреча Святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
с директором ФСИН России Г. А. Кор-
ниенко, в рамках которой было об-
суждено Положение о канонических 
подразделениях Русской православной 
церкви, функционирующих на терри-
тории учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, вопросы становле-
ния института тюремных капелланов 
на штатной и нештатной, но постоян-
ной основе в исправительных учрежде-
ниях и определения механизма финан-
сирования данного института, а также 
возможности передачи имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося 
в оперативном управлении у подразде-
лений ФСИН России, в собственность 
Русской православной церкви.

Двадцать третьего мая 2014 г. у ди-
ректора ФСИН России Г. А. Корниенко 
состоялось совещание, в соответствии 
с протоколом которого в текущем году 
при активной роли Академии ФСИН 
России разработана программа для обу-
чения помощников (кандидатов к на-
значению на должности помощников) 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с 
верующими осужденными; на базе Си-
нодального отдела Московского патри-
архата по тюремному служению прове-
дены семинары «Особенности религи-
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исполнения наказаний и пути его дальнейшего развития
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а озно-просветительской деятельности 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы» для священнослужителей 
следственных изоляторов г. Москвы, 
а также показали короткометражный 
фильм о взаимодействии ФСИН Рос-
сии и Русской православной церкви 
в духовно-нравственном воспитании 
осужденных.

Во исполнение п. 7.2 вышеуказанно-
го протокола Академией ФСИН России 
были подготовлены предложения о со-
здании рабочей группы для разработки 
дальнейшей стратегии создания инсти-
тута тюремных священнослужителей 
и предложения по кандидатурам для 
включения в состав этой группы. Три-
надцатого ноября 2014 г. распоряжени-
ем ФСИН России № 215-р были утвер-
ждены Положение о рабочей группе 
ФСИН России по разработке дальней-
шей стратегии создания института тю-
ремных священнослужителей и состав 
группы. В нее помимо представите-
лей правового управления ФСИН Рос-
сии, управления кадров ФСИН России 
и УВСПР ФСИН России вошли сотруд-
ники Академии ФСИН России. 

Кроме того, в 2014 г. сотрудника-
ми Академии ФСИН России подготов-
лены методические и практические ре-
комендации, направленные на совер-
шенствование процессов исправления, 
ресоциализации и социальной адап-
тации осужденных в исправительных 
учреждениях. В данных рекомендаци-
ях детализировались вопросы участия 
священнослужителей религиозных 
объединений в указанных видах дея-
тельности, а также проекты норматив-
ных документов, регламентирующих 
деятельность представителей религи-
озных конфессий в исправительных 
учреждениях. В частности, разработа-
на Инструкция о порядке деятельности 
священнослужителей в исправитель-
ных учреждениях, которая представ-
лена в Синодальный отдел Московско-
го патриархата по тюремному служе-
нию и направлена в центральный ап-
парат ФСИН России для рассмотрения 
и согласования.

Комплекс реализованных в послед-
нее время совместных мероприятий 

позволяет констатировать осуществле-
ние плодотворного сотрудничества ме-
жду Русской православной церковью 
и ФСИН России. Вместе с тем это толь-
ко начало большого пути, остается це-
лый ряд вопросов и проблем, требую-
щих своего скорейшего разрешения, в 
том числе при активной роли образо-
вательных организаций ФСИН России.

Сегодня многие сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы счи-
тают справедливой критику в свой 
адрес по поводу того, что отдельные 
проблемы совместной деятельности 
религиозных объединений и исправи-
тельных учреждений должны решать-
ся активнее. Однако среди персонала 
исправительных учреждений крайне 
не хватает лиц, разбирающихся в ре-
лигиозных вопросах и готовых актив-
но содействовать в тюремном служе-
нии священнослужителям религиоз-
ных объединений. В связи с этим будет 
весьма правильным и вполне возмож-
ным предоставить площадку образо-
вательных организаций ФСИН России 
для обсуждения вопросов, связанных 
с организацией и совершенствовани-
ем практики деятельности религиоз-
ных объединений, традиционных для 
Российской Федерации.

Более того, необходимо ежегодно 
(не менее одного раза в год) на базе 
образовательных организаций и тер-
риториальных органов ФСИН России 
проводить аналитические семинары, 
направленные на подведение итогов 
деятельности исправительных учре-
ждений в сфере взаимодействия с ре-
лигиозными объединениями, выявле-
ние и обсуждение проблемных вопро-
сов в указанной сфере и поиск мер по 
улучшению данной деятельсности.

Исходя из возможностей и специ-
фики деятельности образовательных 
организаций ФСИН России следует как 
можно скорее начать обучение курсан-
тов вопросам организации взаимодей-
ствия с религиозными объединения-
ми: на первом этапе в факультативной 
форме, а в дальнейшем посредством 
создания системы периодического 
проведения обучения и переподготов-
ки лиц из числа среднего и старшего 
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начальствующего состава уголовно-ис-
полнительной системы, в программах 
которых должны быть сегменты обуче-
ния по указанным вопросам. 

Организация данной работы в об-
разовательных организациях ФСИН 
России позволит осуществить перво-
начальную подготовку сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
из числа среднего и старшего началь-
ствующего состава, непосредственно 
отвечающих за организацию взаимо-
действия с религиозными объедине-
ниями, которые уже работают в испра-
вительных учреждениях. 

Учитывая богатый научный потен-
циал образовательных организаций 
ФСИН России, мы считаем, что их про-
фессорско-преподавательский состав 
вполне способен создать программы 
подготовки и переподготовки сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы, назначенных ответственными 
за работу по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями.

Кроме того, имеющиеся у образо-
вательных организаций ФСИН России 
интеллектуальные ресурсы позволяют 
подготовить к изданию не только ме-
тодические рекомендации для священ-
нослужителей, начинающих тюремное 
служение в исправительных учрежде-
ниях, и сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, но и различные ин-

формационные материалы, которые по 
возможности восприятия предлагаемо-
го материала могут служить делу духов-
ного просвещения, социально-правово-
го информирования, оказания социаль-
ной и психологической помощи лицам, 
отбывающим уголовные наказания.

Мы прекрасно понимаем, в каком 
объеме духовной и социальной помо-
щи от религиозных объединений ну-
ждаются лица, находящиеся в местах 
лишения свободы, а также то, что ин-
тенсивность и качество работы персо-
нала уголовно-исполнительной систе-
мы в данной сфере должны быть более 
эффективными. При этом уголовно-
исполнительная система не стремит-
ся перекладывать бремя позитивных 
воздействий и ответственность за та-
кую работу на представителей рели-
гиозных объединений. В связи с этим 
определяющая роль в деле подготов-
ки квалифицированных специалистов 
уголовно-исполнительной системы, 
способных качественно и на высоком 
уровне организовывать работу со свя-
щеннослужителями в рамках испра-
вительных учреждений, отводится об-
разовательным организациям ФСИН 
России, мощный научный и педагоги-
ческий потенциал которых способен 
как организационно, так и методиче-
ски реализовать данное направление 
деятельности.
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сОстОяние преступнОсти в следственных изОлятОрах 
фсин рОссии на сОвременнОм этапе

В статье рассматривается современное состояние преступности в следственных изоляторах 
ФСИН России. Авторами выявлены наиболее часто совершаемые преступления и нарушения 

режима содержания, а также преступления, отличающиеся высоким уровнем латентности.

Ключевые слова: преступность, следственный изолятор, преступление,  
нарушение режима содержания.

The State of Crime in Detention Facilities  
of the FPS of Russia at the Present Stage

   The article discusses the current state of crime in detention facilities  
of the FPS of Russia. The authors identified the most frequently committed crimes and violations  

of the regime, as well as crimes of high latency.

Key words: criminality, the detention facility, crime, violation of the regime.

Согласно 1 Положению о следствен-
ном изоляторе уголовно-исполни-

тельной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, утвер-
жденному приказом Минюста России 
от 25 января 1999 г. № 20 (Рос. газ. 
1999. 18 марта), следственные изоля-
торы (далее: СИЗО) предназначены 
для содержания подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступле-
ний, в отношении которых в качестве 
меры пресечения применено заключе-
ние под стражу, а также для исполне-
ния уголовного наказания в виде ли-
шения свободы в отношении осужден-
ных, оставленных для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию, 
и в отношении осужденных на срок 
не свыше шести месяцев, оставленных 
в СИЗО с их письменного согласия.

© Сенатов А. В., Чайковский А. А., 2015

На 1 января 2014 г. общее количе-
ство подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся в 230 СИЗО и 109 поме-
щений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов при колони-
ях (далее: ПФРСИ), остается стабиль-
но высоким – 109 352 человека (URL: 
http://www.fsin.su). В ряде регионов чис-
ло заключенных под стражу значитель-
но превышает количество мест, имею-
щихся для их размещения. Перепол-
нение учреждений ведет к общему 
ухудшению условий содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, нарушению 
предусмотренных законом их прав 
и интересов, увеличивает нагрузку 
на работников УИС, создает конфликт-
ные ситуации, способствует соверше-
нию преступлений и нарушений режи-
ма содержания (О Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
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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).

Кроме того, в СИЗО увеличивается 
количество лиц, подозреваемых и об-
виняемых в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений; растет число 
заключенных под стражу с повышен-
ной агрессивностью и возбужденно-
стью, психическими отклонениями; 
более 1/3 склонны к деструктивным 
формам поведения – членовредитель-
ству, суициду, агрессии, непредсказуе-
мым действиям, нападениям на со-
трудников, других заключенных.

По официальным данным ФСИН 
России (Отчет о состоянии преступно-
сти среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях УИС (форма 2-УИС), сегодня 
среди лиц, содержащихся в СИЗО, спо-
собных негативно повлиять на опера-
тивную обстановку в данных учрежде-
ниях, насчитывается 177 лидеров и ак-
тивных участников группировок от-
рицательной направленности. С их 
стороны отмечаются попытки воз-
действия на основную массу спецкон-
тингента, а также случаи скрытого со-
противления администрации СИЗО, 
проявляющиеся в саботировании ре-
жимных требований, мероприятий 
воспитательного характера, в том чис-
ле массовых отказах от приема пищи, 
написании необоснованных жалоб, 
членовредительстве. Данные лица ак-
тивно используют любые возможно-
сти воздействия на обстановку и из-
вне: путем оказания давления на ад-
министрацию с привлечением пред-
ставителей некоторых деструктивно 
настроенных членов общественных 
организаций, именующих себя право-
защитными, родственников подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
адвокатов; распространения недосто-
верных сведений через средства мас-
совой информации.

Проведенное нами исследова-
ние показало, что современное со-
с тояние прес тупнос ти в  СИЗО  
(2011–2013 гг.) характеризуется сле-
дующими тенденциями.

Во-первых, наметилось увеличе-
ние общего числа совершаемых пре-
ступлений, что подтверждается ста-
тистическими данными ФСИН России 
(в 2011 г. – 76; 2012 г. – 65; 2013 г. – 
98) (Форма 2-УИС), а также результа-
тами опроса сотрудников оператив-
ных подразделений СИЗО. Так, при 
ответе на вопрос «Какие изменения 
в преступности происходят в Вашем 
учреждении в последние три года?» 
18,8 % респондентов указали сниже-
ние уровня преступности, 30,7 % – от-
сутствие изменений, а 50,5 % – рост 
преступности.

Во-вторых, с каждым годом сни-
жается количество предотвращенных 
преступлений оперативными подраз-
делениями СИЗО (в 2011 г. предотвра-
щено 28 338 преступлений; в 2012 г.  – 
25 658; в 2013 г. – 23 866).

Анализируя отчеты о состоянии 
преступности среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, за 2011–
2013 гг. (Форма 2-УИС), мы при-
шли к выводу, что в СИЗО наибо-
лее часто совершаются следующие 
преступления:

1) против жизни и здоровья (гл. 16 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее: УК РФ):

– убийство (ст. 105 УК РФ). Так, 
в 2011 г.  совершено 6 убийств, 
в 2012 г.  – 3; в 2013 г. – 2;

– причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ) (2011 г. – 
2  случая; 2012 г. – 1; 2013 г. – 1);

– умышленное причинение сред-
ней тяжести и тяжкого вреда здоро-
вью (ст.  111, 112 УК РФ) (2011 г. – 7;  
2012 г. – 6; 2013 г. – 7);

2) дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества (ст. 321 УК РФ) 
(2011 г. – 20; 2012 г. – 19; 2013 г. – 35);

3) побег из места лишения свобо-
ды, из-под ареста или из-под стражи 
(ст. 313 УК РФ) (2011 г. – 6; 2012 г. – 4; 
2013 г. – 5);

4) преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 228, 
228.1 УК РФ) (2011 г. – 15; 2012 г. – 18; 
2013 г. – 22).
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а Отметим, что в структуре преступ-
ности удельный вес данных преступле-
ний ежегодно составляет около 80 %.

Наряду с этим в ходе исследования 
было установлено, что в СИЗО опре-
деленное место занимают такие пре-
ступления, как умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью (ст.  115 
УК РФ); хулиганство (ст. 213 УК РФ); 
насильственные действия сексуаль-
ного характера (ст. 132 УК РФ). Рас-
сматриваемые преступления наибо-
лее подвержены латентности, под ко-
торой понимается реальная, но скры-
тая или незарегистрированная часть 
фактически совершенных преступле-
ний (Криминология : учебник / под 
ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 
113 ; Криминология : учеб. для вузов / 
под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2007. С. 124).

На наличие латентной преступно-
сти влияет ряд факторов:

– существование норм, обычаев 
и традиций криминального мира, ко-
торые прямо запрещают любое сотруд-
ничество с представителями админи-
страции СИЗО. «Воровские законы» 
под страхом наказания запрещают пи-
сать жалобы потерпевшим на других 
подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, обращаться к администра-
ции с просьбами о защите. Кроме того, 
за неисполнение традиций преступ-
ного мира предусмотрено наказание, 
как правило, физическое. Боязнь фи-
зической расправы со стороны лидеров 
и авторитетов преступной среды, утра-
та веры в наказуемость данных деяний 
со стороны администрации являются 
причинами естественной латентности 
вышеперечисленных преступлений;

– сокрытие преступлений от уче-
та руководителями СИЗО во избежа-
ние огласки, так как факт рецидива 
в данных учреждениях свидетельству-
ет о низкой эффективности работы 
по предупреждению совершения пре-
ступлений в них. Фактически можно 

говорить и об искусственной латент-
ности пенитенциарной преступности.

Оперативным сотрудникам следу-
ет учитывать, что преступления, совер-
шаемые в СИЗО, тесно связаны с нару-
шениями режима содержания, причем 
большинство из них, как правило, со-
вершается отрицательно настроенной 
частью заключенных, которые придер-
живаются «воровских» традиций, чем 
зарабатывают и поддерживают свой 
авторитет в среде спецконтингента.

В СИЗО за 2013 г. было выявлено 
380 604 нарушения режима содержа-
ния (Сводный отчет о состоянии ре-
жима и надзора за лицами, содержа-
щимися в следственных изоляторах 
и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы (форма 31-УИС), из которых:

– нарушение правил изоляции 
(межкамерная связь) – 187 307;

– неповиновение законным требо-
ваниям сотрудников учреждений, их 
оскорбление – 106 891;

– хранение, изготовление и исполь-
зование запрещенных предметов, ве-
ществ и продуктов питания – 44 625;

– порча имущества, выдаваемого 
на временное пользование и порча ка-
мерного имущества – 29 051;

– мелкое хулиганство – 7 294;
– участие в азартных играх – 2 752;
– хранение, изготовление и упо-

требление спиртных напитков – 1 867;
– притеснение и оскорбление 

других подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных – 759;

–  н а п а д е н и е  н а  п е р с о н а л 
учреждений – 29;

– хранение, изготовление и упо-
требление наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов – 29.

Таким образом, современное со-
стояние преступности в СИЗО ФСИН 
России характеризуется увеличени-
ем общего числа совершаемых пре-
ступлений и снижением количе-
ства предотвращенных преступле-
ний оперативными подразделения-
ми СИЗО.
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прОблемные аспекты пОдгОтОвки специалистОв  
для угОлОвнО-испОлнительнОй системы  

в сОвременных услОвиях

В статье анализируются проблемные стороны профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Автор предлагает возможное решение имеющихся 

вопросов в данной сфере посредством создания синтезированного учебного курса для будущих 
специалистов.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, профессиональная подготовка 
сотрудников, криминалистическая подготовка.

Problematic Aspects of Training for Penal System  
in Modern Conditions

The article analyzes the problem of professional training of employees  
of the penal system. The author offers possible solutions to the current issues in this field through the 

creation of synthesized training course  
for future professionals.

Key words: the penal system, training of staff, forensic training.

Выступая 1 перед руководителями си-
стемы образования Центрально-

го федерального округа Российской 
Федерации, ректорами вузов, дирек-
торами школ и педагогами в Тамбове 
30 августа 2014 г., глава Русской пра-
вославной церкви Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл от-
метил, что часто, говоря о пресловутом 
«человеческом факторе», оправдывая 
причину самых различных трагиче-
ских происшествий, мы имеем в виду 
не только «отсутствие внутренней дис-
циплины, культуры, нравственной от-
ветственности», но и «отсутствие не-
обходимых знаний» (Святейший Па-
триарх Кирилл: Важнейшей задачей 
образования является формирование 
у учащихся целостной картины мира 
// Первая-Заповедь.рф. URL: http://
www.первая-заповедь.рф/святейший-
патриарх-кирилл-важнейшей/).

© Ткачук Т. А., 2015

Трудно не согласиться и с другими 
его оценками современного состоя-
ния образования в России, в частно-
сти, с тем, что образование так же важ-
но, как оборона, и может быть толь-
ко общенациональным делом, кото-
рое не должно восприниматься как 
некая рыночная услуга, так как обра-
зование представляет собой «стано-
вой хребет» существования общества. 
В свою очередь, человек восприни-
мается обществом как образованный 
лишь тогда, когда он понимает при-
чинно-следственные связи того, что 
происходит с культурой, с миром, что 
само по себе делает неразрывным по-
лучение знаний с воспитанием лич-
ности, в такой системе ценностей, ко-
торая формирует не только комплекс 
знаний и навыков, но и, прежде всего, 
любовь к Отечеству.

О нравственных основах, на кото-
рых следует базировать образование, 
развивать общество, в конечном ито-
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ге укреплять государство, говорил пре-
зидент России Владимир Путин на Все-
российском форуме «Качественное об-
разование – во имя страны» в Пензе 
(В Пензе общение с Владимиром Пути-
ным об образовании длилось 2,5 часа 
// Заречье сегодня. URL: http://www.
zarpressa.ru/news/novosti-regiona/v-
obshchenie-s-vladimirom-putinym-ob-
obrazovanii-dlilos-2–5-chasa). Прези-
дент точно обозначил основные со-
ставляющие здорового общества 
и благополучной страны: патриотизм, 
уважение к своей истории и традици-
ям, духовным ценностям наших наро-
дов. При этом особое значение тради-
ционно придается вопросам развития 
современной образовательной систе-
мы, ее «чистоте, честности и современ-
ности», «воспитательной компонен-
те просвещения», что обусловливает 
необходимость возврата к безуслов-
ной ценности качества образования, 
удаления всего, что «искажает моти-
вацию к настоящей учебе, подрыва-
ет веру в ценность знаний, в талант, 
в справедливость, в способность обра-
зования служить базовым социальным 
лифтом», так как именно это условие 
является необходимым для нашего на-
ционального развития, а значит, пред-
ставляет собой «важнейший приори-
тет современных усилий государства 
и общества».

Оставаясь мощным интеллектуаль-
ным ресурсом страны, система высше-
го образования генерирует новые зна-
ния, осуществляет подготовку кадров 
для всех сфер жизни России, при этом, 
к сожалению, по-прежнему остается 
немало претензий к уровню высшего 
образования, к содержанию образова-
тельных программ и к качеству препо-
давания, в том числе в образователь-
ных учреждениях ФСИН России.

Сама специфика УИС в целом 
и противоправная деятельность осу-
жденных, в частности, свидетельству-
ют о необходимости подготовки субъ-
ектов, способных обеспечить выяв-
ление, раскрытие и противодействие 
этой деятельности, – высококвалифи-
цированных сотрудников оперативных 
подразделений ФСИН России.

Используя приемы оперативного 
поиска в выявлении и нейтрализации 
групп отрицательной направленности 
в исправительном учреждении (далее: 
ИУ) и их лидеров, опираясь на резуль-
таты работы воспитательной, медицин-
ской, психологической, производствен-
но-технической и иных служб, применяя 
современные научно-технические сред-
ства и методы, выпускники вузов ФСИН 
России должны быть универсалами, ана-
литически мыслящими, имеющими си-
стемную оперативно-розыскную и кри-
миналистическую подготовку.

Отметим, что в любой отрасли уро-
вень профессионализма кадров – один 
из существенных факторов, определяю-
щих состояние соответствующих орга-
нов и результативность их деятельности. 
В рассматриваемом аспекте, по нашему 
убеждению, именно уровень кримина-
листической подготовки выступает важ-
нейшим элементом профессионализма 
сотрудников УИС, так как она вооружает 
их знанием методов и средств собирания 
криминалистически значимой информа-
ции, в процессе данной подготовки фор-
мируются навыки и умения применения 
указанных методов и средств субъектами 
этой деятельности в повседневной прак-
тике. От уровня криминалистической 
подготовки во многом зависит механизм 
предупреждения активного противодей-
ствия со стороны осужденных, а значит, 
и противоправного воздействия на любо-
го участника уголовного процесса.

В рассматриваемом аспекте пред-
ставляется целесообразным выделить 
следующие основные элементы про-
фессиональной подготовки сотрудни-
ка УИС:

– теоретическая подготовка (зна-
ние передовых методических разра-
боток по раскрытию, расследованию, 
предотвращению преступлений и ней-
трализации противодействия деятель-
ности учреждений УИС);

– практическая подготовка (навы-
ки использования приобретенных зна-
ний в проблемных ситуациях и опера-
тивной обстановке);

– тактико-психологическая подго-
товка (способность к адаптации в кол-
лективе подразделения и к решению 
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а тактических задач) (Ткачук Т. А. Не-
которые проблемы профессиональной 
подготовки специалистов для уголовно-
исполнительной системы, способных 
обеспечить противодействие противо-
правной деятельности осужденных // 
Международный пенитенциарный фо-
рум «Преступление, наказание, исправ-
ление» (к 20-летию принятия Конститу-
ции Российской Федерации) : сб. тез. вы-
ступлений участников (Рязань, 5–6 дек. 
2013 г.). Рязань, 2013. С. 206–301).

Проблема профессиональной подго-
товки, как и закрепления выпускников 
на службе в правоохранительных орга-
нах, не нова. Многие ученые-практи-
ки достаточно убедительно аргументи-
ровали для ее решения необходимость 
повышения уровня профессионализма 
и престижа профессии (Волынский В. А., 
Боков А. В. Реформа уголовного судо-
производства: «собственный путь» и за-
рубежный опыт, мифы и реальность, 
традиции и современность // Актуаль-
ные теоретические и практические про-
блемы нового Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации. М., 
2003. С. 14), что, в свою очередь, тре-
бует проведения комплекса мероприя-
тий (материальных, организационных 
и методических).

Особую значимость приобретает ре-
шение следующих вопросов: кого учить 
(оперативных работников, экономи-
стов, психологов, юристов или специа-
листов в области правоохранительной 
деятельности широкого профиля), как 
учить (давать только знания или фор-
мировать навыки и умения), на базе 
чего (в аудиториях-классах или на спе-
циально оборудованных полигонах).

Ежегодно осуществляемый монито-
ринг закрепляемости на службе выпуск-
ников ВЮИ ФСИН России на основании 
отзывов руководителей подразделений 
практических органов, комплектую-
щих институт переменным составом, 
демонстрирует определенную стаби-
лизацию показателей и даже положи-
тельную динамику за последние пять 
лет : доля выпускников, продолжающих 
службу в правоохранительных органах, 
увеличилась с 75 % до 82 % (В соответ-
ствии с требованиями п. 8.2.1 «Удовле-

творенность потребителей» ГОСТ ISO 
9001–2011 «Системы менеджмента ка-
чества», письмом ГУИН Минюста Рос-
сии от 27 декабря 2002 г. № 18/14–687 
«О совершенствовании системы закреп-
ления на службе выпускников образо-
вательных учреждений Минюста Рос-
сии»). В то же время, оценивая уровень 
подготовки подавляющего большин-
ства выпускников как «удовлетвори-
тельный», близкий к «достаточному», 
руководители структурных подразде-
лений в качестве критерия выделяют 
их служебные достижения, которые на-
прямую зависят от мотивации к службе, 
стремления к профессиональному и слу-
жебному росту, а также сформирован-
ности конкретных компетенций.

И если решение вопроса о том, 
кто может работать в УИС, частично 
можно переложить на плечи кадро-
вых, медицинских и психологических 
служб, осуществляющих отбор канди-
датов на учебу, оценивающих их проф-
пригодность по личностным (меди-
цинским, психологическим и физи-
ческим) качествам, то проблемы, как 
обучать и на какой базе, должны быть 
решены вузом в рамках собственно 
обучения по соответствующим про-
граммам, обеспеченным адаптиро-
ванными к условиям УИС методика-
ми и разработками.

Учитывая, что федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 
(специальности) 031001.65 Правоохра-
нительная деятельность, утвержден-
ным приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 14 января 2011 г. № 20, в профессио-
нальные компетенции (ПК) выпускни-
ка включены способности: применять 
в профессиональной деятельности тео-
ретические основы раскрытия и рас-
следования преступлений с использо-
ванием технико-криминалистических 
методов, средств и тактических прие-
мов (ПК-18), осуществлять профилак-
тику, предупреждение преступлений, 
выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению 
(ПК-19), – а в результате изучения ба-
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зовой части профессионального цикла 
обучающийся должен знать «правовые, 
организационные и тактические сред-
ства предупреждения преступности, 
уметь использовать тактические прие-
мы и методику раскрытия и расследова-
ния отдельных видов и групп преступ-
лений в целях противодействия пре-
ступным проявлениям», представляет-
ся вполне очевидным, что содержание 
деятельности по нейтрализации про-
тиводействия осужденных предполага-
ет не только реагирование на проявле-
ние противоправной деятельности осу-
жденных и пресечение их преступной 
деятельности силами оперативных ап-
паратов, но и деятельность по выявле-
нию и расследованию данных преступ-
ных проявлений.

В связи с этим на первый план высту-
пает задача создания целостной систе-
мы подготовки специалистов, имеющих 
теоретические знания и практические 
навыки по комплексному применению 
технико-, тактико- и методико-кримина-
листических средств и методов, а также 
приемов организации противодействия 
противоправной деятельности осужден-
ных. Решением указанной задачи, по на-
шему убеждению, является усиление 
(увеличение количества часов) по обще-
профессиональным дисциплинам и дис-
циплинам специализации, т. е. по бло-
ку, с познанием которого формируется, 
по крайней мере, на личностном про-
фессиональном уровне, механизм реа-
лизации названных требований.

Необходимость улучшить подго-
товку специалистов для УИС подтвер-
ждается предложениями руководите-
лей комплектующих органов усилить 
внимание на практической стороне об-
учения и, в частности, увеличить ко-
личество практических занятий при 
изу чении ряда дисциплин, в том числе 
криминалистики.

При отсутствии (недостаточности) 
криминалистической подготовки буду-
щих сотрудников УИС в вузах в дальней-
шем в процессе практической деятельно-
сти данных лиц проблемы не устраняют-
ся, а скорее, усугубляются. В этих усло-
виях, безусловно, определенную роль 
может сыграть система переподготов-

ки и повышения квалификации сотруд-
ников УИС на соответствующих курсах, 
но полностью решить проблему без из-
менения самой системы базовой профес-
сиональной подготовки субъектов проти-
водействия противоправной деятельно-
сти осужденных в учреждениях УИС эти 
меры не позволят.

Выход из этого положения (во вся-
ком случае, один из возможных) нами 
усматривается в обстоятельном, взве-
шенном согласовании содержания 
профессионально ориентированных 
учебных дисциплин и, прежде всего, 
уголовного процесса, криминалисти-
ки, теории оперативно-розыскной дея-
тельности. При этом нами не исклю-
чается возможность реализации пред-
ложения А. Ф. Волынского о создании 
синтезированного учебного курса, за-
нятия по которому должны проводить-
ся в форме учений, деловых игр, реше-
ния ситуационных задач, разбора ре-
альных фабул уголовных дел, «эксперт-
ных» оценок и диспутов, нацеленных 
на развитие творческого подхода к ре-
шению сложных задач, инициацию по-
тенциальных возможностей обучаю-
щихся. Такая профессиональная подго-
товка позволит будущим сотрудникам 
УИС овладеть специальными знания-
ми и соответствующими научно-тех-
ническими средствами, позволяю-
щими в ряде случаев (учитывая спе-
цифику и условия практической дея-
тельности данных лиц) обходиться без 
помощи специалистов. Этому, по спра-
ведливому мнению Е. Р. Россинской, 
может способствовать расширение 
кругозора в области общедоступных, 
общеизвестных знаний, прежде все-
го, естественно-научных и техниче-
ских (Основы естественно-научных 
знаний для юристов : учеб. для вузов 
/ под ред. Е. Р. Россинской. М., 1999). 
Не случайно, рассматривая понятие 
и сущность специальных знаний, уче-
ные-криминалисты все чаще акценти-
руют внимание на таких двух аспек-
тах, как общее содержание специаль-
ных знаний и область их применения. 
Первый аспект соответственно связан 
с источником приобретения знаний – 
со специальной подготовкой и после-

Т. А. Ткачук 
Проблемные аспекты подготовки специалистов  

для уголовно-исполнительной системы   в современных условиях
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а дующей профессиональной деятель-
ностью; второй, в свою очередь, об-
условлен потребностями уголовного 
судопроизводства, в том числе осуще-
ствлением розыскной деятельности.

В современных условиях борьбы 
с преступностью все большую актуаль-
ность в связи с этим приобретает сама 
потенциальная возможность субъектов 
раскрытия и расследования преступле-
ний самостоятельно решать стоящие 
перед ними задачи, максимально эф-
фективно используя собственные спе-
циальные знания, позволяющие обеспе-
чить качество и результативность рас-
сматриваемой деятельности в целом. 
При этом некоторые ученые не без ос-
нований в специальных знаниях, скла-
дывающихся из знаний, умений и навы-
ков, которые используются во всех сфе-
рах человеческой деятельности, особо 
выделяют криминалистические знания, 
носители которых специализируются 
на собирании и исследовании доказа-
тельств, т. е. являются «специалиста-
ми, чья деятельность постоянно связа-
на с раскрытием и расследованием пре-
ступлений» (Ищенко П. П. Специалист 
в следственных действиях. М., 1990. 
С. 7). Уровень профессиональной под-
готовки таких специалистов в настоя-
щее время, безусловно, должен быть 
на порядок выше уровня организован-
ности и «профессионализма» преступ-

ности, ее все возрастающей активно-
сти, в том числе в УИС.

При этом основной задачей препо-
давателя нам представляется оказание 
теоретической и практической помощи 
в формировании у будущего специали-
ста способностей творчески рассматри-
вать исходные данные, выдавать идеи, 
пусть выходящие за рамки традиционных 
схем мышления или же, наоборот, впол-
не предсказуемые, но в конечном итоге 
создающие ситуацию с нежелательным 
для потенциального противника резуль-
татом. Не исключено, что переподготов-
ка потребуется самим педагогам, и, ко-
нечно же, преподаватели общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин, 
в том числе криминалистики, должны 
иметь опыт практической деятельно-
сти. Только опытный педагог, творчески 
выполняющий свои профессиональные 
и функциональные обязанности, даст по-
тенциальную возможность обучающим-
ся освоить креативный стиль мышления, 
довести его до состояния динамическо-
го стереотипа, который при постоянном 
использовании будет способен выдавать 
грамотные решения и гениальные идеи 
по тактике пресечения правонаруше-
ний осужденных, устранению причин 
и условий, способствующих их соверше-
нию, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий правонаруше-
ний в учреждениях УИС.
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правООхранительная функция сОвременнОгО  
рОссийскОгО гОсударства и рОль  

угОлОвнО-испОлнительнОй системы в ее реализации
В статье рассматривается роль уголовно-исполнительной системы в реализации 

правоохранительной функции современного Российского государства.

Ключевые слова: правоохранительная функция, правоохранительные органы,  
уголовно-исполнительная система.

Law Enforcement Function of the Modern Russian State and the Role of 
the Penal System in Its Implementation

The article discussed the role of the penal system in the implementation  
of the law enforcement function of the modern Russian state.

Key words: law enforcement function, law enforcement agencies, penal system.

Преступность 1 всегда занимала одно 
из первых мест среди наиболее 

острых проблем, волнующих обще-
ство. Деятельность государства и его 
органов охватывает многие сферы об-
щественной жизни. Одно из централь-
ных мест в последней занимает вы-
полнение задач по обеспечению пра-
вопорядка и законности, защите прав 
и свобод человека, охране прав и за-
конных интересов государственных 
организаций, борьбе с преступления-
ми и иными правонарушениями. Эти 
задачи – предмет заботы в первую оче-
редь государства и его органов, о чем 
в той или иной форме говорится, на-
пример, в ст. 2, 7, ч. 1 ст. 45, ст. 71, 72, 
114 Конституции РФ. В частности, в ст. 
2 Основного закона РФ сказано: «Чело-
век, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государ-
ства». Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 
45 Конституции РФ: «Государственная 
защита прав и свобод человека и гра-
жданина в Российской Федерации га-
рантируется». По сути, эти и другие 
конституционные предписания тре-
буют, чтобы все государственные ор-
ганы выполняли указанную функцию.

 © Цапанова С. С., 2015

На современном этапе развития 
государства, а также в условиях борь-
бы с преступностью большое значение 
приобретает эффективность исполне-
ния уголовных наказаний и исправле-
ния осужденных.

В настоящее время учреждения 
и органы УИС выступают в качестве 
одного из основных инструментов реа-
лизации общегосударственной зада-
чи в сфере борьбы с преступностью, 
а основные направления их деятель-
ности, в которых эта задача реализу-
ется, определяются как самостоятель-
ная функция государства.

Говоря о функциональной состав-
ляющей, следует отметить, что в юри-
дической литературе относительно кате-
гории «функции государства» нет един-
ства мнений. Например, М. И. Байтин 
определяет данные функции как «основ-
ные направления внутренней и внешней 
деятельности государства, в которых вы-
ражается и конкретизируется его классо-
вая и общечеловеческая сущность и со-
циальное назначение» (Байтин М. И. Тео-
рия государства и права : курс лекций / 
под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
М., 2001. С. 63). В свою очередь, С. А. Ко-
маров полагает, что функции государ-
ства – это «основные направления дея-
тельности государства по реализации 
стоящих перед ним задач для достиже-
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а ния определенных целей, обусловлен-
ных как классовой, так и общесоциаль-
ной его сущностью и социальным назна-
чением» (Комаров С. А. Общая теория го-
сударства и права. М., 1997. С. 84).

С учетом сказанного мы предлагаем 
под функциями государства понимать 
основные направления его деятельности 
по реализации стоящих перед ним задач 
для достижения определенных целей.

Правоохранительная функция госу-
дарства представляет собой деятельность 
государства по обеспечению точного 
и полного выполнения правовых предпи-
саний всеми гражданами, организация-
ми, государственными органами (Кар-
пова Н. А. Правоохранительная функция 
правового государства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 22).

Рассматривая правоохранительную 
функцию, В. Н. Жуков определяет ее как 
наиболее важную и значимую функцию 
государства, призванную обеспечить 
охрану права и правового порядка. На-
рушение законов и правопорядка при-
водит к подрыву государственной вла-
сти, а в дальнейшем и к полному ее са-
моуничтожению. Защита и охрана прав 
граждан представляет собой важное на-
правление в правоохранительной дея-
тельности государства, стремящегося 
достичь главной цели – общественно-
го спокойствия и государственной ста-
бильности (Жуков В. Н. Теория государ-
ства и права / под общ. ред. О. В. Мар-
тышина. М., 2007. С. 166–167).

В. С. Нерсесянц предлагает назы-
вать правоохранительную функцию 
государства правозащитной и опре-
деляет ее как деятельность государ-
ства по защите прав и свобод человека 
и гражданина, по утверждению закон-
ности и правопорядка во всех сферах 
общественной и политической жизни 
(Нерсесянц В. С. Теория государства 
и права. М., 2005. С. 68–69).

В свою очередь, А. Ф. Черданцев 
утверждает, что правоохранительная 
функция – это одна из основополагаю-
щих функций государства, возникаю-
щая одновременно с ним, так как поря-
док в обществе является непременным 
условием нормального существования 
и развития как общества, так и госу-
дарства (Черданцев А. Ф. Теория госу-
дарства и права. М., 2003. С. 104).

Кроме того, в юридической лите-
ратуре встречаются и другие названия 
правоохранительной функции государ-
ства. Например, такие, как функция 
правового регулирования, правообес-
печительная функция, охрана обще-
ственного порядка и др.

Таким образом, правоохранитель-
ная функция включает в себя обеспе-
чение общественного и правового по-
рядка, защиту и охрану прав и инте-
ресов граждан и организаций, защиту 
конституционного строя и государства 
от противоправных посягательств. 
Обеспечение внутреннего мира и со-
гласия в обществе, урегулирование об-
щественных отношений, снятие соци-
альных противоречий, неизбежных 
в обществе, состоящем из различных 
классов, групп, слоев, – это насущная 
необходимость, одна из тех причин, 
которые вызывали возникновение го-
сударства, потому рассматриваемая 
функция является внутренней, посто-
янной и основной.

В реализации правоохранительной 
функции участвуют в разной степени 
все органы государства, но главным об-
разом она возложена на правоохрани-
тельные органы Российской Федерации.

Так, по мнению А. Г. Братко, крите-
риями отнесения какого-либо органа го-
сударства к правоохранительным высту-
пают осуществление правоохранитель-
ной деятельности и возможность приме-
нения государственного принуждения 
(Братко А. Г. Правоохранительная си-
стема: понятие и основные элементы со-
держания // Проблемы развития право-
охранительных органов. М., 1994. С. 8).

В основном реализацию данной 
функции государство возложило на та-
кие правоохранительные органы, как ор-
ганы внутренних дел, органы прокура-
туры, учреждения и органы УИС и др. 
В зависимости от направления деятель-
ности того или иного правоохранитель-
ного органа разграничиваются полномо-
чия в достижении правоохранительной 
функции. Так, на учреждения и органы 
УИС возложена обязанность по обеспе-
чению исполнения вынесенных судами 
решений. Данная правоисполнительная 
деятельность проистекает в рамках спе-
цифических правоотношений, в которых 
участниками выступают, с одной сторо-
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ны, государственные органы, должност-
ные лица (в частности, сотрудники учре-
ждений и органов УИС), а с другой – не-
посредственно лица, в отношении ко-
торых вынесен приговор суда в порядке 
уголовного судопроизводства (осужден-
ные, подозреваемые, обвиняемые).

В рамках данных правоотношений 
виновное лицо, в отношении которого 
вынесен приговор суда, должно отбыть 
наказание, определенное ему соразмерно 
совершенному им деянию, а учреждения 
и органы УИС обязаны, в свою очередь, 
исполнить данное наказание. В случае 
уклонения или нарушения условий от-
бывания наказаний сотрудники учрежде-
ний и органов УИС вынуждены приме-
нять государственное принуждение к ли-
цам, не исполняющим свою юридиче-
скую обязанность. Закон РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» регламен-
тирует применение физической силы, 
специальных средств и оружия. Напри-
мер, согласно ст. 29 указанного Закона 
РФ сотрудники УИС имеют право приме-
нять физическую силу, в том числе бое-
вые приемы борьбы, для задержания осу-
жденных, пресечения преступлений и ад-
министративных правонарушений, со-
вершаемых осужденными или иными 
лицами, если ненасильственным спосо-
бом не обеспечивается выполнение их 
законных требований, т.  е. при невыпол-
нении осужденными требований и сво-
их прямых обязанностей по отбыванию 
наказания сотрудник может применять 
к этим лицам меры принуждения, преду-
смотренные законом.

Деятельность УИС по исполнению 
уголовных наказаний – это установлен-
ная нормами уголовно-исполнительно-
го права деятельность учреждений и ор-
ганов УИС, направленная на реализа-
цию целей уголовного наказания по-
средством применения к осужденным 
мер государственного принуждения 
(Уголовно-исполнительное право / под 
ред. А. С. Михлина. М., 2007. С. 145).

Сущность деятельности УИС состоит 
в том, чтобы реализовать цели уголов-
ного наказания посредством примене-
ния к осужденным мер государственно-
го принуждения, при этом осужденные 
являются лицами, на которых непосред-
ственно направлены нормы права.

Тем не менее не стоит отождест-
влять правоисполнительную деятель-
ность и правоприменительную, скорее, 
первую следует расценивать как эле-
мент второй, причем правоисполни-
тельная деятельность также выступа-
ет формой государственной деятельно-
сти, в рамках которой реализуется пра-
воохранительная функция государства.

Таким образом, учреждения и ор-
ганы, исполняющие уголовные нака-
зания, выступают одним из элемен-
тов механизма государства и на осно-
ве закона, в соответствующих формах 
и на демократических принципах при-
званы обеспечивать законность и пра-
вопорядок, защиту прав и интересов 
граждан, общества и государства, 
предупреждать и пресекать правона-
рушения, применять государственное 
принуждение или общественное воз-
действие к лицам, нарушившим закон-
ность и правопорядок.
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некОтОрые прОблемы прОведения  
предварительнОй прОверки заявлений  

и сООбщений граждан при расследОвании кОррупциОнных 
преступлений в ссср

В статье рассматриваются некоторые проблемы возбуждения уголовных дел коррупционной 
направленности во времена советской власти. Автором выделяются типичные ошибки, 
допускаемые органами предварительного следствия и дознания в ходе проверки заявлений 

и сообщений граждан о фактах взяточничества  
в рассматриваемый период.

Ключевые слова: коррупционные преступления, заявления  
и сообщения граждан, предварительная проверка.

Some Problems of the Prior Verification of Statements  and Messages  
of the Citizens in the Investigation  of Corruption Crimes in the USSR

This article discusses some problems of criminal corruption in Soviet times. The author highlights 
typical mistakes made by the bodies of preliminary investigation and inquiry in the course of the audit 

statements and communications of citizens about the facts of bribery in reporting period.

Key words: corruption crimes, the statements and the reports of citizens, pre-check.

В современных 1 условиях развития 
российской государственности про-

блема должностной преступности, 
а также коррумпированности чинов-
ников остается наиболее острой. Мас-
штабы коррупции как негативного со-
циального явления сделали ее одним 
из наиболее существенных факторов, 
дестабилизирующих общественный по-
рядок и определяющих криминоген-
ную обстановку в государстве. Учи-
тывая публикуемые статистические 
данные, а также достаточно высокую 
латентность данной группы преступ-
лений, можно судить о широком рас-
пространении коррупции в органах го-
сударственной власти, органах мест-
ного самоуправления, правоохрани-
тельных министерствах и ведомствах. 
Еще В. И. Ленин, придавая особое зна-
чение борьбе со взяточничеством как 
задаче укрепления социалистической 

© Борисенко К. А., 2015

законности, в докладе на II Всероссий-
ском съезде политпросветов говорил: 
«…Нужно, чтобы мы уничтожили… взят-
ку… и чтобы результатом этого явилось 
улучшение народного хозяйства» (Цит. 
по: Советская криминалистика : учеб-
ник / под ред. Р. С. Белкина. М., 1979. 
С. 413). В связи с этим, признавая про-
явления коррупции историко-право-
вым явлением, мы считаем целесооб-
разным рассмотреть вопросы и пробле-
мы борьбы со взяточничеством в со-
ветский послевоенный период, так как 
именно развитие отечественного пра-
ва, теории, судебной и следственной 
практики борьбы с этим «злом» на дан-
ном этапе явилось одной из предпосы-
лок формирования современной анти-
коррупционной законодательной базы.

Задачами борьбы со взяточниче-
ством выступают собственно выявле-
ние и раскрытие данной группы пре-
ступлений. В связи с этим особое зна-
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чение приобретают вопросы своевре-
менного и обоснованного возбуждения 
уголовного дела. Анализ практики рас-
следования дел о взяточничестве совет-
ского периода позволяет нам сделать 
вывод, что наиболее частым поводом 
к возбуждению уголовного дела явля-
лись сообщения и заявления граждан 
о должностных и хозяйственных проти-
воправных действиях (бездействиях), 
реже дела возбуждались по сообщени-
ям самих взяткополучателей.

Согласно ст. 109 УПК РСФСР 1960 г. 
по сообщениям и заявлениям граждан 
проводилась предварительная провер-
ка, содержанием которой по общему 
правилу являлись: проверка законно-
сти повода к возбуждению уголовного 
дела, установление достаточности его 
оснований, а также своевременное вы-
явление обстоятельств, которые мог-
ли исключить уголовное производство 
(Об утверждении Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР (вместе с Ко-
дексом) : закон РСФСР от 27 окт. 1960 г. 
// Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 
1960. № 40, ст. 592).

На основании тщательного ана-
лиза научной и учебной литературы, 
следственной и судебной практики 
выделим наиболее типичные ошибки, 
допускаемые в практике проведения 
предварительной проверки по делам 
о взяточничестве советского перио-
да. Так, к данным ошибкам относятся:

1. Осуществление предваритель-
ной проверки, когда факт преступле-
ния очевиден.

2. Нарушение сроков предвари-
тельной проверки.

3. Проведение проверки после 
установления признаков преступле-
ния с целью собирания доказательств, 
установления виновных лиц, посред-
ников во взяточничестве.

4. Составление окончательных вы-
водов по итогам предварительной про-
верки только на основании сведений 
оперативно-розыскного характера.

5. Проведение следственных дей-
ствий в процессе предварительной 
проверки.

На некоторых из этих ошибок оста-
новимся наиболее подробно.

Так, говоря о практике выявления 
рассматриваемой группы противо-
правных деяний, отметим, что прове-
дение предварительной проверки необ-
ходимо было не во всех случаях. В боль-
шей части законность повода к возбу-
ждению уголовного дела не вызывала 
сомнений у следственно-оперативных 
органов 1. Тем не менее, большая часть 
ученых и практиков отмечали, что 
«сообщаемые факты о взяточниче-
стве в ряде случаев страдают неопре-
деленностью, неконкретностью, а да-
ваемые объяснения лиц – тенденци-
озностью». По нашему мнению, такое 
положение дел следует связывать с це-
лью повальной компрометации долж-
ностного лица, «возможностью огово-
ра со стороны взяткодателя» (Карпу-
шин М. П., Дмитриев П. С. Взяточниче-
ство – позорный пережиток прошлого. 
М., 1964. С. 39–40), мотивами зави-
сти, мести и др. Кроме того, явление 
массовости добровольных сообщений 
о даче взятки либо ее получении связа-
но с гарантией для заявителя иммуни-
тета от последующей уголовной ответ-
ственности. Отметим, что примечание 
к ст. 174 УК РСФСР 1960 г. стало своего 
рода прототипом (основой) для при-
мечания к ст. 291 «Дача взятки» дей-
ствующего УК РФ (Уголовный кодекс 
РСФСР : утв. Верхов. Советом РСФСР 
27 окт. 1960 г.) // Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592).

Нередки были также случаи чрез-
мерной бдительности граждан, выра-
жающиеся в поступлении значительно-
го числа сигнальных сообщений о фак-
тах коррупции, что положительно ска-
зывалось на разоблачении взяточников 
в государственных структурах. В каче-
стве примера приведем уголовное дело 
1960-х гг. в отношении руководства Бу-
зулукской врачебно-трудовой эксперт-
ной комиссии (Карпушин М. П., Дми-
триев П. С. Указ. соч. С. 59). В результа-
те своевременного реагирования обще-
ственности и привлечения внимания 

1 Таким примером служат поступившие от го-
сударственных и общественных организаций заяв-
ления и сообщения, при которых имеет место лишь 
факультативный характер проверки поступившей 
значимой информации (Степанов В. В. Расследова-
ние взяточничества. Саратов, 1966. С. 8).
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к уголовному делу следственными ор-
ганами было получено около 30 писем 
и заявлений трудящихся, в которых по-
дробно говорилось о всевозможных не-
правомерных связях взяточников. Со-
бранная правоохранительными орга-
нами доказательственная база позво-
лила выявить 79 человек, незаконно 
получающих пенсию по инвалидности, 
и тем самым разоблачить коррупционе-
ров, пресечь дальнейшее совершение 
должностных преступлений.

Несовершенство законодательно-
го регулирования процесса выявления, 
собирания и фиксации доказательств 
с помощью следственных и иных про-
цессуальных действий также являлось 
усугубляющим фактором, влияющим 
на процесс эффективного раскрытия 
взяточничества во времена советской 
власти. Так, в деятельности органов 
следствия допускались грубые наруше-
ния законности, которые выражались 
в производстве процессуальных дей-
ствий до возбуждения уголовного дела 
(обысков, экспертиз, допросов, выем-
ки). В связи с этим В. В. Степанов в сво-
их научных трудах справедливо отмечал, 
что «возникает настоятельная необходи-
мость в законодательном закреплении 
тех процессуальных действий, которые 
могут проводиться при предваритель-
ной проверке», т. е. до возбуждения уго-
ловного дела. Несмотря на изыскания 
и предложения исследователей, актив-
но разрабатывающих принципы и идеи 
дальнейшего развития уголовно-процес-
суального законодательства, советская 
уголовная политика отличалась застоем 
(Степанов В. В. Указ. соч. С. 13).

Отметим, что ст. 109 УПК РСФСР 
1960 г. четко регламентировала дан-
ный факт, заключающийся в запрете 
производства следственных действий 
в рамках предварительной проверки 
заявлений и сообщений граждан, ста-
вя органы следствия и дознания в уз-
кие рамки лишь истребования необхо-
димых материалов и получения объяс-
нений, что, в свою очередь, затрудняло 
процесс обеспечения доказательствен-
ной (информационной) базой после-
дующее обвинение. К методам предва-
рительной проверки относились:

– изучение функций, структуры 
и общих условий деятельности орга-
низации, в которой работал (проходил 
службу) взяткополучатель (иное долж-
ностное лицо);

– ознакомление с перечнем организа-
ционно-распорядительных, администра-
тивно-хозяйственных обязанностей про-
веряемого лица;

– истребование необходимых доку-
ментов, подтверждающих факт противо-
правной деятельности лица, их изучение 
оперативно-следственными органами;

– получение объяснений от лиц, ко-
торым известно о внеслужебной дея-
тельности взяточника.

В связи с этим, по нашему мнению, 
следственным и оперативным органам 
необходимо было большее внимание 
сосредотачивать на изучении ранее 
возникавших уголовных дел, касаю-
щихся организации или учреждения, 
проверяемого должностного лица, ма-
териалов, по которым по той или иной 
причине было отказано в возбуждении 
дела; обращать пристальное внимание 
на служащих, уволенных за период со-
вершения преступлений коррупцион-
ной направленности. Данная деятель-
ность позволила бы расширить круг 
лиц, имеющих косвенное или прямое 
отношение к фактам коррупции. Кро-
ме прочего, дополнительную инфор-
мацию можно было почерпнуть из со-
ответствующих криминалистических 
пособий, ведомственных инструк-
ций и иных нормативных материа-
лов. На практике же сотрудники пра-
воохранительных ведомств нередко 
откладывали возбуждение отдельных 
уголовных дел, при этом материалы, 
указывающие на признаки преступ-
ного деяния, оставались без рассмо-
трения на неопределенное время либо 
имели место отказ от их возбуждения, 
укрытие преступлений от учета (Сер-
булов А. М. Тактические требования 
к организации расследования и рас-
крытия преступлений // Кримина-
листика и судебная экспертиза: респ. 
межведомств. сб. науч. и науч.-метод. 
работ. Киев, 1969. Вып. 6. С. 61–62).

Интересы успешной и эффектив-
ной борьбы с коррупционной преступ-
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ностью во времена СССР требовали 
от органов следствия и дознания уме-
лой координации их деятельности, по-
вышения качества проведения предва-
рительной проверки по поступающим 
заявлениям и сообщениям граждан, 
вдумчивого и строго выполнения об-

щей методики расследования взяточ-
ничества, что в совокупности могло бы 
улучшить работу по раскрытию, рас-
следованию данной группы деяний, 
а главное – обеспечить их профилакти-
ку и предупреждение, в том числе в на-
стоящее время.
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прОблема Определения вОзраста лица, наделеннОгО 
правОм на вОзбуждение угОлОвнОгО дела  

частнОгО Обвинения

В статье рассматривается вопрос об определении возраста лица, способного инициировать 
уголовное преследование по уголовным делам частного обвинения. Анализируется 

нормативная регламентация данного вида уголовно-процессуальной деятельности 
в законодательстве Республики Беларусь, рассматриваются взгляды ученых  

на указанную проблему.

Ключевые слова: обвинение, частное обвинение, возраст, несовершеннолетний, уголовное 
преследование, примирение, законный представитель.

The Problem of Determining the Age of the Person Vesting  
to Institute Criminal Proceedings of the Private Prosecution

The article discusses the issue of determining the age of the person, capable to initiate criminal 
prosecution in criminal cases of private prosecution. Analyzes the normative regulation  
of this type of criminal-procedural activity in the legislation of the Republic of Belarus,  

discusses the views scientists on the problem.

Key words: accusation, private prosecution, age, minor, prosecution, conciliation, legal representative.

Производство 1 по уголовным делам 
частного обвинения на протяже-

нии длительного времени вызывает ин-
терес со стороны ученых. Вместе с тем, 
несмотря на пристальное внимание, 
уделяемое указанному виду уголовно-
процессуальной деятельности в юриди-
ческой литературе, наличие большого 
количества диссертационных исследо-
ваний (преимущественно российских 
авторов), посвященных данной пробле-
матике, в указанном производстве име-
ются отдельные неразрешенные вопро-
сы, требующие научного осмысления 
и теоретического обоснования.

Одной из проблем, на которой мы 
остановимся более подробно, являет-

© Павловец Г. А., Самко А. В., 2015

ся определение возраста лица, по до-
стижении которого он способен само-
стоятельно осуществлять преследова-
ние по рассматриваемой категории 
уголовных дел либо отказаться от него, 
особенно в том случае, когда принятое 
им решение противоречит позиции 
его законных представителей.

Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (далее: УПК РБ), 
формулируя круг лиц, правомочных 
возбудить уголовное дело частного 
обвинения, называет пострадавшего 
от преступления, его законного пред-
ставителя либо представителя, а так-
же представителя юридического лица 
(ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 426 УПК РБ). Однако 
возраст, по достижении которого дан-
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ное право может быть реализовано ли-
цом, уголовно-процессуальный закон 
не конкретизирует. Понятие «несовер-
шеннолетний» также не раск рывается 
в УПК РБ. Данная дефиниция содер-
жится в Уголовном кодексе Республи-
ки Беларусь (далее: УК РБ), определяю-
щем несовершеннолетнего как «лицо, 
которое на день совершения преступ-
ления не достигло возраста восемна-
дцати лет» (ч. 8 ст. 4 УК РБ). Этот воз-
раст указывается также в названии гл. 
45 УПК РБ, регламентирующей поря-
док производства по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных лица-
ми в возрасте до 18 лет.

Таким образом, пусть и опосредо-
ванно, уголовно-процессуальное зако-
нодательство понимает несовершенно-
летнего как лицо, не достигшее 18-лет-
него возраста. В то же время в ч. 8 ст. 4 
УК РБ речь идет именно о лице, совер-
шившем общественно опасное деяние, 
а не о пострадавшем. Следователь-
но, возраст, с достижением которого 
у последнего возникает право на уго-
ловное преследование, ни уголовное, 
ни уголовно-процессуальное законо-
дательство не конкретизируют.

Вместе с тем гражданское и семей-
ное законодательство Республики Бела-
русь более подробно определяют само 
понятие несовершеннолетнего лица 
и объем его прав. Так, ч. 2 ст. 1 Зако-
на Республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» 
устанавливает, что «под ребенком по-
нимается физическое лицо до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет (со-
вершеннолетия), если по закону оно 
раньше не приобрело гражданскую дее-
способность в полном объеме».

Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь называет несовершеннолетним 
лицо в возрасте от 14 до 18 лет, а мало-
летним – не достигшее 14-летнего воз-
раста (ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 27), наделяя их 
определенным кругом прав и обязанно-
стей, ряд которых они могут осущест-
влять самостоятельно. Часть 2 ст. 189 
Кодекса Республики Беларусь о бра-
ке и семье закрепляет право ребенка 
на самостоятельную защиту своих прав 
и законных интересов посредством об-

ращения в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органы опеки и попе-
чительства, прокуратуру, а с 14 лет – 
в суд. Аналогичная норма содержится 
в ч. 3 ст. 13 Закона Республики Бела-
русь «О правах ребенка».

Для реализации данного права ре-
бенок в возрасте 14 лет и старше име-
ет право на получение юридической 
помощи для осуществления и защиты 
своих прав и свобод, в том числе пра-
во пользоваться в любой момент помо-
щью адвокатов и других своих предста-
вителей в суде, иных государственных 
органах, других организациях и в отно-
шениях с должностными лицами и гра-
жданами без согласия родителей (попе-
чителей) (ч. 1 ст. 13 Закона Республики 
Беларусь «О правах ребенка»).

Таким образом, исходя из анали-
за регламентации прав несовершен-
нолетних в гражданском и семейном 
законодательстве, можно сделать вы-
вод о способности данных лиц само-
стоятельно обращаться в суд с 14-лет-
него возраста с целью защиты своих 
нарушенных прав и охраняемых за-
коном интересов. Представляется, 
что в данном случае речь идет о гра-
жданской и гражданско-процессуаль-
ной дееспособности несовершенно-
летнего. В свою очередь, вполне за-
кономерным является вопрос о воз-
можности ее проецирования на сферу 
уголовно-процессуальных отноше-
ний. На наш взгляд, это недопустимо, 
хотя бы в силу того, что лицо в возра-
сте 14 лет не подлежит даже уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос о совершении преступления.

Следует отметить, что в теории уго-
ловного процесса достаточно широко 
обсуждается вопрос непосредственно 
о понимании такой категории, как уго-
ловно-процессуальная дееспособ ность, 
а также ее критериях. В среде ученых 
нет единой позиции по данному во-
просу, однако в основном мнения про-
цессуалистов сходятся в том, что реа-
лизация процессуальных прав постра-
давшего зависит от его возраста, пси-
хического и физического состояния 
(Тенсина Е. Ф. Производство по делам 
частного обвинения как форма диспо-



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

58

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

№  1 ( 3 ) `  2 0 1 5

зитивности : дис. … канд. юрид. наук. 
Ижевск, 2004. С. 56). Не ставя перед 
собой задачи анализа уголовно-про-
цессуальной дееспособности в целом, 
в контексте настоящей статьи оста-
новимся лишь на одном из ее крите-
риев – возрасте лица, пострадавшего 
от преступления.

В научной литературе по данному 
вопросу ведется многолетняя дискус-
сия, представленная достаточно ши-
роким спектром мнений, обобщив ко-
торые, можно выделить две основные 
позиции:

1) право возбуждения уголовно-
го преследования по делам частного 
обвинения должно возникать у лица 
по достижении им 16-летнего воз-
раста (Н. А. Неклюдов, М. А. Чель-
цов, С. И. Катькало, В. З. Лукашевич, 
В. В. Дорошков, Е. Ф. Тенсина и др.);

2) реализация права на частное 
уголовное преследование и примире-
ние наступает с достижением совер-
шеннолетия, т. е. с 18 лет (Л. Я. Тау-
бер, И. Я. Фойницкий, А. В. Сума-
чев, А. Г. Мазалов, Е. В. Топильская, 
Н. В. Солонникова и др.).

В качестве основного аргумента 
сторонники наделения лишь совер-
шеннолетнего лица правом уголовно-
го преследования и примирения по де-
лам частного обвинения приводят тот 
факт, что указанный вид уголовно-про-
цессуальной деятельности обладает 
определенной спецификой.

Так, Л. Я. Таубер по этому пово-
ду пишет: «Малолетний, т. е. не до-
стигший 17-летнего возраста, не мо-
жет  принести жалобу лично. Его 
в этом праве  заменяет родитель, опе-
кун или  попечитель» (Таубер Л. Я. Пре-
ступления, преследуемые только по за-
явлению потерпевшего и реформа уго-
ловного законодательства в России. 
Спб., 1905. С. 390).

С. В. Познышев, поддерживая ука-
занную точку зрения, полагал, что не-
совершеннолетний в силу своего воз-
раста не может рассматриваться в ка-
честве стороны в процессе: «…подача 
жалобы… делает жалобщика стороной 
в процессе, логически надо заключить, 
что подавать жалобу… может лишь тот, 

кто сам может выступить в процессе 
как сторона, т. е. лица дееспособные, 
достигшие, по крайней мере, 17 лет» 
(Познышев С. В. Основные начала на-
уки уголовного права. М., 1912. С. 643). 
Поддерживали данную точку зрения 
и представители уголовно-процессу-
альной науки советского периода. Так, 
А. Мазалов считал, что «если потерпев-
ший несовершеннолетний или лицо, 
которое по своим физическим или пси-
хическим недостаткам не может само 
защищать свои интересы, дело может 
быть возбуждено по жалобе его закон-
ного представителя» (Мазалов А. Осо-
бенности производства по делам част-
ного обвинения // Социалист. закон-
ность. 1971. № 10. С. 52).

Действительно, возбудить в суде 
дело частного обвинения вызывает за-
труднения и у совершеннолетних лиц, 
не имеющих отношения к юриспру-
денции. Это обусловлено, в частности, 
предъявляемыми законодательством 
требованиями к содержанию самого 
заявления: необходимость указывать 
квалификацию преступного деяния, 
представить доказательства винов-
ности лица и т. д. Кроме того, 16-лет-
нее лицо в последующем должно еще 
и поддерживать обвинение в судебном 
заседании, что также будет весьма за-
труднительно для лиц этого возраста. 
Тем более, в том случае, когда позиция 
законных представителей несовершен-
нолетнего противоречит его собствен-
ной, а он не имеет еще достаточно фи-
нансовых средств для оплаты профес-
сиональной юридической помощи.

Обязанность же лица нести ответ-
ственность за совершение преступле-
ния с 16-летнего возраста, на взгляд 
сторонников указанного подхода, 
не корреспондирует с его способно-
стью осуществлять уголовное пресле-
дование по делам частного обвинения. 
Так, А. В. Сумачев указывает на необхо-
димость учитывать то обстоятельство, 
что соблюдение уголовно-правового 
запрета представляется значительно 
более простым, чем возможность реа-
лизации правомочия на инициирова-
ние уголовного преследования в част-
ном порядке либо отказа от такового 
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(Сумачев А. В. Публичность и диспози-
ти  вность в уголовном праве : моногра-
фия. М., 2003. С. 412).

Представляется, что приведенные 
выше доводы сторонников первого под-
хода являются далеко не бесспорными. 
Действительно, составление заявления 
в суд по делу частного обвинения может 
вызвать определенные трудности у лица, 
не связанного с юриспруденцией, о чем 
уже не раз упоминалось в специальной 
литературе. Вместе с тем несовершен-
нолетний в указанной ситуации ока-
зывается более  защищенным   по срав-
нению с совершеннолетним лицом,  
пострадавшим  от преступлений данной 
группы. Так, в силу требований ч. 1 ст. 
28 Закона Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2011 г. № 2/1884 «Об адвокатуре 
и адвокатской  деятельности в Респуб-
лике Беларусь» несовершеннолетним – 
в их интересах, их родителям (опекунам, 
попечителям) – в интересах детей юри-
дическая помощь оказывается за счет 
средств коллегий адвокатов. В связи 
с этим несовершеннолетний, не имею-
щий достаточного источника дохода, мо-
жет рассчитывать на помощь профессио-
нального юриста в защите своих нару-
шенных преступлением прав и законных 
интересов, поэтому тезис о сложности 
реализации права на уголовное пресле-
дование по делам частного обвинения, 
исходя из анализа действующего законо-
дательства Республики Беларусь, пред-
ставляется недостаточно обоснованным.

На наш взгляд, более оправданной 
представляется позиция ученых, по-
лагающих, что достижение 16-летне-
го возраста  является  необходимым   
условием достижения уголовно-про-
цессуальной дееспособности по делам 

частного обвинения. Обусловлено это 
тем, что 16-летний возраст – возраст, 
с которого по общему правилу насту-
пает уголовная ответственность. Так, 
Е. Ф. Тенсина по данному поводу отме-
чает: «Учитывая взаимосвязь и взаимо-
обусловленность уголовно-процессуаль-
ных и уголовно-правовых отношений… 
именно по достижении 16 лет большин-
ство граждан наделя ются процессуаль-
ными правами подозре ваемых и обви-
няемых и могут сами эти права осуще-
ствлять… отсюда  возраст наступления 
уголовно-процессуаль ной дееспособно-
сти для всех участников уголовного про-
цесса, независимо от статуса, должен 
быть одним: как для потерпевшего, так 
и для обвиняемого» (Тенсина Е. Ф. Указ. 
соч. С. 57). Сторонники указанного под-
хода мотивируют свою позицию тем об-
стоятельством, что если лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, способно нес-
ти уголовную ответственность за совер-
шенное преступление, то оно должно 
обладать и правом решения вопроса 
о привлечении к ответственности лица, 
нарушившего его права.

Изложенное позволяет  сделать 
вывод о том, что при производстве 
по уголовным делам частного  обви-
нения право на иниции рование уго-
ловного преследования, как и пра-
во  на отказ от него, должно возни-
кать  у лица, достиг шего 16-летнего 
возраста, что следует отразить в нор-
мах УПК РБ, регламентирующих дан-
ный вид производства. Вопрос об уго-
ловно-процессуальной дееспособности 
в целом является теоретически значи-
мым, однако для его разработки необ-
ходимо проводить отдельное исследо-
вание на монографическом уровне.
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теОретические предпОсылки закОнОдательнОгО  
Определения кОррупции

Статья посвящена рассмотрению точек зрения видных российских ученых относительно 
доктринального определения коррупции и анализу ее законодательного определения.
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Theoretical Prerequisites of the Legislative Definition  
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The article considers the viewpoints of prominent Russian scientists regarding the doctrinal definition  
of corruption and the analysis of its legislative definition.
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Явление 1 коррупции, равно как 
и преступности, известно челове-

честву с древнейших времен. Иссле-
дователи отмечали, что еще Закона-
ми Хаммурапи (почти 4 тыс. лет на-
зад) предусматривалось наказание 
за взяточничество.  Одно  из древней-
ших упоминаний о корруп ции  встреча-
ется в клинописях  древ него Вавилона 
(Комментарий к Федеральному закону 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (постатей-
ный) / под ред. С. Ю. Наумова, С. Е. Чан-
нова. М., 2009).

Этимологически термин «корруп-
ция» происходит от латинского сло-
ва «corruptio», что означает «портить, 
развращать, подкупать». Эти сло-
ва определяют понимание сущности 
коррупции.

Несмотря на то, что коррупция об-
ладает многовековой историей, ее 
определение в отечественном законо-
дательстве появилось сравнительно 
недавно. В связи с этим понятие кор-
рупции долгое время вызывало множе-
ство споров в научных кругах, поэтому 
представляется целесообразным перед 
анализом законодательного понятия 

© Тараканов И. А., 2015

коррупции рассмотреть существовав-
шие мнения видных ученых относи-
тельно доктринального определения 
рассматриваемого явления.

Так, А. И. Долгова определяет 
корруп цию как «социальное явление, 
характеризующееся подкупом-продаж-
ностью государственных и иных 
служа щих и на этой основе корыст-
ным исполь зованием ими в личных 
либо узкогрупповых, корпоративных 
интере сах официальных служебных 
полномочий, связанных с ними авто-
ритета и возможностей» (Криминоло-
гия : учеб. для юрид. вузов / под общ. 
ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 501).

Аналогичной точки зрения при-
держивается Н. Ф. Кузнецова, которая 
под коррупцией понимает «обществен-
но опасное явление, выражающееся 
в подкупе  служащих государствен-
ного аппарата и негосударствен ных 
структур» (Криминология / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. 
М., 1994. С. 279).

По мнению В. В. Астанина, корруп-
ция представляет собой «социально-
правовое явление такого разложения 
отношений в разных сферах управле-
ния, которое выражается в подкупе-
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продажности лиц, использующих слу-
жебное положение и связанные с ним 
возможности» (Астанин В. В. Корруп-
ция и борьба с ней в России второй 
половины XVI–XX вв. (криминологи-
ческое исследование) : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2001. С. 35).

Ю. М. Антонян считает, что «кор-
рупцию в самом широком смысле мож-
но определить как совершение неких 
действий лицом, обладающим в силу 
своего служебного положения необ-
ходимыми возможностями, в поль-
зу того, кто незаконно оплатил такое 
действие. При этом сами действия мо-
гут быть вполне законными» (Анто-
нян Ю. М. Типология коррупции и кор-
рупционного поведения // Социоло-
гия коррупции : материалы науч.-
практ. конф. М., 2003. С. 37).

По мнению Г. Н. Борзенкова, кор-
рупция – это «разложение управлен-
ческого аппарата, основанное на ис-
пользовании чиновниками своего 
служебного положения в корыстных 
целях» (Борзенков Г. Н. Уголовно-пра-
вовые меры борьбы с коррупцией // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 
1993. № 1. С. 30).

B. С. Комиссаров считает, что кор-
рупцией является «использование 
субъектом управления своих власт-
ных полномочий вопреки интересам 
службы из личной заинтересованно-
сти» (Комиссаров B. C. Уголовно-пра-
вовые аспекты борьбы с коррупцией 
// Там же. С. 28).

Б. В. Волженкин полагает, что кор-
рупция – «социальное явление, заклю-
чающееся в разложении власти, когда 
государственные (муниципальные) 
служащие и иные лица, уполномочен-
ные на выполнение государственных 
функций, используют свое служебное 
положение, статус, авторитет занимае-
мой должности в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых 
интересах» (Волженкин Б. В. Корруп-
ция как социальное явление // Чистые 
руки. 1999. № 1. С. 30).

По мнению С. В. Максимова, 
коррупция – это «использование 
государ ствен ными или иными пуб-
личными служащими (в том числе 

депутатами и судьями) либо служа-
щими коммерческих или иных орга-
низаций (в том числе международ-
ных) своего статуса для незаконного 
получения имущества, прав на него, 
услуг или льгот (в том числе неиму-
щественного характера) либо предо-
ставление названным лицам таких 
имущества, прав на него, услуг или 
льгот (в том числе неимущественно-
го характера)» (Максимов С. В. Кор-
рупция. Закон. Ответственность. М., 
2000. С. 9).

Г. К. Мишин определяет корруп-
цию как «явление в сфере социально-
го управления, выражающееся в зло-
употреблении субъектами управле-
ния своими властными полномочия-
ми путем их использования в личных 
целях» (Мишин Г. К. Коррупция: поня-
тие, сущность, меры ограничения. М., 
1991. С. 13).

По мнению П. А. Кабанова, «кор-
рупция – социальное явление, заклю-
чающееся в корыстном использовании 
должностным лицом органов государ-
ственной власти и управления своего 
служебного положения для личного 
обогащения» (Кабанов П. А. Корруп-
ция и взяточничество в России: исто-
рические, криминологические и уго-
ловно-правовые аспекты. Нижне-
камск, 1995. С. 7).

Заслуживает внимания харак те-
рис  тика коррупции, данная А. И. Кир-
пичниковым: «Коррупция – это кор-
розия власти. Как ржавчина разъеда-
ет металл, так коррупция разру шает 
государственный аппарат и разъеда-
ет нравственные устои общества. 
Уровень коррупции – своеобразный 
термометр общества, показатель его 
нравственного состояния и способ-
ности государственного аппарата ре-
шать задачи не в собственных инте-
ресах, а в интересах общества. Подоб-
но тому, как для металла коррозийная 
усталость означает понижение преде-
ла его выносливости, так для обще-
ства усталость от коррупции означа-
ет понижение его сопротивляемости» 
(Кирпичников А. И. Это модное слово 
«коррупция» // Рос. провинция. 1995. 
№ 5. С. 104).
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Своеобразную точку в предста-
вленной дискуссии поставил Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.), в тек-
сте которого нашло отражение офици-
альное определение коррупции. Не-
сомненно, что вышеуказанные точки 
зрения ученых стали своеобразными 
предпосылками для законодательно-
го формулирования данного понятия.

Статья 1 указанного Федерального 
закона определяет коррупцию следую-
щим образом:

а) злоупотребление служебным 
положе нием,   дача взятки, полу чение 
взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова ние фи-
зическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения   выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически-
ми лицами;

б) совершение указанных  деяний 
от имени или в интересах юридическо-
го лица.

Очевидно, что понятие «корруп-
ция» определено путем перечисления 
противоправных действий, являю-
щихся наиболее рельефным проявле-
нием коррупции (злоупотребление 
служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий 
подкуп), и указания на сущностный 
признак коррупции – незаконное ис-
пользование лицом своего должност-
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства, 
сопряженное с получением выгоды, 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу други-
ми лицами (Григорьев В. В. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (постатейный). 
Документ опубликован не был. Под-

гот. для справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

Указанное определение позволяет 
раскрыть сущность коррупции как со-
циального явления, представляющего 
собой совокупность коррупционных 
правонарушений. Последние, в свою 
очередь, обладают как минимум дву-
мя обязательными признаками:

1) связаны с незаконным исполь-
зованием лицом своего должностно-
го положения;

2) преследуют цель получения 
имущественной выгоды для себя или 
третьих лиц.

Следует отметить, что законо да-
тель  ное определение коррупции уже 
подвергалось критике со стороны уче-
ных. В научной литературе было вы-
сказано мнение, что Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции» 
содержит определение последней, ко-
торое называет лишь некоторые кор-
рупционные правонарушения, но при 
этом не раскрывает их содержания 
и не указывает вид ответственности, 
который может наступить за их со-
вершение. По мнению специалистов, 
повышение эффективности правово-
го регулирования противодействия 
коррупции в части установления от-
ветственности требует более  четкого 
определения понятия коррупционного 
преступления, правонарушения. В свя-
зи с этим высказывалось мнение, что, 
несмотря на наличие легального опре-
деления коррупции в ст. 1 Федераль-
ного закона «О противо действии кор-
рупции», четкого представления о кру-
ге наиболее общественно опасных 
коррупционных правонарушений нет 
(Участие институтов гражданского об-
щества в борьбе с коррупцией : науч.-
практ. пособие / Т.  А. Едкова [и др.] ; 
отв.  ред. Ю. А. Тихомиров. М., 2013).

В то же время, считает В. В. Кулы-
гин, беспре дельное расширение это-
го перечня опасно тем, что заполнит 
статистику незначительными  дела ми,  
создавая иллюзию успешной борь-
бы (Кулыгин В. В. О возможности оп-
тимизации антикоррупционного 
законодатель ства // Проблемы фор-
мирования и реали  за   ции антикорруп-
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ционной и антикриминальной полити-
ки. Влади восток, 2009. С. 14).

Таким образом, если относи-
тельно сущности коррупции осо-
бых разногласий в научном мире 

не возникало, то вопрос объема 
этого понятия в настоящее вре-
мя остается открытым и требует 
проведения дальнейших научных 
исследований.
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прОблема Определения видОв гОсударственнОй службы 
рОссийскОй федерации

В статье рассмотрены действующее законодательство, проекты, регламентирующие 
виды и уровни государственной службы в Российской Федерации. На основе анализа этих 

документов автор формулирует определение понятия «система государственной службы 
Российской Федерации» и предлагает предусмотреть в законодательстве открытый 

перечень видов данной службы.

Ключевые слова: система государственной службы, виды государственной службы, уровни 
государственной службы, правоохранительная служба, служба в уголовно-исполнительной 

системе, служба в органах внутренних дел.

The Problem of Determining the Types of Civil Service  
of the Russian Federation

The article examines the current legislation, projects, regulating the types and levels of public service in 
the Russian Federation. Based on the analysis of these documents, the author formulates a definition 
of public service in the Russian Federation and proposes to provide in the legislation for an open list of 

species of a given service.

Key words: system of civil service, types of civil service, levels of civil service, law-enforcement of service, 
service in the penal system, service in the organs of internal affairs.

В теории 1 административного права 
остается открытым вопрос о месте, 

которое займет служба в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы (далее: служба в УИС) в систе-
ме государственной службы Россий-
ской Федерации, при этом он полно-
стью не исследован, а в законодатель-
стве до конца не регламентирован.

В связи с этим представляется важ-
ным определить, к какому виду госу-
дарственной службы в настоящее вре-
мя относится и будет отнесена служ-
ба в УИС.

Проанализируем место службы  
в УИС в системе государственной 
службы на основе рассмотрения гори-
зонтальной и вертикальной структур 
последней, что позволит выявить осо-
бенности организации государствен-
ной службы. Эти структуры отража-
ют взаимосвязь элементов госслужбы 

© Каляшин А. В., 2015

по ее уровням и видам, не подчинен-
ных друг другу.

В п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской 
Федерации» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063) 
закреплена современная организация 
госслужбы с принципиально новой си-
стемой видовой классификации. Так, 
выделяются следующие виды госслуж-
бы: государственная гражданская, во-
енная и правоохранительная. Однако 
легального определения понятия «си-
стема государственной службы Рос-
сийской Федерации» указанный нор-
мативный акт не содержит.

Согласно пп. 2 и 3 ст. 2 данного Фе-
дерального закона можно выделить 
два уровня госслужбы: федеральную 
государственную службу и государ-
ственную гражданскую службу субъ-
екта Российской Федерации.
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Следовательно, систему государ-
ственной службы Российской Федера-
ции можно представить как совокуп-
ность взаимосвязанных между собой 
видов госслужбы (государственная 
гражданская служба; военная служ-
ба; правоохранительная служба), ее 
уровней (федеральная государствен-
ная служба, государственная граждан-
ская служба субъектов Российской Фе-
дерации), имеющую единые правовые 
и организационные основы.

Федеральный закон «О системе го-
сударственной службы Российской Фе-
дерации» в ст. 7 впервые дал определе-
ние правоохранительной службе как 
виду федеральной государственной 
службы, представляющей собой профес-
сиональную служебную деятельность 
граждан на должностях правоохрани-
тельной службы в государственных ор-
ганах, службах и учреждениях, осущест-
вляющих функции по обеспечению без-
опасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, по защите 
прав и свобод человека и гражданина. 
Таким гражданам присваиваются спе-
циальные звания и классные чины.

Поскольку служба в УИС связана 
с осуществлением функций по обес-
печению безопасности, законности 
и правопорядка, по борьбе с преступ-
ностью, по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина и сотрудникам 
УИС присваиваются специальные зва-
ния, данную службу можно отнести 
к правоохранительной.

Однако указанная дефиниция пра-
воохранительной службы в настоя -
щее время не применяется, поскольку 
до сих пор не принят и, соответствен-
но, не введен в действие отдельный фе-
деральный закон о правоохранитель-
ной службе. Необходи мость введения 
в действие такого закона обусловлена 
ст. 19 вышеназванного законодатель-
ного акта.

В 2003 г. федеральными органами 
исполнительной власти совместно был 
подготовлен в нескольких редакциях 
и согласован с Минздравсоцразвития 
России, Минэкономразвития России, 
Минюстом России, Минфином России 
проект Федерального закона «О право-

охранительной службе Российской Фе-
дерации» (URL: http://www.chupanov.
narod.ru/Library/03/01.htm). В поряд-
ке законодательной инициативы руко-
водителем Админи страции Президен-
та РФ проект был направлен на заклю-
чение Правительству РФ, и предполага-
лось внести в его Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ для рассмо-
трения. К сожалению, до настоящего 
времени данный проект не рассмотрен.

До принятия самостоятельного 
федерального закона о правоохрани-
тельной службе определить, в ка-
ких органах, учреждениях прохо-
дят этот вид госслужбы, является 
невозможным.

Например, п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 49, ч. 1, ст. 7020) служба в органах 
внутренних дел (далее: ОВД) Россий-
ской Федерации установлена как вид 
федеральной государственной службы.

В связи с изложенным нам видится  
верным внести изменения в Федераль-
ный закон «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» 
в части уточнения видов данной служ-
бы, предусмотрев открытый перечень 
послед них. В частности, в п. 1 ст. 2 ука-
занного Федерального закона словосо-
четание «правоохранительная служ-
ба» необходимо заменить на «иные 
виды службы» (О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О систе-
ме государственной службы Россий-
ской Федерации» (в части уточнения 
видов государственной службы Рос-
сийской Федерации) : проект федер. 
закона. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

Три вида госслужбы, закреплен-
ные в п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, представ-
ляют собой единую госслужбу, поэтому 
само разделение ее на три вида не дол-
жно существенным образом менять 
статус государственного служащего. 
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Объединение этих трех видов госслуж-
бы в единую систему должно дать госу-
дарственным служащим возможность 
переходить с госслужбы одного вида 
на госслужбу другого вида.

В настоящее время существуют 
нормативные препятствия, ограни-
чивающие перемещение сотрудни-
ков УИС на службу в ОВД без увольне-
ния, в связи с принятием некоторых 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов.

Так, с 1 января 2012 г. вступил 
в силу Федеральный закон «О службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Действие ука-
занного Федерального закона распро-
страняется исключительно на сотруд-
ников ОВД, включая сотрудников ОВД, 
прикомандированных в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации к Федеральной миграционной 
службе и Государственной фельдъегер-
ской службе Российской Федерации.

На сотрудников УИС в соответ-
ствии со ст. 21 Федерального закона 
от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы» 
распространяется действие Положе-
ния о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, в кото-
рое изменения по указанному вопро-
су не вносились.

Поскольку в соответствии с ч. 1 
ст. 97 Федерального закона от 30 ноя-

бря 2011 г. № 342-ФЗ в отношении со-
трудников ОВД не применяется Поло-
жение о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, правовые 
основания для перемещения сотруд-
ников УИС на службу в ОВД без уволь-
нения (перевода) с 1 января 2012 г. 
отсутствуют.

Перевод сотрудников ОВД на служ-
бу в УИС возможен в порядке уволь-
нения из ОВД по основанию, пред-
усмотренному п. 18 ч. 1 ст. 82 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ (в связи с переводом сотруд-
ника на государственную службу ино-
го вида), либо по иным основаниям 
в порядке, установленном Инструк-
цией о порядке применения Положе-
ния о службе в органах внутренних дел 
Российской  Федерации в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы (Об утверждении Ин-
струкции об отборе граждан на служ-
бу (работу) в учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы 
: приказ Минюста России от 8 сент. 
2006 г. Документ опубликован не был 
; Об утверждении Инструкции о по-
рядке применения Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы 
: приказ Минюста России от 6 июня 
2005 г. № 76 // Рос. газ. 2005. 6 июля ; 
О некоторых вопросах кадрового обес-
печения учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы : пись-
мо ФСИН России от 10 февр. 2012 г. 
№ 7-2245-02. URL: http://www.fsin-
russia.ru/index.php?showtopic=3180).
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метОд прОфайлинга  
в ОперативнО-рОзыскнОй деятельнОсти: 

прОблемы и перспективы испОльзОвания

В статье рассматриваются актуальные проблемы использования профайлинга 
в оперативно-розыскной деятельности. Автором дана комплексная оценка перспектив 

применения указанного метода с точки зрения научно-теоретических положений 
и прикладных основ науки оперативно-розыскной психологии.

Ключевые слова: психологический профиль, оперативно-розыскная деятельность, 
профайлинг, профиль неустановленного лица.

Method of Profiling in the Operatively-Search Activity: 
Problems and Prospects for the Use

The article deals with topical issues of the use of profiling in the operatively-search activity.  
The author carried out a comprehensive assessment of the prospects of using the specified method from 

the point of view of the scientific-theoretical principles and application  
of basic science investigative psychology.

Key words: psychological profile, operatively-search activity, profiling,  
the profile of an unidentified person.

В течение 1 последнего десятилетия 
в научной литературе все больше 

уделяется внимания проблемам при-
менения в правоохранительной дея-
тельности знаний о психологиче-
ских и поведенческих аспектах лич-
ности преступника. В числе внедряе-
мых в настоящее время практических 
разработок можно выделить профай-
линг как новое направление в психо-
логическом обеспечении профессио-
нальной деятельности правоохрани-
тельных органов. Под профайлингом 
понимается объединение психоло-
гических методов и методик оценки 
мотивационно-диспозиционной сто-
роны личности и прогнозирование 
поведения человека на основе анали-
за наиболее информативных частных 
признаков. «Совокупность характери-
стик внешности, невербального, вер-
бального поведения, мотивации, пла-
нирования и реализации преступно-

1 © Коробков В. А., 2015

го деяния обеспечивает качественное 
наполнение данного термина, позво-
ляя составлять психологический про-
филь (портрет) лица, совершившего 
насильственное преступление» (Чер-
касова Е. С. Психологический портрет 
лица, совершившего насильственное 
преступление, – профайлинг как со-
временное направление психологиче-
ской науки. URL: http://www.rusnauka.
com/26_WP_2013/Psihologia7_144300.
doc.htm).

В криминологии термином «про-
файлинг» обозначается два разнопла-
новых контекста деятельности право-
охранительных органов. Первый – со-
здание психологического профиля не-
установленного лица, совершившего 
насильственное преступление, на ос-
нове которого данное лицо подлежит 
установлению и привлечению к ответ-
ственности за совершенное преступле-
ние. Второй контекст – технологии на-
блюдения и опроса пассажиров в ходе 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

68

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

№  1 ( 3 ) `  2 0 1 5

предполетного досмотра с целью вы-
явления потенциально опасных лиц 
при авиаперелетах. Данное направ-
ление активно реализуется в авиаци-
онной безопасности с привлечением 
специалистов-психологов со специа-
лизацией в области бихевиоризма (на-
правление научного психологического 
знания в области поведения) (Черкасо-
ва Е. С. Указ. соч.).

Профайлинговая методика была 
разработана и внедрена в практиче-
скую деятельность правоохранитель-
ных органов сотрудниками Академии 
ФБР США (штат Вирджиния, Куанти-
ко) в конце 70-х гг. XX в. Впоследствии 
с помощью метода составления психо-
логического профиля был раскрыт ряд 
резонансных уголовных дел, в частно-
сти, метод использовался для поим-
ки таких серийных убийц, как Т. Бан-
ди, Дж. Даффи, Дж. Дамер, Г. Шипман, 
а также «Вашингтонского снайпера». 
Согласно американским канонам спе-
циалист-профайлер не только должен 
быть профессиональным психологом 
и клиницистом, но и иметь практиче-
ский опыт оперативной и следствен-
ной деятельности.

Что касается практики применения 
данной методики при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее: ОРД) в России, то Федеральный 
закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (Рос. газ. 1995. 18 авг.) непосред-
ственно не регламентирует деятель-
ность по составлению психологических 
портретов и их использованию в ОРД. 
Тем не менее в сложных случаях при 
раскрытии и расследовании преступ-
лений оперативные сотрудники неред-
ко прибегают к помощи специалистов 
в области профайлинга. В НИИ МВД 
России функционирует отдел психофи-
зиологических проблем раскрытия пре-
ступлений и анализа преступного пове-
дения, областью специализации кото-
рого являются преступления, содержа-
щие признаки серийности. Аналогично 
зарубежным компьютерным базам 
«VICAP» и «САТСНЕМ» программиста-
ми НИИ МВД России и ГИЦ ГУУР МВД 
России разработаны информационно-

поисковая система (ЛИСП «Монстр»), 
предназначенная для анализа сведений 
о серийных убийствах и использования 
этой информации при составлении пси-
хопрофилей неустановленных преступ-
ников, а также ряд других автоматизи-
рованных систем первичного анализа 
криминальной информации (например, 
«Насилие» и «Досье»).

В качестве примера здесь можно 
привести опыт составления психоло-
гического профиля (портрета) при 
расследовании сексуальных убийств, 
предложенный Ю. М. Антоняном. Дан-
ный опыт использовался, в частности, 
при розыске известного серийного 
убийцы А. Р. Чикатило (Антонян Ю. М., 
Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Кри-
минальная сексология. М., 1999).

С точки зрения уголовно-процес-
суального законодательства, психоло-
гический портрет не является доказа-
тельством по делу, но вместе с тем мо-
жет продуктивно использоваться при 
поиске улик, а также осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий 
по розыску неустановленных преступ-
ников. В условиях поиска неизвестно-
го лица с помощью указанной методи-
ки можно существенно сузить круг по-
дозреваемых, учитывая многообразие 
моделируемых индивидуально-психо-
логических (импульсивный, агрессив-
ный, взрывной и др.) и социально-де-
мографических особенностей разыски-
ваемого (пол, возраст, происхождение, 
социальный статус семьи родителей, 
род профессиональных занятий, кри-
минальный опыт и т. д.). Таким обра-
зом, данный метод представляется нам 
достаточно перспективным для реше-
ния ряда задач ОРД, в том числе в УИС.

Выделяются следующие основные 
направления использования методи-
ки составления психопрофиля в ОРД:

– составление психологического 
портрета разыскиваемого неустанов-
ленного лица, совершившего преступ-
ление, осуществляемое на этапе сбо-
ра оперативно значимой информации 
о данном деянии в рамках заведенно-
го дела оперативного учета;

– психологическое обеспечение 
выявления недостоверности сведе-
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ний в процессе получения оператив-
но значимой информации («психоло-
гия лжи» (Подробнее об этом: Черка-
сова Е. С. Указ. соч.);

– реконструкция события преступ-
ления, осуществляемая специалистом-
профайлером на стадии сбора опера-
тивно значимой информации о на-
сильственном преступлении, совер-
шенным неустановленным лицом;

– профайлинговое обеспечение 
гласного и негласного содействия гра-
ждан органам, осуществляющим ОРД.

Кроме этого, учитывая специфи-
ку осуществления ОРД оперативными 
подразделениями ФСИН России, мы 
можем выделить в качестве дополни-
тельных следующие направления ис-
пользования профайлинга в пенитен-
циарной системе:

– составление психологического 
профиля неустановленного лица, со-
вершившего преступление в местах 
лишения свободы;

– составление психологического 
профиля известного лица, причастно-
го к подготовке или совершению кон-
кретного преступления, вину которо-
го необходимо доказать с использова-
нием сил и средств ОРД;

– наблюдение и опрос заключен-
ных под стражу и осужденных с целью 
выявления лиц, склонных или способ-
ных совершать преступления;

– включение в оперативные учеты 
оперативных подразделений ФСИН Рос-
сии информационно-поисковой базы 
психологических характеристик и мо-
делей поведения неустановленного пре-
ступника для облегчения процесса ро-
зыска данного лица в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

В связи с этим мы предлагаем вве-
сти в научный оборот понятие «пени-
тенциарный профайлинг», под кото-
рым, по нашему мнению, следует по-
нимать процесс составления психоло-
гического профиля неустановленного 
или известного лица, представляюще-
го оперативный интерес для опера-
тивных подразделений УИС, основан-
ный на комплексном анализе опера-
тивно-розыскной характеристики пе-
нитенциарных преступлений и иных 

противоправных действий, поведен-
ческих и индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности объекта 
изучения и других эмпирических дан-
ных, осуществляемый специалистом.

На наш взгляд, в качестве одного 
из основных условий реализации ука-
занных направлений на практике бу-
дет выступать введение в штат опера-
тивных аппаратов (в том числе учре-
ждений УИС) профессиональных спе-
циалистов-профайлеров, обладающих 
комплексным практическим опытом 
психологической и оперативной рабо-
ты и навыками в области невербаль-
ных коммуникаций. Мы считаем, что 
указанных специалистов будет целе-
сообразно использовать не только при 
составлении различного рода психо-
логических портретов как установ-
ленных, так и неустановленных лиц, 
но и в качестве экспертов в процес-
се получения оперативно значимой 
информации, когда присутствует не-
обходимость определить степень ее 
достоверности.

Использование «детектора лжи» 
(полиграфа) строго регламентировано 
законодательством, и применять его 
каждый раз, когда требуется устано-
вить, лжет человек или говорит прав-
ду, не представляется возможным. 
Тем не менее нередки случаи, когда 
это требуется в ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий 
либо при необходимости определения 
истинного мотива содействия орга-
нам, осуществляющим ОРД, предло-
женного конкретным лицом. Опытный 
специалист в области невербальных 
коммуникаций по мимике, жестам, 
речи и поведению лица может с вы-
сокой долей вероятности определить 
достоверность излагаемой им инфор-
мации, причем как в ходе личного об-
щения, так и в роли наблюдателя (как 
гласного, так и негласного) при обще-
нии разрабатываемого с оперативным 
сотрудником.

Данное направление уже длитель-
ное время активно и успешно реализу-
ется в сфере маркетинговой деятельно-
сти при заключении сделок, ведении 
переговоров и т.  д.

В. А. Коробков
Метод профайлинга  в оперативно-розыскной деятельности: проблемы  

и перспективы использования
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Таким образом, эффективное 
практическое применение метода 
профайлинга при осуществлении 
ОРД будет невозможным без ор-
ганизации системы качественно-
го научно-методического обеспе-
чения профессиональной деятель-
ности оперативных подразделений 
и без соответствующих специали-

стов, владеющих комплексом зна-
ний, методов и технологий в области 
поведенческой психологии и про-
файлинговой работы, основу кото-
рых составят современные научные 
знания в области судебной медици-
ны, криминологии, криминалисти-
ки, психиатрии, общей психологии 
и патопсихологии.
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мОдельнОе судебнОе заседание  
как ОбразОвательная технОлОгия

В статье обосновываются преимущества модельного судебного заседания как 
образовательной технологии. Автор анализирует навыки, формирующиеся у студентов 

в процессе модельного судебного заседания, предлагает рекомендации по организации 
и проведению учебных судебных процессов.
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Мodel Trial as an Educational Technology

The article substantiates the advantages of the model trial as an educational technology. The author 
analyzes the skills, which are formed in the process of model trial, offers recommendations on 

organizing and conducting training trials.

Key words: model trial, practical skills of students, methods of teaching, education technologies, 
methods of teaching law disciplines, law degree programmes.

Проблема 1 качества образования 
в целом и юридического, в част-

ности, в настоящее время стоит доста-
точно остро.

Тридцатого октября 2014 г., высту-
пая на пленарном заседании X съезда 
Российского союза ректоров, Прези-
дент РФ В. В. Путин отметил, что «се-
годня, в непростых экономических 
условиях, когда мы должны ускорен-
ными темпами развивать несырьевые 
отрасли, на первый план… выходит 
максимальное сближение образования 
с производством, с практикой, с реаль-
ной жизнью» (URL: http://www.news.
kremlin.ru/news/46892 (дата обраще-
ния: 30.11.2014).

Сближение юридического обра-
зования с практикой осуществляет-
ся различными путями: прохожде-
ние студентами практики, организа-
ция работы юридических клиник, во-

© Якушев П. А., 2015

влечение в образовательный процесс 
юристов-практиков и т. д. (Напр.: Ра-
джабова П. А. Сочетание традицион-
ных и инновационных методов об-
учения на юридическом факультете 
// Юрид. образование и наука. 2014. 
№ 1. С. 19–20).

В качестве образовательной техно-
логии, с одной стороны, в достаточной 
степени апробированной, с другой – 
перспективной и имеющей глубокий 
потенциал, выступает модельное су-
дебное заседание.

Владимирский областной суд со-
вместно с Юридическим институтом 
Владимирского государственного уни-
верситета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
(ВлГУ), а также ВЮИ ФСИН России пе-
риодически проводит игровые судеб-
ные заседания.

С помощью модельных судебных 
заседаний обучающиеся проверяют 
полученные теоретические знания 
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на практике, формируют навыки уча-
стия в судебных заседаниях, пробуют 
свои способности в различных процес-
суальных ролях: судей, прокуроров, се-
кретарей судебного заседания, адво-
катов, экспертов, судебных приставов 
и др. Кроме того, будущие юристы го-
товят все необходимые процессуаль-
ные документы, начиная от искового 
заявления и заканчивая итоговым су-
дебным актом (судебным решением; 
апелляционным определением).

Мы предлагаем ряд общих реко-
мендаций по проведению модельных 
судебных заседаний.

1. Модельные судебные заседания 
должны проводиться в действующих 
залах судебных заседаний. В частно-
сти, Юридическим институтом ВлГУ 
все модельные судебные заседания 
проводятся в залах Владимирского об-
ластного суда, т. е. обстановка модель-
ного судебного заседания не просто 
максимально приближена к реальной, 
она ей соответствует (судья проводит 
заседание в мантии; секретарь судеб-
ного заседания вызывает участни-
ков процесса из коридора по громко-
говорящей связи; лица, участвующие 
в деле, занимают соответствующие ме-
ста в зале судебного заседания; ведет-
ся аудиопротоколирование судебного 
заседания и видеозапись и т. д.).

2. На модельные судебные заседа-
ния рекомендуется приглашать пред-
ставителей средств массовой ин-
формации (не только для освеще-
ния в прессе и в эфире мероприятия, 
но и для того, чтобы студенты учились 
уверенно себя чувствовать перед объ-
ективами камер, не теряться, вести 
себя естественно; желательно, чтобы 
несколько студентов дали интервью). 
Кроме того, присутствие прессы спо-
собствует практическому восприятию 
такого немаловажного аспекта судеб-
ной деятельности, как взаимодействие 
суда и средств массовой информации, 
которое осуществляется в целях обес-
печения открытости судебной власти 
(Напр.: Ильина К. Встать, суд идет! // 
Владим. ведомости. 2014. 15 янв. С. 3).

3. Эмпирической основой для учеб-
ных процессов должны выступать ма-

териалы реальных судебных дел, что 
позволяет обучающимся тренировать 
навыки практической работы не на 
придуманных и оторванных от жизни 
фабулах, а с использованием реальных 
правовых конфликтов, уже разрешен-
ных правоприменителем.

Категория рассматриваемого дела, 
как правило, соответствует изучаемой 
теме. Так, после освоения темы «Иско-
вое производство» целесообразно рас-
смотреть в модельном судебном засе-
дании дело в порядке искового произ-
водства, после изучения темы «Про-
изводство по делам, возникающим 
из публичных правоотношений» – дело 
в порядке гл. 25 ГПК РФ. При этом сле-
дует предлагать студентам несколько 
фабул (судебных решений), из кото-
рых они выберут наиболее понравив-
шуюся и интересную для них, посколь-
ку возможность выбора усиливает за-
интересованность в деятельности, 
а заинтересованность – ключевая со-
ставляющая мотивации.

Выбранное судебное решение – 
единственный материал, который обу-
чающиеся получают от преподавате-
ля. Их задача – организовать судебный 
процесс рассмотрения гражданского 
дела по всем правилам гражданского 
судопроизводства.

То, что студенты знают из выдан-
ного им решения результат рассмотре-
ния дела, которое они берут за основу, 
не снижает образовательной ценности 
модельного судебного заседания, по-
скольку обучающиеся формируют на-
выки применения именно норм про-
цессуального права.

4. До проведения модельного судеб-
ного заседания студенты должны сфор-
мировать гражданское дело, т. е. подго-
товить исковое заявление, определения 
о принятии искового заявления, подго-
товке дела к судебному заседанию, на-
значении судебного заседания; подгото-
вить письменные объяснения лиц, уча-
ствующих в деле, экспертные заключе-
ния и другие доказательства, судебные 
извещения и иные необходимые доку-
менты. Тем самым студенты отрабаты-
вают навыки составления процессуаль-
ных документов по конкретному делу.
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5. Преподавателю не рекоменду-
ется принимать участие в подготовке 
модельного судебного заседания. Сту-
дентам должна быть обеспечена мак-
симальная самостоятельность. Даже 
если будут сделаны ошибки (а они не-
избежны), то эти ошибки запомнятся 
гораздо лучше, чем подсказки препо-
давателя. В будущем в практической 
деятельности студенты будут старать-
ся не повторить эти ошибки.

6. Оценивать уровень подготовки 
студентов должна специальная эксперт-
ная комиссия, которая формиру ется 
из судей. Целесообразно, чтобы каждый 
член комиссии подробно анализировал 
и оценивал модельное судебное засе-
дание. При этом должны обсуждаться:

– правильность проведения судеб-
ного заседания с точки зрения соблю-
дения норм процессуального законода-
тельства (отдельно оцениваются дей-
ствия судьи, всех лиц, участвующих 
в деле, секретарей, приставов);

– уровень организации и подготов-
ки студентов к процессу;

– степень приближенности модель-
ного заседания к реальному судебному 
заседанию;

– уровень подготовки процессуаль-
ных документов, сформированных 
в дело.

Оценки профессиональных судей 
областного суда для студентов очень 
важны, поскольку помогают обучаю-
щимся продолжить дальнейшую ра-
боту над собой. Как правило, поучаст-
вовав в модельном заседании первый 
раз, студенты сразу начинают интере-
соваться, а когда следующий процесс.

Модельное судебное заседание – 
это хороший шанс увидеть свои недо-
статки, услышать мнение экспертов 
и сделать выводы на будущее.

В заключение отметим, что выс-
шим критерием эффективности любой 
образовательной системы можно счи-
тать ее вклад в решение национальных 
и региональных проблем в области 
экономики, политики, права и куль-
туры. Выпускники ведущих владимир-
ских вузов, которые во время учебы 
демонстрируют активность, усердие, 
трудолюбие, любознательность, стрем-
ление к постоянной работе над собой, 
и в профессиональной деятельности 
достигают значительных успехов.

Юридическое образование должно 
быть таким, чтобы расхожая фраза ра-
ботодателя при приеме молодых спе-
циалистов «Забудь все, чему тебя учи-
ли в институте, и смотри, как это дела-
ется на практике» канула в Лету.
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прОкуратура в системе кОнтрОля за местами 
заключения рОссийскОй империи XIX в.

В статье рассматривается вопрос, касающийся полномочий органов прокуратуры 
в сфере контроля за деятельностью системы исполнения уголовных наказаний Российской 
империи XIX в. Автором предпринята попытка определения роли прокурорского надзора 

применительно к местам заключения в исследуемый период.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, места заключения, реформа, 
законность.

The Prosecutor’s Office in the System of Monitoring of Places of 
Detention  

of the Russian Empire of the XIX Century

The article is devoted to consideration of the question concerning the powers of the prosecution  
in the sphere of control over the activities of the system of execution of criminal penalties of the Russian 
Empire in XIX century. The author attempted to determine the role of public prosecutions in relation to 

places of detention in the study period.

Key words: prosecutor, public prosecutor’s supervision, detention reform, legitimacy.

В рамках 1 современного масштабно-
го реформирования отечествен-

ной уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) взят курс на гума-
низацию условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, а также 
на повышение гарантий соблюдения 
их прав и законных интересов (Кон-
цепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Феде-
рации до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 
окт. 2010 № 1772-р // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, 
ст. 5544). Важная роль в достижении 
данной концептуальной цели отводит-
ся институту государственного контро-
ля за деятельностью УИС, призванно-
го обеспечить как максимальную реа-
лизацию теоретических положений 
указанной Концепции на практике, 
так и охрану законных прав граждан. 
Достойное место в системе государ-
ственного пенитенциарного контро-

© Горбунова М. М., 2015

ля занимает прокуратура РФ, являясь 
единой федеральной централизован-
ной системой органов, осуществляю-
щих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением действующе-
го законодательства (О прокуратуре 
Российской Федерации : федер. закон 
от 17 янв. 1992 г. № 2202–1-ФЗ // Рос. 
газ. 1995. 22 нояб.).

Прокуратура как самостоятельный 
надзорный орган, обладающий неза-
висимостью от других государствен-
ных структур, сформировалась еще 
в XVIII в. Верно подмечено, что рос-
сийская прокуратура являлась посто-
янно изменяющейся системой госу-
дарственных органов, осуществлявшей 
в разные периоды в той или иной мере 
две главные функции: надзор за за-
конностью в деятельности государ-
ственного аппарата и государствен-
ное обвинение (Казанцев С. М. Ис-
тория царской прокуратуры. СПб., 
1993. С. 5). Первую функцию проку-
роры активно реализовывали в на-
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блюдении за местами содержания 
заключенных, тем самым осущест-
вляя надзор по «арестантским делам» 
(Бессарабов В. Г. Правозащитная дея-
тельность Российской прокуратуры  
(1722–2002 гг.: история, события, 
люди). М., 2003. С. 45).

Во времена правления Екатерины II 
роль пенитенциарного прокурорского 
надзора значительно возросла. Приня-
тые в 1775 г. «Учреждения для управ-
ления губерний Всероссийской импе-
рии» в гл. XXVII закрепили полномо-
чия губернских и уездных прокуроров 
и стряпчих. Данный документ пред-
писывал прокурорам местного уров-
ня осуществлять надзор и попечение 
о местах заключения. Новым являлась 
норма, обязывающая губернского про-
курора вместе со своими помощника-
ми посещать тюрьму в пятницу после 
обеда. Тем самым можно отметить, что 
в данный период истории прокурор-
ский надзор за законностью в тюрь-
мах в основном осуществлялся проку-
рорами на местах.

В начале XIX в. в деятельности всей 
системы отечественного государствен-
ного управления назрела кризис-
ная ситуация, что вызвало необходи-
мость проведения реформирования 
всех сфер жизни государства и обще-
ства, в частности, системы исполнения 
уголовных наказаний. В процессе мас-
штабных государственных преобразо-
ваний была сформирована целостная 
централизованная система управле-
ния местами лишения свободы во гла-
ве с центральным органом, координи-
рующим деятельность всей тюремной 
части того периода, – Главным тюрем-
ным управлением.

Реформы в пенитенциарной сфере 
требовали изменения и системы кон-
троля за местами лишения свободы, 
не исключением стал и прокурорский 
надзор. В результате проведенной ад-
министративной реформы было обра-
зовано Министерство юстиции, кото-
рое взяло на себя обязанности по руко-
водству всеми чинами прокурорского 
ведомства. С 1802 г. согласно цирку-
лярному ордеру министра юстиции 
определился новый правовой статус 

прокуратуры, в частности, были уста-
новлены новые направления деятель-
ности прокуроров всех уровней, в том 
числе в сфере надзора за тюремной ча-
стью. Так, ордер предписывал прокуро-
рам губерний представлять министру 
юстиции всю информацию о делах ко-
лодников, включающую в себя сведе-
ния об их питании, раздельном содер-
жании в зависимости от совершенно-
го преступления, а также общий обзор 
о состоянии тюрем. Исходя из указан-
ных обязанностей, можно сделать вы-
вод о том, что пенитенциарный над-
зор как специфическое направление 
деятельности прокуроров не утратил 
своей значимости, а наоборот, лишь 
усилил свою актуальность в порефор-
менный период. Отмечается интерес-
ный факт о том, что, несмотря на от-
сутствие в законе на тот момент тре-
бований о раздельном содержании за-
ключенных, на прокуратуру все же 
возлагалась эта обязанность (Воро-
нин О. В. Становление пенитенциар-
ного надзора в России: исторические 
аспекты : монография. Томск, 2010.  
С. 22). Тем самым можно говорить 
о расширении предмета пенитенци-
арного прокурорского надзора.

Принятый в 1832 г. Свод законов 
Российской империи (далее: Свод за-
конов) закрепил основные виды мест-
ного надзора, выделив при этом про-
курорский надзор в качестве самостоя-
тельного наряду с губернским и надзо-
ром Сената.

Надзор прокуратуры согласно дан-
ному кодифицированному акту дол-
жен был осуществляться по следую-
щим направлениям: охранение общего 
благоустройства в губернии; решение 
казенных дел; суд и расправа (Казан-
цев С. М. Указ. соч. С. 115). Наблюде-
ние за законностью содержания в ме-
стах заключения, а также за условиями 
отбывания наказания входило в обя-
занности прокуроров в рамках перво-
го направления. Прокурор, реализуя 
данные ему полномочия, посещал ме-
ста лишения свободы, контролировал 
обеспечение арестантов продоволь-
ствием, заботился о скорейшем раз-
решении их дел, а также ежемесячно 
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докладывал обо всех нарушениях им-
ператору (Общее учреждение губерн-
ское // Свод законов Рос. империи. 
Т. 2. Ст. 4075. URL: http://www.civil.
consultant.ru/reprint/books/172/2.
html (дата обращения: 18.11.2014).

В результате проведения судебной 
реформы 1864 г. прокурорский над-
зор в пенитенциарной сфере расши-
рил свои полномочия. Это было связа-
но с выделением из так называемой су-
дебной прокуратуры органов губерн-
ского прокурорского надзора. Так, 
если в дореформенный период проку-
рорское наблюдение в основном осу-
ществлялось только за предварительно 
заключенными лицами, в отношении 
которых велось производство по уго-
ловному делу, то после реформы оно 
начало осуществляться в отношении 
всех арестантов, независимо от вида 
заключения.

Свое законодательное закрепле-
ние контрольные полномочия орга-
нов прокуратуры относительно тю-
ремного ведомства нашли и в Сво-
де учреждений и уставов о содержа-
щихся под стражею от 1890 г. (далее: 
Свод учреждений и уставов). Дан-
ный нормативный акт обязал про-
куроров наблюдать, «чтобы кто-ли-
бо не содержался под стражею без по-
становления уполномоченных на то 
мест и лиц или в ненадлежащем ме-
сте заключения» (Собр. законодатель-
ства Рос. империи. СПб., 1890. Т. 14. 
URL: http://www.russky.com/history/
library/vol.14/vol.14.4.htm (дата обра-
щения: 18.11.2014). На весомую роль 
прокурорского надзора в процессе ис-
полнения уголовных наказаний ука-
зывают положения ст. 349–400 Свода 
учреждений и уставов, например: «…
взыскания налагаются на арестантов 
начальником мест заключения не ина-
че как с согласия лица прокурорского 
надзора…».

Что касается организации процес-
са прокурорского надзора за систе-
мой исполнения уголовных наказа-
ний, то в пореформенный период она 
также претерпела отдельные измене-
ния. Контроль со стороны прокурату-
ры за местами лишения свободы реа-

лизовывался, как и прежде, на уров-
не губерний. Однако независимость 
местных прокуроров усиливалась, на-
пример, по отношению к губернато-
рам. Последние, в свою очередь, обя-
заны были своевременно реагировать 
на протесты прокуроров.

Наблюдение за местами заключе-
ния со стороны прокуратуры носило 
как самостоятельный характер, так 
и осуществлялось посредством участия 
лиц прокурорского надзора в деятель-
ности Попечительных о тюрьмах ко-
митетов. Обладая правом свободно-
го доступа на заседания данных учре-
ждений, прокуроры могли вести над-
зор за порядком их работы. Таким 
образом, можно отметить, что дея-
тельность по прокурорскому надзору 
в данный период носила двойствен-
ный характер: с одной стороны, кон-
тролировались места заключения, 
с другой – не оставалась без внимания 
работа основного управленческого ап-
парата тюремной системы.

По отношению к местам лишения 
свободы лица прокурорского надзо-
ра сверх участия в деятельности гу-
бернских Попечительных о тюрьмах 
комитетах и их уездных отделениях 
обязаны были лично посещать тюрь-
мы и смирительные дома. Так, соглас-
но делу «Об учреждении во Владими-
ре Попечительного о тюрьмах коми-
тета» «арестанты как гражданского, 
так и военного ведомства контролиру-
ются каждую неделю губернским про-
курором…» (Гос. арх. Владим. обл. Ф. 
90. Оп. 10. Д. 1. Л. 15). Во время посе-
щения тюрем прокуроры наблюдали 
за правильностью оснований к задер-
жанию каждого из заключенных; про-
сматривали прошения и письма аре-
стантов, на которые впоследствии да-
вали аргументированные ответы или 
отправляли их по подведомственности; 
разрешали свидания с подследствен-
ными арестантами; сообщали адми-
нистрации тюрем о всех замеченных 
«неправильностях или злоупотребле-
ниях по предметам ближайшего управ-
ления тюрьмами и тюремным хозяй-
ством» (Инструкция чинам прокурор-
ского надзорного округа Санкт-Пе-
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тербургской судебной палаты / сост. 
прокурор С.-Петерб. судеб. палаты 
Н. В. Муравьев. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Спб., 1884. С. 31). Стоит отметить, что 
прокурорский надзор в столичных го-
родах, а также в населенных пунктах 
со сложной оперативной обстанов-
кой осуществлялся более тщательно 
и во исполнение Положения о мерах 
к охране государственного порядка 
и спокойствия от 4 сентября 1881 г.

Одна из приоритетных задач проку-
рорского наблюдения в местах лишения 
свободы заключалась в непосредствен-
ной охране прав и интересов арестан-
тов, прежде всего, как членов общества. 
От прокуроров в связи с этим требова-
лось внимательное, терпеливое отноше-
ние к заключенным; для удобства взаи-
модействия с ними принято было назна-
чать часы приема, не отказывать про-
сителям в разъяснении правовых норм, 
при этом предоставляя мотивирован-
ный ответ (в этом, кстати, и заключалась 
еще одна функция прокуратуры в систе-
ме контроля за деятельностью пенитен-
циарных учреждений наряду с надзор-
ной – юридическо-консультационная).

Оценка результатов реформирова-
ния прокурорского надзора в целом 
и применительно к УИС, в частности, 
на рубеже XIX в. носила неоднознач-
ный характер. Однако, говоря о со-
вершенствовании надзора прокура-
туры за местами заключения, все же 
стоит сказать о явной попытке зако-
нодателя принять меры в плане ор-
ганизационно-правового оснащения 
данной деятельности.

Подводя итог рассмотрению дан-
ной проблемы, можно отметить, что 
система прокурорского надзора в ме-
стах лишения свободы за столь дли-
тельный период своего становления, 
а особенно в период Великих либе-
ральных реформ XIX в., не только 
не потеряла своего значения, а на-
оборот, укрепила собственные пра-
вовые позиции. Прокуратуре удалось 
не только стать главным органом го-
сударства по обеспечению законно-
сти, но и развить свои «микроинсти-
туты», уполномоченные на осущест-
вление контрольной деятельности 
в конкретной сфере государственной 
и общественной жизни.

Библиографический список
1. Гернет М. Н. История царской тюрь-

мы. В 5. Т. 2. 1825–1870 гг. / М. Н. Гернет. – 
М. : Госюриздат, 1961. – 582 c.

2. Казанцев С. М. История царской про-
куратуры / С. М. Казанцев. – СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 1993. – 216 с.

3. Муравьев Н. В. Прокурорский над-
зор в его устройстве и деятельности: Про-
куратура на Западе и в России : пособие 
для прокур. службы. Т. 1 / Н. В. Муравьев. – 
М. : Унив. тип., 1889. – 568 c.

References
1. Gernet M. S. The History of the Imperial 

Prison. In 5 vol. Vol. 2. 1825–1870 / M. S. Ger-
net. – M. : Gosyurizdat, 1961. – 582 p.

2. Kazantsev S. M. The History of the Royal 
Prosecutor / S. M. Kazantsev. – SPb. : The Publ. 
House of St. Petersburg Univ., 1993. – 216 p.

3. Muravyev N. V. Prosecutorial Supervi-
sion in Its Structure and Activities: the Prose-
cutor’s Office in the West and in Russia. Vol. 1 / 
N. V. Muravyev. – M. : Univ. Press, 1889. – 568 p.

М. М. Горбунова
Прокуратура в системе контроля  

за местами заключения Российской империи XIX в.



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

№  1 ( 3 ) `  2 0 1 5

УДК 343.827
Н. И. Нарышкина,
доцент кафедры
уголовно-исполнительного права
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук
E-mail: natanaryshkina@mail.ru

N. I. Naryshkinа,
Аssociate Professor  

of the Department of Penal Law  
of VLI of the FPS of Russia

Candidate of Law

неправОвые ОснОвания ОсвОбОждения заключенных 
из тюрем в рОссийскОм гОсударстве и еврОпейских 

странах: истОрический аспект

В статье анализируются обстоятельства экономического, военного, политического, 
религиозного характера, способствовавшие освобождению заключенных из заточения 

по неправовым основаниям в Российском государстве и европейских странах.

Ключевые слова: тюрьма, заключенный, освобождение, бунт, выкуп, амнистия.

Non-Legal Foundations the Release of Prisoners from Prisons  
in the Russian State and the European Countries: Historical Aspect

The article analyzes the circumstances of economic, military, political, religious nature, contributed 
to the release of prisoners from prison on non-legal grounds in the Russian state and the European 

countries.

Key words: the prison, the prisoner, the release, the riot, the ransom, the amnesty.

В Российской Федерации 1 и странах 
Европы на современном этапе их 

развития освобождение подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступле-
ний и осужденных к лишению свободы 
из тюрем практикуется исключитель-
но по основаниям, прописанным в за-
конодательных актах. Вместе с тем ис-
тория свидетельствует, что на различ-
ных этапах функционирования Рос-
сийского государства и стран Европы 
основания освобождения заключенных 
из тюрем разделялись на правовые, т. е. 
закрепленные в положениях норма-
тивных правовых документов, и непра-
вовые, имевшие место исключительно 
на практике. К неправовым основани-
ям освобождения, на наш взгляд, сле-
дует отнести:

– бунты, восстания. Например, 
в Мессине в 1168 г. толпа учинила бунт 
с целью освобождения из тюрьмы не-
правомерно заключенного в нее гра-
фа Генри, в 1278 г. в Болонье взбунто-

© Нарышкина Н. И., 2015

вавшийся народ освободил из тюрем 
заключенных (Dunbabin J. Captivity 
and Imprisonment in Medieval Europe, 
10 0 0 – 13 0 0 .  B a s i n g s to ke ,  2 0 0 2 .  
Р. 130–133). В 1381 г. крестьянское вос-
стание под предводительством Уота 
Тайлера в Англии также способство-
вало освобождению из тюрем заклю-
ченных (Imprisonment in England and 
Wales: A Concise History / C. Harding [et 
al.]. Beckenham, UK, 1985. Р. 26). В мар-
те 1382 г. мастера и подмастерья Пари-
жа, недовольные налоговой полити-
кой, подняли восстание, получившее 
название восстания «молотил», «мо-
лотобойцев» или «майотенов» (с фр. 
maillotins), так как восставшие воору-
жились боевыми молотами, захвачен-
ными в городском арсенале. Бунтов-
щики освободили из тюрем заклю-
ченных (История средних веков / под 
ред. А. Д. Удальцова, Е. А. Косминско-
го, О. Л. Вайнштейна. 2-е изд. М., 1941. 
Т. 1. С. 311 ; Комбо И. История Пари-
жа. М., 2002. С. 38). Во время гуситских 
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войн в Чехии 30 июня 1421 г. в Праге 
произошли народные волнения, в ре-
зультате которых из тюрем были выпу-
щены многие заключенные, среди ко-
торых оказался будущий вождь табо-
ритов Прокоп, содержавшийся в тюрь-
ме по обвинению в приверженности 
к пикартству, приравненному к ереси 
(Рубцов Б. Т. Гуситские войны (Вели-
кая крестьянская война XV века в Че-
хии). М., 1955. С. 184). В Русском цен-
трализованном государстве во время 
восстания 1606–1607 гг. под предво-
дительством Ивана Исаевича Болот-
никова наблюдалась похожая картина. 
Вацлав Диаментовский, являвшийся 
очевидцем тех событий, сообщает, что 
Болотников «после снятия осады с Ка-
луги объявил амнистию и выпустил 
из тюрьмы заключенных, виновных 
или подозревавшихся в каких-либо вра-
ждебных действиях против осажден-
ных» (Восстание И. Болотникова. До-
кументы и материалы / сост. А. И. Ко-
панев, А. Г. Маньков. М., 1959. С. 173). 
В октябре 1669 г. во время крестьян-
ского восстания под предводитель-
ством Степана Тимофеевича Разина 
во взятом казаками Царицыне по при-
казу атамана с тюрьмы был сбит замок, 
и все колодники были выпущены (Со-
ловьев С. М. История России с древней-
ших времен. 2-е изд. Спб., 1851–1879. 
Кн. 3, т. 11–15. С. 302). Казаки С. Т. Ра-
зина также захватили на Волге цар-
ские струги и, расправившись с охра-
ной, освободили ссыльных, которых 
везли на житье в Астрахань (Костома-
ров Н. И. Бунт Стеньки Разина. Исто-
рические монографии и исследования. 
М., 1994. С. 355).

Борьба с ересью, охватившая 
в средние века всю Европу, способство-
вала не только заточению, но и осво-
бождению из тюрем лиц, заключен-
ных по религиозным мотивам, взбун-
товавшимися народными массами. 
Так, в Лангедоке в Нарбонне в марте 
1234 г. доминиканский приор произ-
вел по собственному почину розыск 
и заключил в тюрьму одного гражда-
нина. Ремесленники предместья, об-
разовавшие в 1219 г. лигу взаимной 
защиты, силой освободили заклю-

ченного. В 1232 г. кардинал-легат на-
чал дело против еретиков в Бергамо, 
нескольких он заключил в тюрьму, 
но лишь только он удалился, гражда-
не взбунтовались и освободили ерети-
ков из тюрьмы. В 1233 г. в Пьяченце 
вспыхнуло восстание против инкви-
зиторов, и были выпущены из тюрь-
мы заключенные. В XIII в. народное 
восстание во Флоренции под предво-
дительством клана Барони также спо-
собствовало освобождению узников 
из тюрем инквизиции. Двадцать пято-
го ноября 1380 г. в Париже толпа раз-
грабила дома евреев и силой начала 
крестить детей. Обрио, вступившийся 
за евреев, в феврале 1381 г. был заклю-
чен в епископскую тюрьму по обвине-
нию в ереси. Смерть на костре ему за-
менили пожизненным тюремным за-
ключением и конфискацией имуще-
ства. В тюрьме он просидел до 1382 г., 
в это время вспыхнуло восстание «мо-
лотил», народ освободил Обрио и по-
ставил во главе восставших. В 1412 г. 
в Праге в результате народных волне-
ний узников, заключенных в тюрь-
мы по обвинению в ереси, освободи-
ли (Ли Г. Ч. История инквизиции. / под 
ред. С. Г. Лозинского ; пер. А. В. Баш-
кирова. Спб., 1912. Т. 2 : История ин-
квизиции в средние века. URL: http://
www.litmir.net/br/?b=12098);

– освобождение узников, в том 
числе сведущих в ратном деле, с целью 
получения их помощи в проведении 
военных и военно-политических кам-
паний. Например, в 1188 г. из тюрем 
выпустили заключенных грабителей, 
разбойников, убийц взамен на обеща-
ние присоединиться к армии Третье-
го крестового похода. В 1283 г. папа 
римский Мартин IV приказал освобо-
дить из тюрьмы осужденного за убий-
ство Гая де Монфора с тем, чтобы он 
укрепил войска Карла I Анжуйского, 
дислоцированные на папской террито-
рии (Dunbabin J. Op. cit. Р. 140). В ночь 
с 16 на 17 мая 1606 г. бояре-заговор-
щики во главе с Василием Шуйским 
тайно выпустили из московских тюрем 
всех уголовников и раздали им ору-
жие с тем, чтобы последние помогли 
в восстании против поляков и Лжедми-
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трия I (Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 2, 
т. 6–10. С. 797);

– вмешательство влиятельных лиц. 
Например, в 1067 г. папа римский 
Александр II вмешался в судьбу неко-
его Джефри, содержавшегося в тюрь-
ме по воле его брата многие годы. 
Но как только папа покинул Фран-
цию, Джефри опять посадили в тюрь-
му (Dunbabin J. Op. cit. Р. 38). Из коро-
левских грамот, помеченных 1312 г., 
известно, что папа римский Климент V 
вступился за некоего Гильема Гаррика, 
находившегося в предварительном за-
ключении 13 лет, и, принимая во вни-
мание заслуги и благочестие послед-
него, даровал ему полное прощение, 
а король вследствие этого возвратил 
ему и его потомкам замок Монтебра, 
ранее конфискованный. Инквизиция 
не исполнила повеления папы и коро-
ля, и только в 1321 г. состоялся суд, на 
котором, учитывая продолжительное 
предварительное заключение, Гарри-
ку предоставили выбор между кресто-
вым походом и изгнанием, тогда как 
обвинение в ереси в указанный период 
времени часто заканчивалось костром. 
Инквизитор Бернар Ги ввиду сердечно-
го раскаяния старца ограничился тем, 
что приговорил его к пожизненному 
изгнанию, обязав в тридцатидневный 
срок покинуть Францию. В 1458 г. ли-
онский инквизитор, жестокость ко-
торого возбудила всеобщую вражду, 
был заключен гражданами в тюрь-
му, и папа римский Пий II и его легат 
с трудом добились освобождения ин-
квизитора (Ли Г. Ч. Указ. соч.). Следо-
вательно, далеко не всегда даже вме-
шательство очень влиятельных лиц 
способствовало освобождению заклю-
ченных из тюрем;

– внесение выкупа. Это основание 
освобождения из тюрем широко прак-
тиковалось, например, в процессе ве-
дения войн. Процедура выкупа воен-
нопленных была очень хорошо органи-
зована, в частности, в Англии и Фран-
ции, начиная еще с XIV в. (Столетняя 
война). Она получила наименование 
«les marz». Стороны иногда очень дол-
гое время торговались о размере вы-
купа (в этот период пленный находил-

ся в заточении, иногда в достаточно 
суровом). После того как они прихо-
дили к соглашению, составлялся доку-
мент, в котором фиксировалась сумма 
выкупа, валюта, в которой он должен 
быть уплачен, и (поскольку и фран-
цузские, и английские денежные еди-
ницы часто претерпевали изменения) 
обменный курс или монеты, в которых 
нужно было платить. Можно было так-
же договориться о том, чтобы уплачи-
вать выкуп по частям в заранее опре-
деленные сроки. Иногда заключен-
ные-военнопленные освобождались 
под честное слово, с представлением 
обещания, что впоследствии заплатят 
выкуп, но часто данное слово наруша-
ли (Ambühl R. Рrisoners of War in the 
Нundred Years War. The Golden Age of 
Private Ransoms : a Thesis … of PhD at 
the Univ. of St. Andrews. St. Andrews, 
2009. Р. 89, 102 ; Хьюит Г. Рожден-
ный с мечом в руке. Военные походы 
Эдуарда Плантагенета. 1355–1357 / 
пер. с англ. И. А. Петровской. М., 2010. 
С. 232). Внесение выкупа также было 
основанием освобождения из тюрем 
лиц, захваченных в результате пират-
ства и сухопутных набегов. Например, 
к XIV в. королевство Арагон было от-
ветственно за большую часть пират-
ских набегов в западном Средиземно-
морье, в результате которых появля-
лось много пленников, заключенных, 
которыми заполняли морские порты. 
Одинаково опасными были сухопут-
ные набеги. В 1331 г. армия Гранады 
напала на приморский город Гуарда-
мар, взяв 1 500 пленных. В 1390-х гг. 
эти набеги были так часты, что город-
ские власти были в шоке от размеров 
убытков и выкупов за пленных. Це-
лями таких действий были не толь-
ко получение денежного выкупа, 
но и обмен или иные выгоды, поэто-
му даже после окончания боевых дей-
ствий пленники не возвращались сра-
зу, а только в результате обмена или 
после внесения выкупа, который, как 
правило, был огромен. В 1319 г. Хаи-
ме II предлагал перемирие в течение 
10 лет в обмен на освобождение 300 
пленных заключенных. Короли Ара-
гона регулярно подписывали переми-
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рия с мусульманскими государствами 
в обмен на взаимное освобождение 
пленных. Если же человека захваты-
вали во время перемирия, то это счи-
талось незаконным, и королевские 
послы могли потребовать его осво-
бождения и наказания для похитите-
лей и мучителей (Rodriguez J. Captives 
and Their Saviors in the Medieval Crown 
of Aragon. Washington, 2007. Р. 5, 7–8, 
32–33). Заточать в тюрьмы с целью 
получения выкупа могли также знат-
ные светские и духовные особы – вла-
дельцы частных тюрем, соответствен-
но, от них зависело и освобождение 
пленников после уплаты требуемой 
суммы. В Древнерусском государстве 
о возможности выкупа пленных, в том 
числе военнопленных, говорилось, 
в частности, в договоре Олега с гре-
ками 911 г. (ст. 9, 11) (Владимирский-
Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории 
русского права. Изд. 2-е. Киев, 1876. 
Вып. 1. С. 1–9). В Русском централи-
зованном государстве о выкупе «по-
лоняников» упоминалось в Соборном 
уложении 1649 г. (Российское законо-
дательство Х–ХХ веков. М., 1985. Т. 3 : 
Акты Земских соборов. Соборное уло-
жение. Гл. 8. ст. 1–7). Исходя из нали-
чия указанных правовых норм и того 
обстоятельства, что военные кампа-
нии проводились очень часто, как 
во внутригосударственном масштабе, 
так и в процессе разрешения конфлик-
тов с иностранными державами, мож-
но с большой уверенностью предпо-
ложить, что пленников, в том числе 
военнопленных (подданных Осман-
ской империи, лиц польско-литовско-
го происхождения, шведов) (Куприя-
нова О. И. Правовое положение ино-
странцев в России в XVI–XVIII вв. : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2010 ; Познахирев В. В. Турецкие плен-
ники в войнах России за 1677–1917 гг. 
: автореф. дис. … канд. истор. наук. 
Курск, 2012), в России всегда было 
много, поэтому практика внесения вы-
купов и обмена пленными осуществля-
лась повсеместно;

– освобождение во время веде-
ния боевых действий дружественны-
ми войсками, союзниками. Это также 

часто избавляло заключенных от обя-
занности платить выкуп;

– отказ от политических притяза-
ний (например, от претензий на ко-
рону), который мог способствовать 
освобождению из заточения, равно 
как и отказ от имущества. В частно-
сти, за освобождение из тюрьмы чело-
век должен был передать часть своего 
фамильного имущества монастырю;

– решение вече. В России вопрос 
об освобождении заключенных из тю-
рем могло решать народное собрание. 
I и II Псковские летописи гласят, что 
в 1468 г. псковское вече вынесло су-
дебный приговор, согласно которому 
арестовали смердов и посадили в по-
греб. После того, как Москва власт-
но потребовала «смердов отпустити», 
вече вынесло решение об освобожде-
нии заключенных (Черепнин Л. В. Рус-
ские феодальные архивы XIV–XV веков 
/ отв. ред. С. В. Бахрушин. М. ; Л., 1948. 
Ч. 1. С. 416, 429, 434);

– амнистии. Первую попытку ам-
нистии, т. е. прощения индивидуально 
не определенного круга лиц, приписы-
вают Элеоноре Аквитанской, которая 
в 1173 г. за заговор против мужа – ко-
роля Англии Генриха II – была зато-
чена в течение 16 лет в разных зам-
ках (Шинон, Винчестер). Освобо-
жденная после смерти мужа Элеоно-
ра предприняла шаги к проведению 
амнистии заключенных. Коронация 
Уильяма Сицилийского в 1166 г. была 
отмечена амнистией, чтобы создать 
в народе «любовь к новому порядку». 
Филипп IV в 1303 г. предложил про-
вести амнистию заключенных, что-
бы повысить свою репутацию, по-
шатнувшуюся после поражения ко-
ролевских войск в крупном сражении 
(Dunbabin J. Op. cit. Р. 139). Во Фло-
ренции в 1301 г. К. Донати, вернув-
шийся из изгнания, приказал осво-
бодить всех политических заключен-
ных. Кроме того, в рамках амнистии 
политическим заключенным мог-
ло быть отсрочено приведение в ис-
полнение приговора к смертной каз-
ни (Wolfgang M. E. Political Crimes and 
Punishments in Renaissance Florence 
// J. of Criminal Law and Criminology. 

Н. И. Нарышкина
Неправовые основания освобождения заключенных из тюрем  

в Российском государстве и европейских странах: исторический аспект
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1954. Vol. 44. No. 5. P. 579–580). В Рус-
ском централизованном государстве 
также можно говорить о возможно-
сти амнистии заключенных. Основа-
ниями ее проведения были важные 
государственные события, в том чис-
ле с религиозным подтекстом. В част-
ности, 11 августа 1471 г. великий 
князь Иоанн III Васильевич дал сво-
боду новгородским пленникам, сидев-
шим в тюрьмах, и они беспрепятствен-
но вернулись в Новгород. Василий III 
Иоаннович освободил узников по слу-
чаю крещения сына Ивана (Люблин-
ский П. И. Право амнистии: Истори-
ко-догматическое и политическое ис-
следование. Спб., 1907. С. 198–199). 
Иоанн IV Васильевич повелел в слу-
чае своей смерти в казанском похо-
де всех заключенных отпустить (Ро-
гов В. А. Уголовные наказания и ре-
прессии в России середины XV – сере-
дины XVII вв. М., 1992. С. 83), а в своем 
завещании 10 марта 1584 г. предпи-
сал сыну Федору после своей смер-
ти освободить всех узников, что Фе-
дор Иоаннович и сделал, дав свободу 
заключенным и, в частности, опаль-
ным боярам и военнопленным (Со-
ловьев С. М. Указ. соч. Кн. 2, т. 6–10. 
С. 324). В 1591 г. (по другим данным, 
в 1592 г.) по случаю рождения доче-
ри Феодосии царь Федор Иоаннович 
повелел: «Опальных, кои были при-
говорены х казни, заточены по тем-
ницам, всех государь пожаловал, ис 
темниц велел свободити» (Полное со-
брание русских летописей. Спб., 1910. 
Т. 14. С. 45). После похорон Федора 
Иоанновича царица Ирина и ее брат 
Борис Годунов отворили двери тю-
рем и освободили всех заключенных, 
даже убийц (Люблинский П. И. Указ. 
соч. С. 202). Коронация Бориса Году-
нова в 1598 г. также способствовала 
освобождению заключенных, которые 
получили от царя вспоможение (Со-
ловьев С. М. Указ. соч. Кн. 2, т. 6–10. 
С. 696). В XVII в. амнистия применя-
лась в следующих случаях: а) когда 
царя коронуют, то в Москве и в горо-
дах всех воров «свобождают на волю, 
кроме самых великих убийственных 
дел»; б) «в связи с преставлением цар-

ским (смертью) на Москве и в городах 
всяких воров ис тюрем свобождают 
всех без наказания» (Котошихин Г. К. 
О России в царствование Алексея Ми-
хайловича. Спб., 1906. С. 14, 21). На-
пример, в 1669 г. по случаю кончины 
жены Милосавской царь Алексей Ми-
хайлович освободил из тюрем колод-
ников, а перед своей смертью в 1676 г. 
завещал выпустить всех заключен-
ных, вернуть из ссылки всех ссыль-
ных и заплатить за тех, кто содержал-
ся в неволе за частные долги. Девят-
надцатого мая 1691 г. была объявле-
на амнистия по случаю поминовения 
царевны Феодосии Ивановны (Косто-
маров Н. И. Русская история в жизне-
описаниях ее главнейших деятелей. 
Спб., 1886. Т. 2 : Господство дома Рома-
новых до вступления на престол Екате-
рины II. XVII столетие. С. 156 ; Люблин-
ский П. И. Указ. соч. С. 203);

– освобождение высшими силами, 
исходя из агиографических источни-
ков, жития святых. Например, Святой 
Фой однажды спас из заточения кре-
стьян, находившихся в верхних комна-
тах замковой башни (Dunbabin J. Op. 
cit. Р. 38). В средневековой Баварии 
сложился культ святого Леонарда, ко-
торый был не только покровителем 
заключенных, но и чудесным обра-
зом освобождал их из тюрем. В связи 
с этим г. Инхенхофен стал местом мас-
сового паломничества и публичных 
рассказов о чудесном освобождении 
из заточения святым Леонардом в XIII–
XV вв. В частности, двое мужчин были 
осуждены за убийство и заключены 
в башню в камеру с одним маленьким 
окном. Один из заключенных обра-
тился с молитвой к святому Леонар-
ду. Во время сна к нему явился святой 
и приказал встать, заключенный отве-
тил, что ему мешают оковы. После это-
го цепи упали, а святой, отворив стену 
башни, спас обоих заключенных. Осво-
божденные поехали в г. Инхенхофен 
и публично рассказали эту историю 
в 1346 г. Подобных свидетельств о чу-
десном спасении было очень много. 
Многие освобожденные были не пре-
ступниками, а военнопленными, ли-
цами, захваченными с целью получе-
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ния выкупа, поэтому их спасение свя-
тым Леонардом должно было подчерк-
нуть их невиновность и правдивость 
рассказов (Cassidy-Welch M. Pilgrimage 
and Embodiment: Captives and the Cult 
of Saints in Late Medieval Bavaria // 
Parergon. 2003. # 20:2. Р. 47–51). В Ан-
глии в начале XII в. епископ г. Или пи-
сал некоему Брикстену, несправедли-
во (возможно) заключенному в тюрь-
му за финансовые преступления. Через 
пять месяцев святые Бенедикт, Этель-
реда и Сексбурга освободили его из тю-
ремной камеры. Одного вора в Окс-
форде приговорили к смерти, но его 
молитвы святому Экгвину помогли ему 
избежать смерти (Макглинн Ш. Узако-
ненная жестокость. Правда о средне-
вековой войне / пер. с англ. В. В. Най-
денова. Смоленск, 2011. С. 71–72). 
В России подобные случаи также име-
ли место. Преподобный Никон Сухой 
(Печерский) в 1096 г. был взят в плен 
и после отказа от уплаты выкупа поме-
щен под усиленную стражу, но на тре-
тий день в шестой час внезапно свя-
той узник стал невидим, только стража 
слышала слова: «Хвалите Господа с Не-
бес». Таким чудесным образом Никон 
был освобожден из заточения (URL: 
http://www.days.pravoslavie.ru/Life/
life3101.htm). Блаженный Прокопий 
Вятский (1578–1627 гг.) стал прихо-
дить к боярину Михаилу Татищеву, на-
ходившемуся в вятской тюрьме, при-
носить хлеба и показывать, как он пы-
тается вытащить узника из темницы 

через окошко. Вскоре случилось так, 
как и показывал Прокопий: Татищев 
был освобожден (Нестерова А. В., Не-
стерова Д. В. Тайны православных свя-
тых. М., 2002. С. 234).

Таким образом, в Российском го-
сударстве и европейских странах 
на различных исторических этапах 
их развития практиковались много-
численные основания освобождения 
заключенных из тюрем, не закреп-
ленные в нормативных правовых ак-
тах, но связанные с определенными 
обстоятельствами и событиями во-
енного, политического, религиозно-
го, экономического характера, волей 
и вмешательством влиятельных свет-
ских и духовных лиц, причем многие 
из указанных оснований можно счи-
тать универсальными, характерными 
для всех или подавляющего большин-
ства исследуемых стран, тогда как от-
дельные основания практиковались 
лишь в некоторых из них ввиду осо-
бенностей государственного устрой-
ства, религиозных взглядов, геогра-
фического положения. Такое осно-
вание, как освобождение узников 
высшими силами, описанное в агио-
графических источниках европей-
ских стран, житиях русских святых, 
конечно, внушало уважение обыва-
телям, но на практике, скорее всего, 
было связано с побегами заключен-
ных, подкупом или иной помощью 
тюремной администрации или ины-
ми обстоятельствами.
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В статье рассматриваются вопросы организации работы тюремных капелланов в США, 
оказывающих пастырскую помощь осужденным. Определяются система функциональных 

обязанностей капелланов, их профессиональная подготовка и образование.
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Institute of Chaplains in the United States Prisons

The article analyzes the organization of the US prison chaplains’ activities who provide pastoral care 
for convicted individuals. Identified the system chaplain’s functional responsibilities, their professional 

training and higher education.

Key words: prison chaplains, United States of America, status, training and education.

Религия всегда 1 была частью амери-
канского общества, и верующие иг-

рали важную роль в деятельности ис-
правительных учреждений США. Совре-
менные данные говорят о 2,4 млн осу-
жденных в тюрьмах США, а также 12 
миллионах граждан, проходящих еже-
годно через систему следственных изо-
ляторов. В настоящее время в США на-
считывается 1 719 тюрем, 102 федераль-
ных тюрьмы, 2 259 исправительных учре-
ждений для несовершеннолетних, 3 283 
следственных изолятора и 79 тюрем для 
таких специальных категорий населения, 
как индейцы, военные, иммигранты и др. 
(Wagner and Sakala, 2014). Практически 
все тюрьмы штатов имеют хотя бы одно-
го капеллана или координатора религи-
озных служб (около 1 700), работающего 
по найму. В федеральных тюрьмах состо-
ят в штате 250 капелланов, которые ве-
дут внеконфессиональные религиозные 
службы и обеспечивают духовную под-
держку тем, кто не может посещать орга-

© Сергевнин В. А., 2015

низованные религиозные службы вне ис-
правительной системы.

Статус и обязанности капелла-
нов. Юридическое регулирование от-
правления религиозных верований 
и деятельности капелланов обеспечива-
ется Первой поправкой к Конституции 
США, подчеркивающей, что Конгресс 
не будет поддерживать какую-либо ре-
лигию либо утверждать государствен-
ную и запрещать свободное вероиспове-
дание, а также Законом «О религиозном 
землепользовании и лицах, находящих-
ся под стражей» (Religious Land Use and 
Institutionalized Persons Act), который 
был принят Конгрессом США 27 июля 
2000 г. и подписан Президентом Клин-
тоном 22 сентября 2000 г. Смысл по-
следнего документа соответствует ана-
логичному акту – Закону «О защите ре-
лигиозной свободы» (Religious Liberty 
Protection Act), принятому в Конгрессе 
в 1998 г. с поправками 1999 г. Этот Закон 
подчеркивает, что государственные ор-
ганы не должны налагать «значительное 
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бремя» (ограничение) на отправление ре-
лигиозных обрядов лицом, находящимся 
в исправительном учреждении.

Капелланы исправительных учре-
ждений США оказывают пастырскую по-
мощь тем, кто изолирован от общества, 
а также сотрудникам учреждений, чле-
нам их семей и семьям заключенных. 
Капеллан является представителем сво-
ей религиозной общины, и кандидату-
ры капелланов должны быть одобрены 
их конфессиональным советом. Капел-
ланы являются профессионалами и по-
лучают специальную подготовку для ра-
боты в уникальной сфере исполнения 
наказаний. В исправительных учрежде-
ниях штатов, округов и муниципалите-
тов они могут выполнять обязанности 
на основе полной занятости, почасовой 
оплаты или как волонтеры. К основным 
обязанностям капелланов относят: 1) 
управление религиозными программа-
ми, гарантирующими осужденным воз-
можность практиковать веру по своему 
выбору, и координирование различных 
видов деятельности религиозных групп; 
2)  обеспечение пастырского консульти-
рования путем предоставления возмож-
ности для заключенных открыто вести 
диалог о своих проблемах; 3) обеспече-
ние консультирования по вопросам се-
мьи и брака; 4) выполнение богослу-
жебных (литургических) обязанно-
стей; 5) разъяснение вопросов, связан-
ных с различным восприятием веры, 
религиозных проблем, сути поста и дру-
гих религиозных стандартов; 6) под-
бор, обучение и координацию волонте-
ров, обеспечение участия общественно-
сти в исправительных программах; 7) 
обеспечение порядка в исправительных 
учреждениях путем религиозно-психо-
логической работы как с осужденны-
ми, так и с сотрудниками; 8) поддержа-
ние устойчивого  финансового состоя-
ния исправительных учреждений путем 
разрешения споров, предотвращения 
ущерба физическим лицам и поврежде-
ний объектов и предупреждения подачи 
судебных исков, которые могут возник-
нуть в результате реализации религиоз-
ных прав; 9) осуществление представи-
тельской функции, в частности, в вопро-
сах связи с общественностью и миряна-

ми, что обеспечивает осведомленность 
граждан об уникальности проблем ис-
правительной системы (American, 2014).

Большинство капелланов работают 
в одном исправительном учреждении, 
хотя четверть из них (25 %) делят свое 
время между несколькими тюрьмами. 
Около 80 % капелланов трудятся непо-
средственно в уголовно-исполнительной 
системе штата; 8 % – по контракту; 5 % – 
служат через частную управляющую фир-
му и 5 % – от религиозной организации. 
Большинство капелланов (81 %) работа-
ют исключительно с осужденными муж-
чинами в учреждениях, расположенных 
в сельской местности (66 %). Около по-
ловины священников служат в учрежде-
ниях усиленного режима (49 %), одна 
треть – в учреждениях строгого режима 
(33 %), и 13 % работают в тюрьмах обще-
го режима (Religion, 2012).

Доступность услуг капелланов. 
Каждый осужденный в США имеет 
право получить услуги капелланов. 
В ряде штатов это закреплено законо-
дательно. Так, в штате Иллинойс до-
ступность религиозного обслужива-
ния регулируется ст. 20 Пенитенци-
арного кодекса штата (ч. 425 гл. 1). 
Опрошенные в 2012 г. капелланы со-
общили, что прямой контакт с четвер-
тью осужденных имеют 39 % из них, 
примерно пятая часть (19 %) имеют 
прямой контакт с половиной заклю-
ченных и 12 % из них взаимодейству-
ют с тремя четвертями осужденных 
в каждом конкретном учреждении. 
Большинство священников работают 
в учреждениях, в которых содержат-
ся от 1 тыс. до 2,5  тыс. заключенных. 
Для тех, кто служит в одном упрежде-
нии, среднее число заключенных со-
ставляет 1 965 человек. Большинство 
священников работают в среднем от 32 
до 40 часов (39 %) или более 40 часов 
(45 %) в неделю в тюрьмах штатов. 
Примерно 15 % капелланов находятся 
на службе неполный рабочий день или 
31 час в неделю и меньше. Около 43 % 
работают не только в исправительной 
системе, но и среди рядовой паствы 
(Religion, 2012).

Рекрутирование и отбор капел-
ланов. Федеральное бюро тюрем США 
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предъявляет следующие основные тре-
бования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей капелланов: а) 
рукоположение или членство в при-
знанном церковью религиозном инсти-
туте любой конфессии; б) действующая 
рекомендация и церковное одобрение 
признанным органом любой религиоз-
ной традиции; в) готовность предоста-
вить и координировать программы для 
воспитанников всех конфессий; г) не-
обходимые полномочия и способность 
обеспечить богослужение в его религи-
озной традиции (BOP, 2014.) Большин-
ство опрошенных капелланов являются 
лицами мужского пола (85 %), а их сред-
ний возраст составляет 57 лет. Только 
16 % из них моложе 50 лет, а около двух 
третей (65 %) в возрасте от 50 до 64 лет, 
и 17 % – 65 лет и старше. Около 70 % ка-
пелланов принадлежат к европеоидной 
расе, 18 % являются афроамериканца-
ми, 5 % представляют испаноязычное 
население, и 5 % имеют азиатское или 
какое-либо иное происхождение. Около 
половины (49 %) ранее работали в каче-
стве координатора религиозных служб 
в какой-либо другой институциональной 
структуре, такой как военные подраз-
деления или медицинские учреждения. 
Большинство капелланов относят себя 
к протестантам – 71 %, 13 % – к католи-
кам, 7 % – к мусульманам, а остальные 
идентифицировали себя с другими ре-
лигиозными направлениями, в том чис-
ле иудаизмом и индейской духовностью 
(Religion, 2012).

Подготовка капелланов. Уровень 
подготовки и образования капелла-
нов достаточно высокий по сравнению 
с другими сотрудниками исправитель-
ных учреждений. Как правило, боль-
шинство из них закончили духовную 
семинарию. Для того чтобы получить 
должность тюремного капеллана, как 
правило, требуется степень бакалавра 
в области теологии, религии или гума-
нитарных наук. Другие важные квали-
фикации включают такие качества, как 
сочувствие, терпение, вера, а также ком-
муникативность и аналитические навы-
ки. Более половины капелланов (62 %) 
имеют степень магистра или доктора 
теологии, 21 % – степень бакалавра, 

и 15 % – незаконченное высшее образо-
вание. Практически все, имеющие ди-
плом о высшем образовании (90 %), спе-
циализировались на религии или рабо-
те с паствой (Religion, 2012).

Дополнительная профессиональная 
пастырская подготовка нацеливает ка-
пелланов на предоставление консуль-
таций, оказание помощи осужденным 
в кризисных ситуациях, при решении 
сложных семейных вопросов, проблем 
психического здоровья и т. д. Блок пас-
тырского обучения обычно предусма-
тривает около 400 часов. Так, програм-
ма «Лидерство тюремных капелланов» 
(PML) представляет собой серию кур-
сов, созданных для поддержки шести ка-
толических епархий Иллинойса и подго-
товки большего числа квалифицирован-
ных специалистов для работы в тюрь-
мах и следственных изоляторах (Lewis 
University, 2014). Большинство из опро-
шенных капелланов имеют профессио-
нальную клиническую пастырскую под-
готовку, которую они получили в про-
цессе обучения в высшем учебном заве-
дении (61 %), а среди выпускников вузов 
две трети (67 %) прошли хотя бы один 
курс клинической пастырской подготов-
ки (Religion, 2012).

Материальное о беспечение. 
Оплата труда капелланов соответству-
ет уровню низшего среднего класса 
с ежегодным доходом чуть менее 40 
тыс. долл. по состоянию на 2013 г., что 
несколько ниже среднегодового дохо-
да духовенства (около 54 тыс. долл. 
в год) согласно данным американского 
Бюро статистики труда на май 2012 г. 
В 2013 г. средняя заработная плата для 
тюремных капелланов варьировалась 
в различных регионах США. Так, в шта-
тах Среднего Запада наблюдались са-
мые низкие зарплаты – от 31 тыс. долл. 
(Южная Дакота) до 41 тыс. долл. (Ил-
линойс), соответственно в Северо-Во-
сточном регионе США – от 35 тыс. долл. 
в штате Мэн и Пенсильвании до 46 тыс. 
долл. в Нью-Йорке (Religion, 2012).

Организация работы. В течение 
всего рабочего дня капеллан, персонал 
учреждения и несколько доброволь-
цев обеспечивают широкий спектр 
услуг для удовлетворения духовных 
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потребностей заключенных. Послед-
ние могут присутствовать на богослу-
жении и изучать Библию, а также лич-
но встретиться с капелланом.

Опрос капелланов в 2012 г. показал, 
что основными их функциями являются: 
администрирование религиозных про-
грамм (93 %), работа с внешними религи-
озными и общественными организациями 
(92 %), проведение богослужений, осуще-
ствление религиозных наставлений и на-
ставничества (92 %), консультирование 
сотрудников исправительных учрежде-
ний по религиозным вопросам и соответ-
ствующей политике (92 %), контроль или 
обучение добровольцев (91 %). Большин-
ство капелланов оказывают поддержку со-
трудникам исправительных учреждений 
и консультируют их (85 %), осуществля-
ют мониторинг поведения заключенных, 
чтобы помочь обеспечить безопасность 
учреждения (78 %), способствуют межкон-
фессиональному диалогу среди заключен-
ных или сотрудников (74 %), занимаются 
администрированием образовательных 
и других услуг (42 %), поддерживают связь 
и духовное наставничество с освободив-
шимися (33 %). Капелланы обеспечивают 
также посредничество между осужденны-
ми и администрацией учреждения в реше-
нии следующих вопросов: получение рели-
гиозных книг (82 %), организация встреч 
с религиозными лидерами (71 %), обеспе-
чение специального религиозного режи-
ма питания (53 %) и предоставление воз-
можности иметь при себе религиозные 
предметы или одежду (51 %). Все это, как 
правило, удовлетворяется администраци-
ей. Однако некоторые капелланы выра-
жают разочарование в связи с объемом 
заявок и наличием необоснованных за-
просов у осужденных, в частности, таких 
как получение дополнительных приви-

легий, например, улучшенного питания, 
предметов религиозного культа. Кроме 
того, преступные группировки пытаются 
встретиться в учреждении под видом ре-
лигиозных групп и т. д. Капелланов так-
же беспокоит распространение в испра-
вительных учреждениях крайних религи-
озные взглядов, религиозного экстремиз-
ма (12 %) (Religion, 2012).

В США капелланы объединены в доб-
ровольные общественные организации. 
Старейшей, образованной в 1885 г., орга-
низацией является Американская ассоциа-
ция тюремных капелланов, имеющая свой 
устав и кодекс профессиональной этики. 
Практически в каждом штате созданы доб-
ровольные ассоциации капелланов. Так, 
католическая конференция (ассоциация) 
штата Иллинойс координирует работу ка-
толических капелланов в тюрьмах и сети 
волонтеров, которая состоит из духовен-
ства и мирян от каждой епархии, работаю-
щих с заключенными государственных, 
федеральных и местных исправительных 
учреждений.

Таким образом, институт капелла-
нов представляет собой объединение 
профессионалов, обеспечивающих пас-
тырское попечение в американской си-
стеме наказаний, формирование стан-
дартов поведения для духовенства 
и распространение религиозных про-
грамм в исправительных учреждениях. 
Духовное развитие и религиозное об-
щение являются одними из самых цен-
ных инструментов предотвращения ре-
цидивной преступности. Религия может 
содействовать осужденному в подго-
товке к общественно полезному образу 
жизни. Капелланы играют важную роль 
в управлении исправительными учре-
ждениями и положительно воздейству-
ют на духовную атмосферу в тюрьме.
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